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Abstract 
The article published the soil and climatic conditions of the Zakatala region, the agricultural technology of 

the experiment, the results of research, the yield and yield of commercial varieties, as well as the economic 
efficiency of various varieties of tobacco such as Virginia. Observations were carried out in non-topped plants. 
The main goal of the ongoing research is the development of a domestic technology for the cultivation of tobacco 
of the Virginia type in relation to the conditions of Azerbaijan, which ensures a stable yield (not lower than 20 
c/ha) and the quality of raw materials characteristic of this type of tobacco. 

Based on the results of field experiments, the following conclusions can be drawn: the maximum plant height, 
area and number of leaves was obtained from all varieties, but the highest plant growth before topping was 170.1 
cm for Virginia RGH-4, and 160.3 cm for Virginia Kokker-347. It was found that from the tested varieties the 
highest yield was obtained in the variety Virginia RGH-4 25.31 c/ha and Virginia Kokker-347 23.64 c/ha. 
According to the output of the first and second varieties in the conditions of the Zagatala region, the varieties 
Virginia Kokker-347 93%, Virginia RGH-4 90% and Virginia 20 - 90% turned out to be. In terms of economic 
efficiency, the best varieties are Virginia Cocker-347 and Virginia RGH-4. 

Аннотация 
В статьи опубликовано почвенно-климатические условия Закатальского района, агротехника опыта, 

результаты исследований, урожайность и выход товарных сортов а так же экономическая эффективность 
различных сортов табака типа Вирджиния. Наблюдения проводились в невершкованных растениях. 
Основной целью проводимых исследований является разработка отечественной технологии возделывания 
табака типа Вирджиния применительно к условиям Азербайджана, обеспечивающую получению 
стабильной урожайности (не ниже 20 ц/га) и качества сырья характерного для данного типа табака. 

На основании полученных результатов полевых опытов можно сделать следующие выводы: 
максимальная высота растений площадь и количество листьев получен из всех сортов, но самый высокий 
рост растений перед вершкованием составил по сорту Вирджиния RGH-4 170,1 см, а по Вирджиния 
Коккер-347 составил 160,3 см. Установлено, что из испытанных сортов самый высокий урожайность 
получен у сорта Вирджиния RGH-4 25,31 ц/га и Вирджиния Коккер-347 23,64 ц/га. По выходу первых и 
вторых сортов в условиях Закатальского района оказались сорта Вирджиния Коккер-347 93%, Вирджиния 
RGH-4 90% и Вирджиния 20 - 90%. По экономическому эффективности самыми лучшими сортами 
являются Вирджиния Коккер-347 и Вирджиния RGH-4.  

 
Keywords: tobacco, variety, soil and climatic conditions, agricultural technology, harvest, economic 

efficiency. 
Ключевые слова: табак, сорт, почвенно-климатические условия, агротехника, урожай, 

экономическая эффективность. 
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Введение 

В последние годы в Мировом табачном произ-

водстве все больший интерес вызывает производ-

ство крупнолистных табаков типа Вирджиния и 

Берлей. Интерес к этим типам табака вызвал тем, 

что в отличие от других сортотипов этой группы 

они имеют ряд преимущество: мягкий вкус, благо-

приятные технологические свойства и самое глав-

ное- возможность снижения затрат труда на произ-

водство единицы продукции за счет возможности 

широкой механизации процессов возделывания и 

уборки урожая. 

Традиция потребления табака, зародившаяся в 

Америке и за несколько столетий распространив-

шаяся практически по всей территории земного 

шара, представляет собой чрезвычайно интересное 

культурное явление [6]. Сорта табака типа Вирджи-

ния - это табачные растения, выращиваемые на об-

ширных территориях мира. Он содержит 4-7% 

белка, 14-24% растворимых углеводов, 1-2,5% ни-

котина и 12-16% золы. Средняя высота 195-210 см, 

среднее количество листьев 26-29, длина листьев 

55-65 см, ширина 35-40 см. От посадки до цветения 

проходит 60-70 дней. Цветки бледно-розовые, од-

нополые. Корневая система мощная и устойчивая к 

ветру. Восприимчив к мучнистой росе. Имеет при-

ятный вкус и аромат. Урожайность сухой массы 

2500-3500 ц/га [10]. По качеству вытяжки табак 

определяют по 100-бальной шкале на основании 

следующих показателей: аромат, вкус, плотность 

дыма и твердость. На момент дегустации табаки 

типа Берлей имеют аромат 90%, вкус 80%, плот-

ность дыма 90%, твердость 90%. У табаков типа 

Вирджиния ароматность составляла 60%, вкус 70 

%, плотность дыма 70 % и твердость 70% [12]. 

Что спрос на ароматный табак Вирджиния, 

один из наиболее широко выращиваемых сортов та-

бака во всем мире, выше. Потому что сорта табака 

типа Вирджиния в основном не собирают вручную, 

не укладывают вручную и не сушат в сараях. Их 

сушка-процесс, осуществляемый только и только в 

сушильных камерах для табака. В развитых инду-

стриальных странах, имеющих высокие доходы от 

табака, он осуществляется с помощью современ-

ного типа узкоспециализированного оборудования, 

что ограничивает неэффективное использование 

энергии. Таким образом, выращивание табака типа 

Вирджиния удовлетворяет фермеров и увеличивает 

их доход за счет получения высокого урожая [13]. 

Что средний потенциал урожайности сорта табака 

типа Вирджиния составляет 23-26 центов/га, коли-

чество листьев в период интенсивного созревания 

листьев 27-30, длина листьев 40-45 см, масса сырья 

составляет 85-90% [8]. Тот факт, что табаки сорта 

Вирджиния менее требовательны к удобрениям, 

особенно к азотным, делает их посадку и выращи-

вание выгодными с точки зрения охраны окружаю-

щей среды. Табачное сырье, полученное из этих 

сортов, по сравнению с широколистными сортами 

отличается тем, что содержит больше сахаров и 

эфирных масел и меньше никотина и белков, кото-

рые плохо влияют на весовые качества. Сегодня эти 

разновидности широко используются в производ-

стве сигарет [1]. 

Шеки-Закатальская зона является одной из ос-

новных зон в Азербайджане по производству та-

бака. Исходя из этого, указом Президента Азербай-

джанской Республики № 3163 от 10 августа 2017 

года было утверждена «Государственная про-

грамма развития табаководства в Азербайджанской 

Республике на 2017-2021 годы» [15]. 

На основе проверки американской технологии 

будет выявлена объективная возможность возделы-

вания табака типа Вирджиния и условиях Шеки-За-

каталькой зоны Азербайджана. За последние де-

сяти лет на Мировой рынке значительно увели-

чился спрос на сигареты высшего качества, в 

которых входят табаки искусственной сушки типа 

Вирджиния. Потребность населения в сигаретах 

высшего качества не удовлетворяется, так как сы-

рьевые ресурсы промышленности не позволяет су-

щественным образом улучшить качественный со-

став курительных изделий. Увеличение производ-

ства сигарет высшего качества до необходимых 

объемов потребовалось бы огромных затрат на по-

лучение дефицитного ароматного сырья. 

Основной целью проводимых исследований 

является разработка отечественной технологии воз-

делывания табака типа Вирджиния применительно 

к условиям Азербайджана, обеспечивающую полу-

чению стабильной урожайности (не ниже 20 ц/га) и 

качества сырья характерного для данного типа та-

бака. 

Учитывая определенную заинтересованность 

табачной промышленности в производстве кури-

тельных изделий с использованием табачного сы-

рья типа Вирджиния в Шеки-Закатальской зоне в 

2017-2022 годах проводились исследования по под-

бору сортов для уточнения возможностей возделы-

вания данного табака в Азербайджане 

 

Почвенно-климатические условия Закаталь-

ского района 

Шеки-Закатальская зона расположена на юж-

ных склонах Большого Кавказа. Климат Алазань-

Афторанской долины умеренно-тёплый с сухой зи-

мой, низкогорий-умеренно-тёплый с равномерным 

распределением осадков, высокогорий холодный с 

влажной зимой. Годовых осадков в Закатальском 

районе в среднем сумма составляет 692 мм. Макси-

мум атмосферный осадков выпадает в конце весны 

в начало лета (май-июнь) и в начале осени (сен-

тябр). 

Среднегодовая температура +10,50С, +12,60С в 

горах уменьшается до +30С. Относительная влаж-

ность воздуха сравнительно высоко (70-75%) и со-

храняется в течение вегетационного периода возде-

лываемых культур, что положительно отражается 

на их роста и развития, особенно табака возделыва-

емого в Закатальском районе. Среднегодовая коли-

чество атмосферных осадков 600-700 мм, а с повы-

шением местности над уровнем моря увеличива-

ется до 900 мм [11]. 

Почвы лугово-лесные, аллювиальные-луго-

вые, лугово-болотные, горно-коричневые, горно-
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лесные-бурые, горнo-луговые. Эти почвы разнооб-

разные по мощности механическому составу, ске-

летность и плодородию, содержание гумуса варьи-

рует 3,3%. Они являются лучшими для производ-

ства высококачественного скелетного табака [5]. 

Место проведения опытов расположена в зоне 

табаков среднего качества. По механическому со-

ставу суглинистые, с глубиной становится легко су-

глинистыми. Структура комковатая. 

Химический анализ почв, взятых с опытного 

участка послойно, показывает на очень высокое ее 

плодородие. Почва участка содержит большое ко-

личество органических веществ, хорошо обеспечен 

азотом, фосфором и калием [4]. 

Агрохимический анализ почвы опытного 

участка Перзиван Закатальской ЗОС приводится в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Агрохимический анализ почвы участка Перзиван Закатальской ЗОС 

Глубина 

см 

Обшей гумус 

% 

Обшей азот 

% 

Подвижной фосфор 

100 г почвы мг 

Обменный калий- 

% 

0-20 3,80 47 3,60 25,60 

20-40 3,20 40 3,00 20,50 

40-60 2,80 39 2,00 18,70 

 

Агротехника: Выращивание табака анало-

гично выращиванию других культур. Рассаду сле-

дует высаживать на расстоянии 42-48 см друг от 

друга. Сразу после посадки рассаду, высаженную в 

поле, поливают. При необходимости растения 

можно поливать 3-6 раз за сезон [14]. 

Рассаду выращивали в нетопленном парнике 

под полиэтиленовой плёнкой. Парник отличается 

этикеткой с указанием высаживаемого сорта. Посев 

проводился 1 декаде февраля сухими семенами та-

бака. Уход за рассадой проводили согласно агро-

правилам. В рассадный период проводили феноло-

гические наблюдения. В октябре предыдущего года 

на подопытных участках была проведена зяблевая 

вспашка. Предшественниками были озимые. За 25 

дней до посадки табака была проведена весенняя 

перепашка. Перед вспашкой вносили 50% фосфор-

ные и калийные удобрения согласно методике. По-

сле вспашки проводили боронование дисковой бо-

роной. За неделю до посадки снова бороновали дис-

ковой бороной. Открывали борозды 

культиватором, после чего провели разбивку 

участка. Перед посадкой проводили, полив участка 

по бороздам. Через 10-14 дня после посадки прово-

дили культивацию, затем рыхление вокруг расте-

ние. Вторая и третья обработка междурядий (куль-

тивация и рыхления) проведена через 10-12 дней 

после предыдущей обработки. В период вегетации 

согласно методике, было проведено все необходи-

мые агротехнический уход.  

Фенологические наблюдения и другие учёты 

проводили по методике Государственной комиссии 

по сортоиспытанию табака. Проводили учёт при-

живаемости рассады в поле. Измерение высоты ти-

пичных нормально развитых растений с двумя по-

вторности проводили через 45 дней после посадки, 

через 60 дней и в период полного цветения. Кроме 

того, измеряли длину и ширину одного листа сред-

него яруса на 20 растениях в период полного цвете-

ния. Учитывалось динамика цветения в начале 

(15%) и при полном цветении (75%) растений. 

Удобрение вносили перед первой обработки почвы. 

 

Результаты исследований 

При применении различных доз удобрений 

(NPK) наибольшая высота прироста достигается на 

фоне минеральных удобрений в смеси с навозом 

[9]. Высота растения у сортов виргинского типа со-

ставляет в среднем по повторам 230-240 см [3]. 

Рост и развитие растений: многочисленными 

исследованиями установлено существование пря-

мой корреляции между ростом растений и урожай-

ностью, чем сильнее рост растений, тем выше уро-

жайность и наоборот. Для нормального роста та-

бачного растения необходимы в достаточном 

количестве влаги и почвы, питательные вещества, 

тепло, свет, после того, как растения развивают до-

статочно мощную корневую систему, начинается 

усиленный рост их надземной части- листьев и сте-

бель. 

В практике табаководства лучшими является 

такие растения высота которых колеблется от 150 

до 200 см, листья из таких растений легче убирать 

как вручную, так и с помощью машин. Наблюдения 

проводились в неверщкованных растениях. 

Результаты измерение высоты растений и цве-

тение сортов табака типа Вирджиния приводится в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Рост и развитие различных сортов табака типа Вирджиния 

Название сортов Высота растений в см Цветение 

30 дней после 

посадки 

45 дней после 

посадки 

Перед верш-

кованием 

Начало 

15% 

Конец 

75% 

Вирджиния  

Коккер-347 
25,4 54,7 160,3 05.08 22.08 

Вирджиния GL-26 28,7 58,9 155,8 03.08 21.08 

Вирджиния -386 29,6 50,7 152,7 01.08 25.08 

Вирджиния NS-55 27,8 59,7 155,4 03.08 24.08 

Вирджиния RGH-4 29,6 61,8 170,1 05.08 21.08 

Вирджиния-20 30,7 57,6 152,0 02.08 18.08 
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Данные таблицы 2 показывают, что макси-

мальная высота растений получено почти из всех 

сортов. Но самый высокий рост растений перед 

вершкованием составил по сорту Вирджиния RGH-

4 170,1 см и по сорту Вирджиния Коккер-347 соста-

вил 160,3 см. Известно, что качество табачных ли-

стьев формируется в период их роста, созревания и 

определяется ботаническим сортом, почвенно-кли-

матическими условиями, приёмами агротехники. В 

опытах обеспечено хорошая приживаемость рас-

сады, создались лучшие условия для их развития. В 

зависимости от сорта и их биологических свойств 

цветение табака начинается в разное время. По 

всем сортам создавались более благоприятные 

условия для интенсивного роста растений, нор-

мального прохождения ими фаз развития и сокра-

щения периода созревания табака. 

На основании проведённых исследований по 

изучению сортов табака выявлено, что по всем сор-

там обеспечено существенное увеличение размеров 

листьев табака. Так как урожай убирали в 5 ломок, 

нами анализировался размер листьев всех 5-ти яру-

сов. Размер листа различных сортов табака типа 

Вирджиния приводится в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Размер листа различных сортов табака типа Вирджиния 

 

№ 

Название сортов 

Л о м к и  

1 2 3 4 5 

д
л
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н

а 
см

 

ш
и

р
и

н
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см
 

д
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н
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см

 

ш
и
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и
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д
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и
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ш
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д
л

и
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а 
см

 

ш
и

р
и

н
а 

см
 

Вирджиния Коккер-347 36,8 13,2 40,8 19,2 57,6 22,1 59,6 24,2 45,4 8,7 

Вирджиния GL-26 39,6 14,0 42,5 20,3 56,7 21,5 60,4 23,5 44,6 9,4 

Вирджиния -386 30,4 15,8 44,5 23,8 56,5 23,6 58,3 23,4 45,9 20,5 

Вирджиния NS-55 28,7 15,1 45,4 30,1 47,8 21,9 57,5 23,0 45,4 20,6 

Вирджиния RGH-4 32,6 16,4 46,5 24,3 57,8 24,3 60,7 24,6 46,7 19,8 

Вирджиния -20 31,7 15,2 44,7 28,2 53,7 23,2 58,9 24,7 47,3 20,3 

 

Как видно из таблицы 3 средняя площадь од-

ного листа (длина и ширина) 3-ей ломки у сорта 

Вирджиния Коккер-347 длина составил 47,6 см а 

ширина 22,1 см, у сорта Вирджиния GL-26 длина 

составил 46,7 см ширина 21,5 см, у сорта Вирджи-

ния-386 длина составил 56,5 см ширина 23,6 см, у 

сорта Вирджиния NS-55 длина составил 47,8 см 

ширина 21,9 см, у сорта Вирджиния RGH-4 длина 

составил 57,8 см ширина 24,3 см, у сорта Вирджи-

ния-20 длина составил 53,7 см ширина 23,2 см. 

Приведенные данные показывает, что самое боль-

шое размер листа по сорту Вирджиния RGH-4. 

 

Урожайность и выход товарных сортов 

Что сорта табака типа Вирджиния при пере-

садке в поле следует заделывать реже, чем другие 

сорта табака Ориентал. Определено, что в резуль-

тате сокращения количества растений до 16 тысяч 

вместо 22 тысяч на гектар площадь листьев может 

увеличиться на 35,3%, сухого вещества в листе - на 

4,6%, а продуктивность - на 12,6% [2; 7]. 

Урожай и качество табачного сырья формиру-

ется под влиянием почвенно-климатических усло-

вий, применяемой агротехники и сорта табака. По-

этому мы поставили задачу подобрать для условий 

Закатальского района высокоурожайные сорта та-

бака типа Вирджиния. С этой целью испытывали 6 

сортов. Результаты урожайности и выхода товар-

ных сортов приводится в таблице 4. 

Таблица 4. 

Урожай и выход товарных сортов типа Вирджиния 

Название сортов Урожайность ц/га 
Выход товарных сортов % 

I сорт II сорт III сорт IV сорт 

Вирджиния Коккер-347 23,64 34 59 5 2 

Вирджиния GL-26 21,26 31 56 10 3 

Вирджиния -386 22,28 32 54 9 5 

Вирджиния NS-55 20,65 33 55 8 4 

Вирджиния RGH-4 25,31 37 53 6 4 

Вирджиния -20 22,74 30 60 7 3 

 

Нами выявлено, что из испытанных сортов 

урожайность колебался от 20,65 ц/га до 25,31 ц/га. 

В опытах в зависимости от биологических особен-

ностей отдельных сортов получено различные уро-

жайности. Так как по сорту Вирджиния RGH-4 по-

лучено самый высокий урожай 25,31 ц/га. Урожай 

сорта Вирджиния NS-55 был ниже 20,65 ц/га. А по 

сортам Вирджиния Коккер-347 23,64 ц/га, Вирджи-

ния-GL 21,26 ц/га, Вирджиния-386 22,28 ц/га, Вир-

джиния 20 22,74 ц/га.  

По выходу первых и вторых сортов в условиях 

Закатальского района самый высокий результат со-

ставили у сорта Вирджиния Коккер-347 93%, Вир-

джиния RGH-4 90% и Вирджиния-20 90%. 
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Экономическая эффективность различных сор-

тов 

Наряду с другими агротехническими меропри-

ятиями большое внимание заслуживает изучение 

вопроса экономической эффективности различных 

сортов типа Вирджиния. По этому вопросу нами не 

проводилось специальных исследований. Но нами 

экономическая эффективность определялась 

только реализационная стоимость по отдельным 

сортам и вариантами (таблица 5). 

Таблица 5 

Экономическая эффективность сырья табака типа Вирджиния 

Название сортов 
У
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о

ж
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а
 

Выход товарных сортов- центнерах 

И
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в
ая
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м
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Р
ас

х
о

д
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A
Z
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I сорт 

4.0 

AZN 

II сорт 

3.0 

AZN 

III сорт 

2.50 

AZN 

IV сорт 

2.0 

AZN 

Вирджиния Коккер-

347 
23,64 8,04 13,95 1,18 0,47     

Цена урожая - AZN 3216 4185 295 94 7790 3.3 7801.20 2300 

Вирджиния GL-26 21,26 6,59 11,91 2,13 0,63     

Цена урожая - AZN 2636 3573 532 126 6867 3.2 6803.20 2300 

Вирджиния -386 22,28 7,80 12,70 1,11 0,67     

Цена урожая - AZN 3220 3810 277 134 7441 3.3 7352.40 2300 

Вирджиния NS-55 20,65 6,81 11,35 1,65 0,83     

Цена урожая - AZN 2724 3405 412 166 6707 3.2 6608.00 2300 

Вирджиния RGH-4 25,31 9,36 13,41 1,52 1,01     

Цена урожая - AZN 3744 4023 380 202 8349 3.2 8099.20 2300 

Вирджиния -20 22,74 6,82 13,64 1,59 0,68     

Цена урожая - AZN 2728 4092 397 136 7353 3.2 7276.80 2300 

 

Как видно из приведенных в таблице 5 луч-

шими по эффективности различных сортов явля-

ется сорт Вирджиния Коккер-347 и Вирджиния 

RGH-4. В остальные сорта доходность оказалось 

значительно ниже. 

Выводы 

На основании полученных результатов поле-

вых опытов можно сделать следующие выводы: 

1. Максимальная высота растений площадь и 

количество листьев получен из всех сортов, но са-

мый высокий рост растений перед вершкованием 

составил по сорту Вирджиния RGH-4 170,1 см, а по 

Вирджиния Коккер-347 составил 160,3 см 

2. Установлено, что из испытанных сортов 

самый высокий урожайность получен у сорта Вир-

джиния RGH-4 25,31 ц/га и Вирджиния Коккер-347 

23,64 ц/га 

3. По выходу первых и вторых сортов в усло-

виях Закатальского района оказались сорта Вир-

джиния Коккер-347 93%, Вирджиния RGH-4 90% и 

Вирджиния 20- 90% 

4. По экономическому эффективности са-

мыми лучшими сортами являются Вирджиния Кок-

кер-347 и Вирджиния RGH-4 
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Abstract 

Event tourism is one of the most rapidly developing segments within the tourism industry. Events are consid-

ered a vital component of the tourism sector as they significantly influence the dynamic development of destina-

tions, their competitiveness, and marketing strategies. This sector of the tourism industry is focused on organizing 

and attracting tourists to various events, mass gatherings, and occasions that occur in specific places and at specific 

times. This article discusses the basic principles and patterns, understanding and taking into account which helps 

organizers of event tourism to create unique and attractive events that contribute to the successful realization of 

the potential of the region and attract tourists from all over the world. 

 

Keywords: event tourism, events, tourists, organization, fundamental principles, development patterns. 

 

In the era of rapid development of high technolo-

gies and fast-paced lifestyles, people seek to escape the 

daily hustle and enrich their experiences with vibrant 

and memorable moments. One of the most appealing 

and intriguing ways to travel has become event tourism 

– a unique phenomenon that combines cultural immer-

sion and participation in exciting events. This form of 

tourism allows each participant to witness and actively 

engage in vivid cultural, sports, art-related, and other 

events, which are planned in advance and possess tem-

porary uniqueness. 

Event tourism is an integral part of the broader 

tourism industry, directed towards visiting a destination 

at a specific time, tied to some event or happening in 

the life of a community or society [1, p. 37]. 

Event tourism is gaining popularity in our time, at-

tracting those who seek to enrich their experiences and 

broaden their horizons. Mass gatherings, where people 

from all corners of the world converge to relish the vi-

brant atmosphere and unique impressions, have be-

come particularly enticing for those in search of some-

thing extraordinary in their travels. Event tourism refers 

to a type of tourism in which travel is tied to specific 

events or occasions. The reasons for these tourist trips 

can encompass various events from the realms of 

sports, culture, business, social, and political life [2, p. 

12]. 

However, event tourism is not just a source of 

pleasure and entertainment; it also plays a crucial role 

in the development of territories. It contributes to shap-

ing the region's image, attracting investments, and en-

hancing cultural exchange and international coopera-

tion. Each event becomes an opportunity for the local 

community to showcase its uniqueness and present its 

traditions, arts, and culture. Nowadays, several dozen 

cities worldwide specialize in the event economy [3, p. 

38]. 

From massive festivals that annually attract thou-

sands of experience seekers to unique cultural events 

that embody the spirit and heritage of nations, event 

tourism offers travelers an unparalleled opportunity to 

explore the world in all its manifestations. Immersing 

oneself in the local customs and traditions, engaging 

with like-minded individuals from every corner of the 

planet, broadening horizons, and enriching one's spir-

itual world are just a few of the delights that await those 

who opt for event tourism. But what principles and pat-

terns underlie this form of travel? 

Event tourism represents a distinctive and dy-

namic form of travel encompassing a multitude of 

events that attract tourists from all around the globe. 

According to several authors, the organizational system 

of this type of tourism includes the following elements: 

the functions of event tourism, the areas that provide 

employment through the development of event tourism, 

and the key participants in the event tourism sector [4, 

p. 27]. 

The fundamental principles that shape this form of 

tourism determine its successful functioning and devel-

opment, offering a rewarding experience for travelers 

and benefiting the local community. 

The first key principle is the concept of events. 

Successful events are carefully planned with clearly de-

fined objectives and tasks that take into account the in-

terests and needs of the target audience. Event planning 

must be effective to ensure their attractiveness and 

uniqueness, contributing to attracting tourists and pro-

moting events on a global level. 

The second principle is related to cultural and 

identity significance. Event tourism is closely inter-

twined with the cultural heritage and traditions of the 

region where the events take place. Reflecting and pre-

serving unique cultural features helps attract tourists in-

terested in immersing themselves in the local culture 

and enriching their experiences. 

Coordination and partnership represent the third 

principle in the formation of event tourism. Successful 

events require collaboration among various stakehold-

ers, including organizers, governmental and local au-

thorities, the business sector, educational institutions, 

and volunteer organizations. Close cooperation enables 

efficient event management and ensures its successful 

implementation. 

The principle of sustainability and mutual benefit 

plays a crucial role in the development of event tour-

ism. Event development should be based on sustainable 

https://doi.org/10.5281/zenodo.8277542
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principles, considering ecological, socio-cultural, and 

economic aspects. Mutually beneficial conditions for 

tourists and the local community ensure long-term suc-

cess and strengthen the region's position in the tourism 

industry. 

The last but equally important principle is market-

ing and promotion. To attract tourists and promote 

event tourism, effective marketing strategies and pro-

motion tools are necessary. Raising awareness among 

potential participants and positioning events at the 

global level contribute to successful tourist attraction 

and the promotion of the region's tourism potential. 

Studying the fundamental principles of event tour-

ism formation is a crucial step in understanding this 

phenomenon and its impact on various societal spheres. 

Scientific analysis of these principles allows optimizing 

event organization, developing new appealing events, 

and fostering the development of regional tourism po-

tential. 

The regularities of event tourism formation are 

trends and characteristics that manifest during the de-

velopment and organization of event-based activities. 

They define the fundamental principles and approaches 

to creating successful and attractive events for tourists. 

Here are some of the key regularities of event tourism 

formation (figure 1), (developed by the author): 

 
Figure 1. Main Patterns of Event Tourism Formation. 

 

- target audience. Each event must be planned with 

a specific target audience in mind. Understanding the 

needs and interests of tourists allows for the creation of 

an event that is attractive and meaningful to visitors. 

- uniqueness and attractiveness. Events possessing 

unique characteristics and interesting features attract 

more tourists. Creating something special and one-of-

a-kind helps capture attention and generate interest. 

- collaboration and partnership. Successful event 

tourism requires collaboration among various stake-

holders, including organizers, governmental and local 

authorities, the business sector, educational institutions, 

and volunteer organizations. 

- planning and coordination. Effective planning 

and coordination are key aspects of successful event 

tourism. Developing a clear plan, considering the main 

stages of organization, and efficiently allocating re-

sources contribute to successful event implementation. 

- embracing innovation. Event tourism is con-

stantly evolving, and it is important to embrace new 

ideas and innovative approaches. Utilizing new tech-

nologies, creative concepts, and current trends enables 

the creation of events that cater to modern tourists' 

needs. 

- sustainability and responsibility. Event organiza-

tion should be based on principles of sustainable devel-

opment, considering ecological, socio-cultural, and 

economic aspects. Maintaining a balance between tour-

ists' needs and preserving natural and cultural resources 

is a key factor for long-term success. 

- marketing and promotion. Effective marketing 

strategies and promotion tools play a crucial role in at-

tracting tourists and promoting event tourism both at 

the international and local levels. 

Understanding and incorporating these regulari-

ties assists event tourism organizers in creating unique 

and appealing events, contributing to the successful re-

alization of a region's potential and attracting tourists 

from around the world. 

Researching the principles and patterns of event 

tourism is an integral and crucial aspect for optimizing 

event organization and maximizing the tourism poten-

tial of regions. The development of event tourism not 

only contributes to the successful realization of a re-

gion's potential and attracts tourists from around the 

world but also fosters diverse and sustainable growth in 

the tourism industry as a whole. 
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Abstract 

The paper considers the economic and mathematical model of tariff optimization. We study the problem of 

finding the Ramsey price using the function of the general standard of living. The paper also considers generali-

zations of the tariff optimization model. The problem of determining prices in the electric power industry, espe-

cially tariffs for electricity for the population, is one of the most important and discussed problems. Tariff policy 

as an instrument of industry management is designed to promote economic efficiency and the realization of public 

interests. 

Аннотация 

В работе рассмотрена экономико-математическая модель тарифной оптимизации. Исследуется задача 

нахождения цены Рамсея с помощью функции общего уровня жизни.  

В работе также рассматриваются обобщения модели тарифной оптимизации. Проблема определения 

цен в электроэнергетике, особенно тарифов на электроэнергию для населения, является одной из наиболее 

важных и обсуждаемых проблем. Тарифная политика как инструмент управления промышленностью при-

звана способствовать достижению экономической эффективности и реализации общественных интересов.  

 

Keywords: tariff, electricity, economic and mathematical model, regulation, optimization. 

Ключевые слова: тариф, электроэнергия, экономико-математическая модель, регулирование, опти-

мизация.  

 

1. Введение 

В работе исследуется задача нахождения цены Рамсея, которая изучается в [1]. В отличие от этих 

работ, в работе учитывается условие неотрицательности цены и подробно исследуется модель тарифной 

оптимизации. Исследованы также частные случаи рассматриваемой модели. В работе также рассматрива-

ются обобщения модели тарифной оптимизации, которая изучается в [2]. 

Каждому варианту реформирования электроэнергетики соответствуют свои механизмы ценообразо-

вания, адекватные структуре рынка. В мировой практике имеется значительный опыт применения различ-

ных моделей и методов формирования цен в электроэнергетике, как при вертикальной дезинтеграции, так 

и при сохранении вертикально интегрированных энергокомпаний.  

Зарубежная литература, посвященная теории естественных монополий (ЕМ), предлагает широкий 

спектр моделей ценового регулирования, нацеленных на обеспечение оптимального уровня и структуры 

цен. Эти модели предполагают выделение естественно-монопольного ядра отрасли, исследование его 

устойчивости, выбор критерия оптимизации. 

Действующие в настоящий момент принципы ценообразования в сфере ЕМ ориентированы лишь на 

установление тарифов, гарантирующих инвестиционную привлекательность соответствующих секторов 

за счет включения в тариф норм возврата капитала с учетом его доходности. Вопросы устойчивости ЕМ, 

а также оптимизации с точки зрения общественного благосостояния даже не ставятся. Между тем, регу-

лирование цен, основанное на оптимизационных моделях ценообразования, могло бы обеспечить баланс 

интересов потребителей (доступные цены), регулируемых предприятий (финансовые результаты, привле-

https://doi.org/10.5281/zenodo.8277564
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кательные для кредиторов и инвесторов) и государства. В силу последнего исследование моделей и мето-

дов ценообразования в сфере ЕМ с учетом специфики переходной экономики Азербайджана приобретает 

актуальное научное и практическое значение.  

В силу этих особенностей электроэнергетика - объект самого пристального внимания со стороны об-

щества и государства. В течение долгого времени она регулировалась государством. Общество, заинтере-

сованное в снижении издержек, связанных с производством и потреблением энергии, должно стимулиро-

вать электроэнергетику к прогрессу применяемых технологий и управления деятельностью отрасли. Не 

будет преувеличением сказать, что электроэнергетика обречена на преобразования и время от времени на 

реформы (cм. [3]). 

2. Модели эффективных цен на электроэнергию и типы моделей 

В мировой теории и практике государственного регулирования отраслей промышленности тарифная 

политика является одним из наиболее действенных и разработанных (теоретически, методологически и 

методически) инструментов. Особое место в тарифной политике занимают модели эффективного ценооб-

разования, принципом построения которых является решение определенной задачи оптимизации. Крите-

рий оптимизации устанавливается регулятором и соответствует избранной цели управления функциони-

рованием отрасли. Формулировка цели, как правило, предполагает выполнение условий, необходимых од-

новременно как для достижения высокой степени экономической эффективности, так и для реализации 

общественных интересов. В настоящем работе представлены основные методологические положения по-

строений эффективных цен на электроэнергию.  

Рассмотрены употребительные в мировой практике модели одноставочных тарифов (в том числе диф-

ференцированных по группам потребителей), а также модели многоставочных тарифов на электроэнергию 

(дифференцированных по объемам потребления и по времени суток). Дан анализ перспектив их примене-

ния в Азербайджан. 

Современная теория и мировой опыт регулируемого ценообразования в инфраструктурных отраслях 

экономики располагают обширным арсеналом моделей и методов расчета эффективных цен (см. [4]). Не-

смотря на разработанность и апробированность этих моделей за рубежом, в нашей стране до настоящего 

времени они остаются без должного внимания. 

Регулируемые цены как инструмент государственной политики, проводимой в отношении отрасли, 

предназначены для достижения определенных целей управления этой отраслью. Основными целями 

управления являются высокая степень экономической эффективности и реализация общественных инте-

ресов, связанных с производством и распределением производимого продукта. Поэтому цены, найденные 

путем решения задачи оптимизации функционирования отрасли по критерию, предполагающему дости-

жение основных целей управления, называют «эффективными». 

Основным принципом достижения экономической эффективности функционирования отрасли явля-

ется традиционное для неоклассической теории рыночной экономики требование Парето-оптимального 

или наиболее близкого к нему распределения продукта отраслевого производства. Условием, необходи-

мым для Парето-оптимального распределения готовой продукции, в частности, является ценообразование 

на уровне предельных издержек. При таком ценообразовании на частичном товарном рынке достигается 

безусловный (абсолютный) максимум функции общественного благосостояния. Эта функция принимает 

значения, численно равные суммарной выгоде всех участников рынка (сумме совокупного излишка всех 

потребителей и чистой прибыли производителя). Максимизация функции общественного благосостояния 

рассматривается как одновременное 1) достижение экономической эффективности (выраженной в Парето-

оптимальном распределении готовой продукции), и 2) обеспечение реализации общественных интересов 

(выраженных в максимизации суммарной выгоды всех участников рынка). Таким образом, «первым 

наилучшим» решением проблемы обеспечения оптимального функционирования отрасли является уста-

новление цен на уровне предельных издержек производителя (если это не противоречит экономической 

целесообразности), чему благоприятствует развитие конкуренции в отрасли. Однако ценообразование на 

уровне предельных издержек противоречит экономической целесообразности в том случае, если товарный 

рынок обслуживается единственным производителем, являющимся регулируемой естественной монопо-

лией (ЕМ). Дело в том, что средние валовые издержки однопродуктовой естественной монополии превос-

ходят ее предельные издержки во всем диапазоне платежеспособного спроса, и ценообразование на уровне 

предельных издержек приводит к убыточности естественной монополии. Поскольку энергоснабжение по-

требителей включает в себя сферы деятельности, постольку осуществляемые естественными монополи-

ями, в этих сферах построение эффективных цен по принципу «первого наилучшего» решения оказывается 

экономически не целесообразным. Одним из наиболее распространенных способов решения проблемы са-

моокупаемости естественных монополий является поиск такого уровня эффективных цен, который обес-

печил бы наибольшее значение функции общественного благосостояния при условии безубыточности 

фирмы. Такие цены рассчитывают путем решения математической задачи Лагранжа об условной макси-

мизации функции благосостояния, в результате чего приходят ко «второму наилучшему» решению. 

В настоящее время существует множество типов оптимизационных моделей регулируемых цен на 

электроэнергию, построение которых основано на применении принципа «второго наилучшего». К ним 

относятся (см. [1, c.191]): 
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-одноставочный тариф, однородный (одинаковый) для всех потребителей,  установленный на уровне 

средних валовых издержек производителя; 

-одноставочные цены Рамсея, дифференцированные по группам потребителей; 

-многоставочные тарифы со ставками, изменяющимися в зависимости от объема потребления элетро-

энергии, (могут быть едиными для всех потребителей или же дифференцированными по группам потре-

бителей); 

-многоставочные тарифы со ставками, изменяющимися в зависимости от времени суток, дней недели 

и времени года. 

Следует заметить, что принцип «второго наилучшего» решения, состоящий в максимизации функции 

общественного благосостояния, при условии экономической безубыточности регулируемой фирмы, явля-

ется одним из наиболее распространенных критериев оптимизации цен, но не единственным используе-

мым на практике. 

3. Базовые модели эффективных одноставочных тарифов 

Простейшими моделями эффективных цен, построенных по принципу «второго наилучшего» реше-

ния, являются однородная (одинаковая для всех потребителей) цена, установленная на уровне средних 

валовых издержек регулируемой фирмы, и одноставочные цены Рамсея, дифференцированные по группам 

потребителей. Принято считать, что однородная цена устанавливается фирмой, производящей один про-

дукт, а цены Рамсея – многопродуктовой естественной монополие. Вместе с тем, обе эти модели могут 

использоваться применительно к одной и той же энергокомпании, обладающей признаками естественной 

монополии. Действительно, с одной стороны, энергокомпания, поставляющая электроэнергию различным 

группам потребителей, дифференцированным по функциям спроса и по издержкам их обслуживания, мо-

жет быть определена как многопродуктовая естественной монополии. Поэтому к ней применима модель 

цен Рамсея. С другой стороны, если рассматривать совокупный спрос на электроэнергию, предъявляемый 

всеми группами потребителей, пренебрегая различиями в издержках по их обслуживанию, то региональ-

ную энергокомпанию можно считать однопродуктовой естественной монополии, к которой применима 

модель однородной цены. 

Здесь и ниже используются следующие обозначения: 

D - линия спроса на продукцию естественной монополии; P - цена; Q - объем выпуска;  

R - валовая выручка производителя; MR - предельная выручка; C - валовые экономические издержки 

(с учетом альтернативных издержек, или нормальной отраслевой прибыли); 

MC - предельные издержки; AC - средние валовые издержки; W - функции общественного благосо-

стояния; S - излишек потребителя;  - коэффициент (модуль) ценовой эластичности спроса на продукцию 

естественной монополии. 

Через KP  обозначен уровень цены, покрывающей лишь предельные издержки естественной монопо-

лии, т.е. MCPK = . Эта цена, обеспечивает безусловный максимум функции общественного благосостоя-

ния, определяемой как сумма потребительского излишка )S(  и чистой прибыли производителя )CR( − : 

CRSW −+= . 

Однако при таком ценообразовании уровень цены оказывается ниже себестоимости единицы выпуска 

ACMCPK = , и естественная монополия оказывается убыточной. Нерегулируемая монополия, стремя-

щаяся максимизировать экономическую прибыль, установит цену на уровне = MPP , которая удовлетво-

ряет соотношению Лернера (см. [1, c.293]): 


=

−


 1

P

MCP

M

M  

и отсюда следует, что  

K1M P
1

MC
P 

−
=




. 

Однако данный уровень цены представляется несправедливым по отношению к потребителям и при-

водит к существенному снижению значения функции общественного благосостояния по сравнению с ее 

значением, достижимым при цене MCPK = . 

Согласование интересов производителя и потребителей может быть достигнуто при компромиссной 

цене ACP0 = . Тогда достигается условный максимум функции общественного благосостояния при огра-

ничении, выражающем экономическую безубыточность естественной монополии, и в этом смысле такое 

ценообразование можно считать эффективным. Под безубыточностью здесь понимается достижение ну-

левого уровня экономической прибыли, означающее, что естественная монополия зарабатывает нормаль-

ную бухгалтерскую прибыль и полностью окупает валовые издержки долгосрочного периода (с учетом 

инвестиционной составляющей). Именно этот уровень цены, совпадающий с уровнем средних валовых 

издержек естественной монополии, и представляет собой простейшую модель однородной (одинаковой 

для всех потребителей) эффективной цены. 
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4. Цены Рамсея. Модель цен Рамсея является обобщением описанной выше модели эффективной 

однородной цены на случай многопродуктовой естественной монополии. Цены Рамсея, как и однородная 

эффективная цена, обеспечивают максимизацию функции благосостояния при условии безубыточности 

(или заданного уровня рентабельности) производителя (второе наилучшее решение проблемы оптимиза-

ции цен). В случае однопродуктового монополиста функцию общественного благосостояния, равную 

сумме потребительского излишка и прибыли производителя, можно представить в виде (см. [1, c.294]): 

  −=
Q

0

)q(Cdq)q()Q(W       (1) 

где Q -объем продукции, произведенной естественной монополией, )q( -обратная функция спроса, )Q(C

- функция издержек. 

Предположим, что естественная монополия производит n  продуктов. Обозначим n,1i =  индекс, 

идентифицирующий отдельный продукт; iP  и iQ  цена и объем выпуска (потребления) i -го продукта; 

)P,,P,,P(P ni1 =  n -мерный вектор цен на товары, выпускаемые естественной монополией. Допустим, 

что спрос на каждый продукт зависит только от цены данного продукта и не зависит от цен других товаров, 

выпускаемых естественной монополией (более сложный случай, когда спрос на каждый товар может за-

висеть от цен всех товаров, выпускаемых естественной монополии, описан в [5]). 

Тогда прямые и обратные функции спроса имеют вид: )P(Q)P(Q iii =  və )Q(P)Q(P iii = , n,1i = . Опре-

делим функцию общественного благосостояния простым суммированием излишков производителя и по-

требителей по всем продуктам. Обозначим ))P(Q,),P(Q()P(Q nn11 = . Ясно, что выполняется равенство 

jjjj P))P(Q( = , где )q( jj -обратная функция спроса.  

Тогда с учетом (1) получим формулу:  

 
=

−=
n

1i

)P(Q

0

iii

ii

))P(Q(Cdq)q()Q(W . 

Считаем, что 0P   означает, что 0P,,0P n1   . 

Цена Рамсея является решением следующей задачи: 

  
=

−
n

1i

)P(Q

0

iii
0P

ii

))}P(Q(Cdq)q({max ,     (2) 

 0))P(Q(C)P(QP)Р( ii

n

1i
i −= 

=

.     (3) 

Здесь )Р( - экономическая прибыль, вычисляемая как сумма бухгалтерской и нормальной прибыли 

(или как разность между доходом и экономическими издержками). В правой части второго соотношения 

системы (2) и (3) стоит ноль, что соответствует требованию безубыточности. Заметим, однако, что вид 

решения задачи не изменится, если задать не ноль, а другую разумную величину экономической прибыли. 

Изменятся только искомые значения уровней цен, так как множитель Лагранжа, через который они выра-

зятся, будет определяться не из условия нулевой чистой прибыли, а из условия заданного уровня рента-

бельности. 

 Ясно, что задача (2), (3) является задачей максимизации с ограничением в виде неравенства, и эта 

задача эквивалентна следующей задаче:  

  
=

−
n

1i

)P(Q

0

iii
0P

ii

}dq)q())P(Q(C{min ,      (4) 

 0)P(QP))P(Q(C ii

n

1i
i −

=

.       (5) 

Задача (4),(5) является задачей минимизации с ограничением в виде неравенства, а также имеется 

ограничение вида 0P  . Для задачи (4), (5) обобщенная функция Лагранжа имеет следующем виде 

))P(QP))P(Q(C(}dq)q())P(Q(C{),,P(L ii

n

1i
i

n

1i

)P(Q

0

iii00

ii

 
==

−+−= , 

где 0,00   (см. [6, c.129]). Отметим, что можно считать, что 00 =  и 10 = . 

Предположим, что задача (4), (5) является регулярной, т.е. 10 = . Тогда функция Лагранжа имеет 

следующий вид: 

))P(QP))P(Q(C(dq)q())P(Q(C),P(L ii

n

1i
i

n

1i

)P(Q

0

iii

ii

 
==

−+−= , 
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где 0 . Пусть функции )Q(C и )P(Q ii , n,1i = , дифференцируемы при 0P,0)Q,,Q(Q in1 =  , 

)q( ii  непрерывные функции при n,1i =  и 0q i  . Вычислим частные производные функций Лагранжа. 

Ясно, что 

)P)P(Q))P(Q(C())P(Q())P(Q(C),P(L
P j

jj

jj

jj

j

jj

jj

jj

P

)P(Q

jjjQP

)P(Q

P

)P(Q

jjjQP

)P(Q

j





















−−+−=




 

при n,1j = . Так как jjjj P))P(Q( = , то обозначив )Q(MC))P(Q(C jQ j

=


  имеем 

)P(Q)P)Q(MC()1(),P(L
P

jjjjP

)P(Q

j
j

jj
−−+=







 

По теореме 4.2.1 и лемме 4.2.1[6, c.130, c.131] получим, что решение P  задачи (4),(5) удовлетворяет 

соотношениям: 





=

=






0P:0

,0P:0
),P(L

P j

j

j

 

при n,1j =  и  

0))P(QP))P(Q(C( ii

n

1i
i =− 

=

. 

Пусть 0Pj   при n,1j = . Если 0Pj   при n,1j =  и 0 , то отсюда следует, что 

0)P(Q)P)Q(MC()1( jjjjP

)P(Q

j

jj
=−−+




 

при n,1j =  и 

 0)P(QP))P(Q(C ii

n

1i
i =−

=

.      (6) 

Тогда получим, что 

 
)P(Q

P

jjjjP

)P(Q

)P(Q

P

jj

j

j

jj

jj

j
)P(Q)P)Q(MC()1( =−+




    (7) 

при n,1j = , где 
j

jj

jj

j

P

)P(Q

)P(Q

P

j 


−=  коэффициент, или модуль ценовой эластичности спроса на j -й про-

дукт. Если 0j  , то из соотношения (7) получим 

 
jj

jj 1
.

1P

))Q(MCP(

+


=

−
      (8) 

при n,1j = . 

 Если 0 , то обозначив 
+


=

1
k  из (6), (8) имеем 

 
jj

jj k

P

))Q(MCP(


=

−
, n,1j =      (9) 

 0)P(QP))P(Q(C ii

n

1i
i =−

=

.      (10) 

Таким образом, получим, что цены Рамсея удовлетворяют системы (9), (10). 

Константу k  также можно найти из системы (9), (10). 

Правило ценообразования (9), (10) называется правилом обратной эластичности, или правилом Рам-

сея. Согласно правилу Рамсея цены на все продукты естественной монополии должны превышать пре-

дельные издержки, при этом относительное отклонение цены от предельных издержек обратно пропорци-

онально эластичности спроса. Поэтому для продуктов с неэластичным спросом относительное отклонение 

цены от предельных издержек больше, чем для продуктов, спрос на которые чувствителен к изменению 

цены. Из всех возможных комбинаций цен многопродуктовой естественной монополии цены Рамсея дают 

максимальный совокупный излишек, фирма не терпит убытков, а экономическая прибыль равна нулю. 

Если же 0 , то для достижения безубыточности необходимо поднять цены до уровня, который в 

наименьшей степени сокращает производство по сравнению с первым наилучшим решением. 

 Если 0=  и 0)P(QP))P(Q(C ii

n

1i
i −

=

, то цены Рамсея удовлетворяют системы 

 0)P)Q(MC( jjP

)P(Q

j

jj
=−




, n,1j = .     (11) 
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Также имеем, что 0k = . Если 0
j

jj

P

)P(Q





 при n,1j = , то имеем )Q(MCP jj =  при n,1j = . Кроме 

того надо показать, что )Q(MCP jj =  при n,1j =  также удовлетворяет соотношению 

0)P(QP))P(Q(C ii

n

1i
i −

=

 .  

Если 0=  и 0)P(QP))P(Q(C ii

n

1i
i −

=

, то есть если ограничение на безубыточность фирмы отсут-

ствует, то константа 0k =  и, следовательно, согласно правилу (11) цены должны быть установлены на 

уровне предельных издержек: )Q(MCP jj =  при n,1j = . Это первое наилучшее решение, при котором до-

стигается максимум функции общественного благосостояния. 

Если 0=  и 0)P(QP))P(Q(C ii

n

1i
i =−

=

, то цены Рамсея являются решением системы 

0)P)Q(MC( jjP

)P(Q

j

jj
=−




, n,1j =  

0)P(QP))P(Q(C ii

n

1i
i =−

=

. 

Если 0= , то 0k = . Если 0
j

jj

P

)P(Q





, то )Q(MCP jj =  при n,1j = . Кроме того, надо показать, что 

)Q(MCP jj =  при n,1j =  также удовлетворяет уравнению  

0)P(QP))P(Q(C ii

n

1i
i =−

=

. 

Практическое применение цен Рамсея считается затруднительным в связи с тем, что оно требует си-

стематического исследования спроса или, по крайней мере, регулярных количественных оценок эластич-

ностей спроса по цене. Это предполагает организацию и проведение мониторинга факторов, влияющих на 

спрос, а также сбор и обработку больших массивов информации, эконометрическое моделирование 

спроса. Несмотря на указанные трудности, известен положительный опыт применения цен Рамсея в элек-

троэнергетике западных стран. 

 Случай 0P,,0P s1 ==  , 0P,,0P s1s +   исследуется аналогично. 

Частный случай I. Рассмотрим частный случай оптимизационной модели многоставичного тарифа. 

Перейдем к описанию тарифной модели с одним предложением. Тогда значение Рамсея можно найти, ре-

шив следующую задачу: 

  −


)P(Q

0
0P

))}P(Q(Cdq)q({max ,      (12) 

 0))P(Q(C)P(PQ)Р( −= ,     (13) 

где )q(  - обратная функция спроса. Ясно, что задача (12), (13) является задачей максимизации c 

ограничением в виде неравенства, и эта задача эквивалентна следующей задаче минимизации: 

 −


)P(Q

0
0P

}dq)q())P(Q(C{min ,      (14) 

 0)P(PQ))P(Q(C − .      (15) 

Задача (14), (15) является задачей минимизации с ограничением в виде неравенства, а также имеется 

ограничение вида 0P  . Функция Лагранжа для задачи (14), (15) в общем случае имеет следующий вид:  

))P(PQ))P(Q(C(}dq)q())P(Q(C{),,P(L
)P(Q

0

00 −+−=  , 

где 0,00   (см.[6, c.130]). Предположим, задача (14), (15) регулярна, т.е. 10 = . Тогда функция Ла-

гранжа имеет следующий вид:  

))P(PQ))P(Q(C(dq)q())P(Q(C),P(L
)P(Q

0

−+−=  , 

где 0 . Пусть функции )Q(C и )P(Q  дифференцируемы при ),0[P,Q + , )q(  непрерывная функция 

при 0q  . Вычислим производной функции Лагранжа:  

)P)P(Q))P(Q(C())P(Q())P(Q(C),P(L
P P

)P(Q

QP

)P(Q

P

)P(Q

QP

)P(Q
























−−+−=




 . 

Обозначив )Q(MC))P(Q(C
Q

=


  и учитывая, что P))P(Q( = , то имеем 
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)P(Q)P)Q(MC()1(),P(L
P P

)P(Q
−−+=







. 

Тогда по теореме 4.2.1 и лемме 4.2.1[6,c.130, c.131] имеем, что решение P  задачи (14),(15) удовлетво-

ряет следующее необходимое условие: 





=

=






0P:0

,0P:0
),P(L

P
 

и выполняется равенство  

0))P(PQ))P(Q(C( =− . 

Если 0P   и 0 , то отсюда следует, что 0)P(PQ))P(Q(C =−  и 

0)P(Q)P)Q(MC()1(
P

)P(Q
=−−+




 

или  

)P(Q

P

P

)P(Q

)P(Q

P )P(Q)P)Q(MC()1( =−+



 . 

Обозначим 
P

)P(Q

)P(Q

P




−=  . Если 0 , то получим, что  

+


=

− 1
.

1P

))Q(MCP(
. 

Обозначив 
+


=

1
k  получим, что 

 


=
− k

P

))Q(MCP(
,       (16) 

 0)P(PQ))P(Q(C =− .      (17) 

Таким образом получим, что цена Рамсея и постоянный k  можно найти из система (16), (17). 

Если 0P   и 0)P(PQ))P(Q(C − , то цена Рамсея является решением уравнения:  

0)P)Q(MC(
P

)P(Q
=−




 

В данном случае 0= . Поэтому 0k = . Если 0
P

)P(Q





, то отсюда следует, что )Q(MCP = . 

Случай 0P =  не представляет интереса и в этом случае выполняется неравенство 

0)P(Q)P)Q(MC()1(
P

)P(Q
−−+




 

и выполняется соотношение 0))P(PQ))P(Q(C( =− . 

Частный случай II. Рассмотрим частный случай задачи (2),(3). Пусть в задаче (2), (3) выполняется 

условие 0)Р(  . Тогда задача (2), (3) имеет следующий вид:  

  
=

−
n

1i

)P(Q

0

iii
0P

ii

))}P(Q(Cdq)q({max ,     (18) 

 0))P(Q(C)P(QP)Р( ii

n

1i
i =−= 

=

.     (19) 

Задача (18),(19) является задачей максимазиции с ограничением в виде равенства и неравенства. Ясно, 

что задача (18), (19) эквивалентна следующей задаче: 

 

.0)P(QP))P(Q(C

,}dq)q())P(Q(C{min

ii

n

1i
i

)P(Q

0

iii
0P

ii

=−

−





=


     (20) 

Для задачи (20) обобщенная функция Лагранжа имеет следующий вид: 

))P(QP))P(Q(C(}dq)q())P(Q(C{),,P(L ii

n

1i
i

)P(Q

0

iii00

ii


=

−+−= , 

где ,00   R (см. [6, c.129]). Отметим, что можно считать, что 00 =  или 10 = . 

Предположим, что задача (20) является регулярной, т.е. 10 = . Тогда функция Лагранжа имеет сле-

дующий вид: 

))P(QP))P(Q(C(dq)q())P(Q(C),P(L ii

n

1i
i

)P(Q

0

iii

ii


=

−+−= , 
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где R . Пусть функции )Q(C  и )P(Q ii , n,1i = , дифференцируемы при 0P,0)Q,,Q(Q in1 =  , 

)q( ii  непрерывные функции при 0q i  , где n,1i = . Вычислим частные производные функций Ла-

гранжа:  
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при n,1j = . Так как jjjj P))P(Q( = , то обозначив )Q(MC))P(Q(C jQ j

=


  получим, что  
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P

jjjjP

)P(Q

j
j

jj
−−+=







. 

По теореме 4.2.1 и лемме 4.2.1[6, c.130, c.131] получим, что решение P  задачи (20) удовлетворяет 

соотношениям: 
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при n,1j =  и  

0)P(QP))P(Q(C ii
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1i
i =−

=

. 

Поэтому, если 0Pj   при n,1j = , то получим, что 

0)P(Q)P)Q(MC()1( jjjjP

)P(Q
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при n,1j =  и 0)P(QP))P(Q(C ii

n

1i
i =−

=

. Тогда получим, что  
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при n,1j = . Положим 
j

jj

jj
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P

)P(Q

)P(Q
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−= . Если 0j  , то имеем, что 
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=

−

1

1

P

))Q(MCP(

jj

jj
 

при n,1j = , где j  коэффициент, или модуль ценовой эластичности спроса на j -й продукт. 

Положив 
+


=

1
k  получим, что решение P  задачи (20) удовлетворяет соотношениям: 

jj

jj k

P

))Q(MCP(


=

−
 и 0)P(QP))P(Q(C ii

n

1i
i =−

=

 

при n,1j = . 

Если 0Pj = , то имеем 0)P(Q)P)Q(MC()1( jjjjP

)P(Q

j

jj
−−+




 и 0)P(QP))P(Q(C ii

n

1i
i =−

=

. Ясно, что 

случай 0Pj =  не представляет интереса. 

5. Оптимизационная модель двухставочного тарифа для однопродуктовой ЕМ 

В настоящее время в Азербайджане сложилось два альтернативных подхода реформирования элек-

троэнергетики (государственный и региональный), каждому из которых соответствует свой вариант раз-

вития системы формирования тарифов на электроэнергию. Государственный подход, выбранный в каче-

стве единой государственной концепции реформирования электроэнергетики, предусматривает отделение 

передачи и распределения электроэнергии, являющихся естественно монопольными видами деятельности, 

от генерирования и сбыта, представляющими собой потенциально-конкурентные сектора. В соответствии 

с этой структурой планируется реформировать и систему ценообразования: перейти к конкурентным ме-

тодам ценообразования в сферах генерирования и сбыта; разработать методы ценового регулирования 

естественно-монопольных секторов - передачи и распределения. 

Критики государственной концепции реформирования электроэнергетики отмечают ряд ее суще-

ственных недостатков, основной из которых заключается в отсутствии необходимых условий для внедре-

ния одобренной правительством радикальной модели рынка. Принципы и методы ценообразования на пе-

редачу электроэнергии, изложенные в правительственных документах, не создают стимулов к эффектив-

ному использованию и развитию системы передачи электроэнергии. Проблема распределения 

передаточных мощностей между пользователями сети рассматривается как чисто техническая, а не эконо-

мическая. Основной задачей ценообразования в сферах передачи и распределения электроэнергии явля-

ется покрытие всех обоснованных затрат государственной сетевой компании и компаний-дистрибьютеров 
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и обеспечении установленной государственной нормы прибыли. Между тем цены на передачу должны 

решать и ряд других задач, а именно обеспечивать необходимые экономические стимулы в отношении а) 

места расположения и диспетчеризации электростанции; б) распределения редкого ресурса - сетей элек-

тропередач среди участников энергетического рынка; в) дальнейшего развития сети. В правительственных 

документах перекрестное субсидирование однозначно рассматривается как фактор, отрицательно воздей-

ствующий на финансовое положение энергосистем. Вместе с тем в мировой практике известно несколько 

практических методов эффективного ценообразования, которые для достижения оптимального результата 

(максимума общественного благосостояния) предполагают перекрестное субсидирование. Это ценообра-

зование Рамсея и различные виды многоставочных тарифов. При вертикальной дезинтеграции электро-

энергетики возникает проблема внешних эффектов (любой взаимовыгодный контракт между двумя участ-

никами оптового рынка может ухудшить положение некоторых других его участников). Теоретически не-

зависимый системный оператор может решить проблему внешних эффектов и распределить пропускную 

способность между пользователями системы так, чтобы общие издержки были минимальны. Однако для 

этого ему бы понадобилось гораздо больше информации, чем имеется у нынешних диспетчеров, а такой 

информацией он никогда располагать не будет. В качестве существенного недостатка многие аналитики 

называют принцип единства методики установления тарифов на всей территории страны. Они считают, 

что эффективное ценообразование, основанное на учете эластичностей спроса различных потребитель-

ских групп возможно только на региональном уровне, где реально взаимодействуют производители, по-

требители и органы региональной власти как носители общественных интересов. По мнению сторонников 

регионального подхода, реформирование азербайджанской электроэнергетики должно основываться на 

сохранении локальных вертикально интегрированных энергокомпаний и усилении регионального контура 

управления электроэнергетикой на уровнях субъектов Азербайджана и регионов. Мировой опыт свиде-

тельствует, что в условиях вертикально-интегрированной структуры энергокомпаний имеются значитель-

ные резервы совершенствования ценообразования и повышения эффективности регулирования тарифов 

на электроэнергию. Выбор вида (структурной модели) тарифа при формировании потребительских тари-

фов на электроэнергию в регионе осуществляется в соответствии с выбранными целями и задачами цено-

образования. Выбор целей и задач ценообразования предусматривает согласование, противоречивых ин-

тересов потребителей электроэнергии, региональных энергокомпаний и властей региона. Наиболее ча-

стыми задачами являются: эффективность в распределении ресурсов, обеспечение финансовой 

устойчивости энергокомпании, производственная эффективность, управление режимами потребления, со-

циальная защита малообеспеченных слоев населения. Универсальным инструментом решения широкого 

круга задач являются многоставочные тарифы, дифференцированные по категориям потребителей, объему 

и времени потребления. Из всего многообразия многоставочных тарифов в настоящее время в электро-

энергетике широко применяются только двухставочные тарифы с платой за присоединенную мощность, 

другие виды многоставочных тарифов находятся в стадии разработки. Представляется, что необходимо 

шире использовать возможности современных методов построения многоставочных тарифов, ставящих 

целью оптимизацию ценообразования. Пути дальнейшего совершенствования механизмов государствен-

ного регулирования цен на продукцию отраслей естественных монополий лежат в разумном и постепен-

ном применении мер, сочетающих зарубежный опыт в этой сфере народного хозяйства и требования внут-

ренних азербайджанских условий. 

Ценовое регулирование естественной монополии должно быть гибким и соответствовать происходя-

щим в ней технологическим изменениям. Для идентификации естественной монополии и, следовательно, 

для определения необходимости ее ценового регулирования следует периодически тестировать функцию 

совокупных издержек на субаддитивность и выполнять анализ устойчивости выделенной естественно-мо-

нопольной структуры. Если функция совокупных издержек отрасли субаддитивна, но при этом структура 

издержек такова, что не существует устойчивого вектора цен, то с точки зрения социально-экономической 

эффективности, для сохранения оптимальной структуры издержек необходимо установить ограничения 

для входа на рынок и сохранить ценовое регулирование. Модели и методы ценообразования на электро-

энергию, применяющиеся в мировой практике, обусловлены технико-технологическими особенностями и 

структурой электроэнергетического сектора экономики. Основные характеристики электроэнергетиче-

ской отрасли на современном этапе ее развития: 

-электроэнергия не поддается хранению; 

- спрос на нее сильно колеблется в зависимости от времени дня и года; 

- отрасль отличается капиталоемкостью и высокими невозвратными издержками; 

- передача и распределение электроэнергии обладают чертами естественной монополии; 

- генерирование и поставка потенциально конкурентны; 

- отрасль требует постоянной и детальной координации между генерированием и передачей. 

Современные направления реструктуризации в мировой электроэнергетике можно обобщить, выде-

лив три основных направления структурных реформ: сохранение единой вертикально монополизирован-

ной структуры, вертикальная дезинтеграция компаний. промежуточный или смешанный вариант, объеди-

няющий элементы вертикально интегрированной схемы и схемы обособления. Современные тенденции 

реструктуризации в мировой электроэнергетике привели к новым методам и формам ценообразования на 
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мировых электроэнергетических рынках. В связи с дезинтеграцией вертикально интегрированных компа-

ний возникла необходимость отдельного регулирования цен на передачу электроэнергии и цен для конеч-

ных потребителей. Эффективное ценообразование на услуги по передаче должно создавать стимулы к эф-

фективному использованию и развитию системы передачи электроэнергии, для чего в цене на передачу 

должны быть адекватно отражены три главных типа затрат: стоимость строительства линии, стоимость 

потерь, стоимость ограничений. 

В оптимизационных моделях используется некоторый критерий оптимизации, обычно таким крите-

рием является функция общественного благосостояния. Функция общественного благосостояния дости-

гает максимума, если цены на все продукты, производимые естественной монополией, установлены на 

уровне предельных издержек (первое наилучшее решение). Так как для естественной монополии предель-

ные издержки, как правило, ниже средних издержек фирмы, то первое наилучшее решение невозможно 

без государственного субсидирования. Линейные цены, максимизирующие функцию общественного бла-

госостояния при ограничении на безубыточность естественной монополии называются вторым наилуч-

шим решением. Если многопродуктовая естественная монополия производит продукты со взаимонезави-

симым спросом или взаимозаменяемые продукты, то второе наилучшее решение предписывает установить 

цены на все продукты выше предельных издержек. Эти цены обеспечивают устойчивость естественной 

монополии и являются естественным барьером для конкурентов. Если среди продуктов, производимых 

естественной монополией, есть взаимодополняющие, то для достижения цели максимизации обществен-

ного благосостояния при ограничении на безубыточность естественной монополии в некоторых случаях 

необходимо установить цены на отдельные продукты ниже предельных издержек и субсидировать произ-

водство этих продуктов за счет других продуктов естественной монополии. Общественно оптимальный 

вектор цен в этом случае не обеспечивает устойчивости естественной монополии. Для сохранения опти-

мальной структуры производства регулирующие органы должны создать искусственные (законодатель-

ные) барьеры для конкурентов. 

Для любой линейной цены, превышающей предельные издержки, можно построить такой нелиней-

ный многоставочный тариф, основанный на этой цене, который приведет к Парето-улучшению всех участ-

ников рынка: не ухудшит положение ни одного из потребителей, улучшит положение некоторых из них и 

позволит увеличить доходы фирмы-производителя. Привлекательность многоставочных тарифов состоит 

в том, что они при правильном построении позволяют достичь большего значения совокупного излишка, 

чем одноставочные тарифы. Задача нахождения оптимального двухставочного тарифа ),P(  , максимизи-

рующего функцию общественного благосостояния при условии безубыточности естественной монополии, 

решается как задача об определении оптимальной цены на двух рынках: рынке участия и рынке потребле-

ния с учётом отрицательной перекрестной эластичности между этими двумя рынками: чем выше эластич-

ность участия по входной цене, тем меньше должна быть плата за подключение с, и тем больше должна 

быть предельная цена. Чем больше ставок включает многоставочный тариф, тем большее значение крите-

рия оптимизации может быть достигнуто. Увеличивая число ставок, можно построить оптимальный нели-

нейный тариф с непрерывной (гладкой) предельной ценой )0(P . В этом случае на каждую единицу товара 

устанавливается своя цена. Для построения оптимального гладкого тарифа последовательно рассматрива-

ются рынки, на которых предлагается очередная единица товара и применяется правило Рамсея к каждому 

из этих рынков. Превышение предельной цены над предельными издержками на каждом рынке должно 

быть обратно пропорционально эластичности участия потребителей на этом рынке по предельной цене. 

При таком ценообразовании издержки фирмы покрываются за счет тех рынков, где эластичность спроса 

на дополнительное потребление низка. На участках спроса с высокой эластичностью цены будут близки к 

предельным издержкам.  

Если в качестве критерия оптимизации выбрана величина совокупного излишка при условии безубы-

точности естественной монополии, то максимальные надбавки к цене будут устанавливаться для низких 

уровней потребления, и оптимальный тариф будет иметь понижающиеся по мере роста объема потребле-

ния ставки. Переход от однородной (не зависящей от объема потребления) цены, установленной на уровне 

средних валовых издержек, к неоднородному ценообразованию, основанному на многоставочном тарифе, 

со ставками, снижающимися по мере роста объема потребления, стимулирует рост энергопотребления и 

приводит к улучшению по Парето положения большей части потребителей. Проигрыш наименее обеспе-

ченных слоев потребителей можно было бы компенсировать путем выдачи адресных субсидий. 

Чем выше степень дифференциации тарифных ставок по объему потребления, тем в большей степени 

оптимальный нелинейный тариф стимулирует энергопотребление, и тем дешевле обходится производство 

единицы электроэнергии (1 кВтч). 

В настоящее время в Азербайджане возможности для внедрения радикальной модели дезинтеграции 

рынка электроэнергетики весьма ограничены. Представляется, что реформирование азербайджанской 

электроэнергетики целесообразно осуществлять при сохранении локальных вертикально интегрирован-

ных энергокомпаний и усилении регионального контура управления электроэнергетикой на уровнях субъ-

ектов Азербайджане и регионов. При выборе вида (структурной модели) потребительского тарифа на элек-

троэнергию в регионе необходимо шире использовать возможности современных методов построения 

многоставочных тарифов, ставящих целью оптимизацию ценообразования. В зависимости от выбранных 
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целей и задач ценообразования регулирующие органы могут выбирать тот или иной критерий оптимиза-

ции многоставочного тарифа. Оптимизационные модели цен предусматривают детальную оценку ценовой 

эластичности спроса различных потребительских групп, что требует изучения спроса на региональном 

уровне. 

Наиболее простым нелинейным тарифом является двухставочный тариф, включающий в себя плату 

за подключение   и постоянную ставку (предельную цену) P  за каждую единицу приобретенного про-

дукта. Введем следующие обозначения; 

),P(Q   - функция спроса на продукт ЕМ, зависящая от значения переменной вкуса   (ею, в част-

ности, может быть доход потребителя); 

),Q(   - обратная функция спроса; 

)x(g - плотность распределения переменной вкуса  ; 

)x(G  - функция распределения переменной вкуса  ; 

max - наибольшее возможное значение переменной вкуса  ; 

)Q(C  - функция издержек ЕМ; 

)Q(MC - функция предельных издержек ЕМ; 

),P(00 = - предельный тип покупателей (покупатели этого типа имеют нулевой излишек при та-

рифе ),P(  ). 

Средний потребительский излишек при двухставочном тарифе ),P(   задается формулой (см. [2]) 
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dx)x(g)x,P(Q)P(QQ - величина среднего спроса при двухставочном тарифе ),P(  . 

Рассматривается задача нахождения наибольшего значения функции общественного благосостояния 
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Рассмoтим эквивалетную задачу 
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Построим обобщенную функцию Лагранжа 
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где 0,00   (см. [6, c.129]). Отметим, что без ограничения общности будем считать 00 =  или 10 = . 

Из экономических соображений следует, что можно положить 10 = . Тогда функции Лагранжа имеет 

вид: 
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где 0 . Поэтому 
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где 0 . 

Отметим, что относительно переменных   функция ),,P(L   линейна. 

Пусть функция )Q(C дифференцируема, частная производная )x,P(Q
P
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],[x max0  , )x,P(Q , )x,q(  и )x(g  непрерывные функции при 0q,0P   и ],[x max0  . Вычислим 

частные производные функции Лагранжа 
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Тогда по теореме 4.2.1 (принцип Лагранжа) и лемме 4.2.1[6, c.130, c.131] имеем, что для решения 

),P(   задачи (21) выполняется система: 
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и выполняется равенство  
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Теперь, вообще говоря, необходимо составить четыре систем путем попарного комбинирования со-

отношений из (22), (23). Затем требуется найти решения каждой такой системы и каким-то образом иссле-

довать их на оптимальность.  

Пусть 0P   и 0 . Из соотношения (22), (23) следует, что если 0P   и 0 , то ),P(   является 

решением системы  
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Отсюда следует, что ),P(   является решением системы  
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Поэтому, если 0 , то ),P(   является решением системы 
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0))(G1)(1(dx)x(g 0

max

0
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, 

0))(G1(dx)x(g)x,P(QP)dx)x(g)x,P(Q(C 0

max

0

max

0

=−−− 
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Если 0))(G1(dx)x(g)x,P(QP)dx)x(g)x,P(Q(C 0

max

0

max

0
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, то имеем, что 0= . Поэтому 

0)(G1dx)x(g 0

max

0
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 и P  является решением уравнения  
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0
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 . 

Отсюда следует, что 

0dx)x(g)x,P(Q))x),x,P(Q()dx)x(g)x,P(Q(C(
max

0

max

0

PQ
=− 












 . 

Случаи 0P =  и 0= ; 0P   и 0= ; 0P =  и 0  исследуются аналогичным образом. Также можно 

изучить случай ]b,a[P 11  и ]b,a[ 22 , где 0ab 11   и 0ab 22  . 
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Abstract 

In the French historiography on the Third Republic, much attention is paid to the legal analysis of the Con-

stitutional Laws of 1875. The authors assess the importance of the Constitution in the design of the republican 

form of government, noting, in particular, "the supremacy of Parliament and the primacy of the legislature". 

The Constitution of 1875 consists of three laws of a constitutional nature: The Law on the Organization of 

the Senate of February 24, 1875, the Law on the Organization of the State Power of February 25, 1875, and the 

Constitutional Law on the Relationship of State Powers of July 16, 1875. 

The Constitution of the Third Republic was the result of a long struggle in the National Assembly between 

supporters of the republican form of government and monarchists. The compromise reached by the legislators in 

1875 led to the fact that the Constitution combined different approaches to the organization of the structure of the 

French state power. Forced to accept the republican form of government, the monarchists, however, wanted its 

institutions to be as close as possible to those of the monarchical system. 

The compromise reached by the monarchists and republicans after the adoption of the Constitutional Laws 

was temporary. All parties of the National Assembly believed that a short-lived Constitution was being created, as 

representatives of both major political trends, monarchists and republicans, were going to change it in their favor. 

However, of all the constitutions that have existed in France since 1789, this one was destined to become the most 

durable. 

Анотація 

У французькій історіографії, присвяченій Третьої республіки, багато уваги приділяється юридичному 

аналізу Конституційних законів 1875 р. Автори оцінюють значення Конституції в оформленні респуб-

ліканської форми правління, зазначаючи, зокрема, «верховенство Парламенту та примат законодавчої 

влади». 

Конституція 1875 р. складається з трьох законів конституційного характеру: Закону «Про організацію 

Сенату» від 24 лютого 1875 р., Закону «Про організацію державної влади» від 25 лютого 1875 р. і Консти-

туційного закону «Про взаємини державної влади» від 16 липня 1875 р. 

Конституція Третьої республіки – це результат тривалої боротьби у Національних зборах між при-

хильниками республіканської форми правління та монархістами. Компроміс, досягнутий законодавцями 

1875 р., призвів до того що, що у Конституції з'єдналися різні підходи до організації структурі державної 

влади Франції. Вимушені прийняти республіканську форму правління, монархісти прагнули, проте, щоб її 

інститути були якомога ближчими до установ монархічного ладу. 

Компроміс, якого дійшли монархісти і республіканці після ухвалення Конституційних законів, носив 

тимчасовий характер. Усі партії Національних зборів вважали, що створюється недовговічна Конституція, 

оскільки представники обох основних політичних напрямів і монархісти, і республіканці збиралися 

змінити їх на свою користь. Однак із усіх Конституцій, які існували у Франції з 1789 р., саме цій судилося 

стати найбільш довговічною. 

 

Keywords: President, Parliament, Senate, Constitution of the Third Republic, Chamber 

Ключові слова: Президент, парламент, Сенат, Конституція Третьої республіки, Палата 

 

Конституційна історія Франції надзвичайно 

багата на події. З 1789 р. до нашого часу у Франції 

було прийнято 17 Конституцій [23, c. 5]. У цьому 

ряду Конституційні закони 1875 р. займають особ-

ливе місце. Система органів державної влади 

Третьої республіки, яка отримала закріплення в 

Конституції, створювалася під впливом важливих і 

своєрідних політичних факторів. Це зумовило як 

своєрідність самих органічних законів, які склали 

Конституцію, і основних державно-правових інсти-

тутів Третьої республіки. 

У французькій історіографії, присвяченій 

Третьої республіки, багато уваги приділяється юри-

дичному аналізу Конституційних законів 1875 р. 

Автори оцінюють значення Конституції в оформ-

ленні республіканської форми правління [29, c. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.8277579


Annali d’Italia №46/2023 25 

1441; 41, c. 46], зазначаючи, зокрема, верховенство 

Парламенту та примат законодавчої влади. 

У вітчизняній літературі з історії Третьої рес-

публіки мови у Франції крім низки робіт В.Г. Бєля-

кова, приділяється недостатньо уваги аналізу Кон-

ституції [2; 4, c. 89-94; 5, c. 123-129; 7, c. 98-101]. Як 

правило, дослідники лише викладають окремі по-

ложення Конституційних законів, без аналізу пра-

вового статусу органів державної влади та фор-

мально-юридичних особливостей Конституції, а та-

кож причин, що їх зумовили [1; 8; 11; 16]. 

Конституція 1875 р. складається з трьох за-

конів конституційного характеру: Закону «Про ор-

ганізацію Сенату» від 24 лютого 1875 р., Закону 

«Про організацію державної влади» від 25 лютого 

1875 р. і Конституційного закону «Про взаємини 

державної влади» від 16 липня 1875 р. 

До цих Конституційних законів безпосередньо 

примикають ще два органічні закони: «Про вибори 

до Сенату» та «Про вибори до Палати депутатів», 

прийняті Національними зборами 2 серпня та 30 ли-

стопада 1875 р. відповідно. 

При розмежуванні понять «конституційний» 

та «органічний» законодавці керувалися визначен-

ням, даним П.-Е. Літтре: «Конституційний закон 

той, який регулює природу, обсяг та відправлення 

державної влади; органічні закони ті, які мають 

своїм предметом регулювання способу освіти та дій 

установ, підстави яких освячені попереднім зако-

ном» [37, c. 99]. Крім того, зміна органічних за-

конів, на відміну від конституційних, не пов'язува-

лась із скликанням Національних зборів. Тому, 

незважаючи на те, що органічні закони 2 серпня та 

30 листопада 1875 р. багато в чому визначали 

устрій державної влади Третьої республіки, їх, як 

правило, не включають до Конституції Франції 

1875 р. [26, c. 325-327]. 

Конституція Третьої республіки – це результат 

тривалої боротьби у Національних зборах між при-

хильниками республіканської форми правління та 

монархістами [10, c. 95-125]. Компроміс, досяг-

нутий законодавцями 1875 р., призвів до того що, 

що у Конституції з'єдналися різні підходи до ор-

ганізації структурі державної влади Франції. Виму-

шені прийняти республіканську форму правління, 

монархісти прагнули, проте, щоб її інститути були 

якомога ближчими до установ монархічного ладу. 

У результаті Конституції виявилися зафіксовані ін-

ститути, властиві конституційним монархіям ХІХ 

століття (наприклад, колективна відповідальність 

міністрів перед парламентом). Тому багато фран-

цузьких істориків та юристів часто стверджують, 

що Конституція створена за «зразком липневого 

монархічного режиму», що вона «орлеаністська», 

або «монархічна» [3, c. 45; 40, c. 258; 36, c. 443]. У 

цьому, можна погодитися з характеристикою Ос-

новного закону Третьої республіки, даної А. Лебо-

ном, колишнім міністром колоній: «Ця Конституція 

надзвичайно далека від досконалості... Але сама 

еластична і компромісна з усіх конституцій, які 

знала Франція з 1789 р. ... Будучи дітищем мо-

нархічних зборів ... вона не є продуктом якої-не-

будь доктрини, а головні органи влади, встановлені 

нею, запозичені з досвіду різних епох і режимів, і 

призначені для того, щоб служити взаємними про-

тивагами» [32, c. 298].  

Великий вплив на законодавців 1875 р. надали 

погляди, які герцог Віктор де Брольї виклав у книзі 

«Погляд на уряд Франції», опублікованій у 1870 р. 

Де Брольї дивився на можливе проголошення рес-

публіки як на неминуче зло, оцінюючи, навпаки, 

монархічну форму правління «найблагороднішу..., 

єдину, яка може доставити Франції велич і спокій». 

Проте, як далі пише Віктор де Брольї, «ми не нава-

жилися б стверджувати, що їй (тобто Франції) не 

доведеться ще раз пережити згубний досвід респуб-

ліканського режиму». У цьому випадку респуб-

ліканська форма правління має бути, як можна, наб-

лижена до конституційної монархії: республіка 

близька до конституційної монархії, і конститу-

ційна монархія, близька до республіки і 

відрізняється від неї лише сталістю виконавчої 

влади, – такий єдиний результат, відкривається у 

Франції». Серед основних рис такої організації 

влади В. де Брольї пропонує поділ влади між двома 

«політичними тілами», з яких одне б представляло 

б інтереси прогресу (парламент), а інше – консерва-

тизму (глава держави). Необхідна також єдність ви-

конавчої влади та її відповідальність перед парла-

ментом. Слід зазначити, що повноваження Прези-

дента республіки, закріплені Конституційними 

законами 1875 р., майже повністю збігаються з уяв-

леннями герцога В. де Брольї: «Це глава держави, від-

значений усіма атрибутами королівської влади: зако-

нодавчою ініціативою, правом вето, правом вико-

нувати закони; він керує всіма галузями 

адміністративного управління та призначає на всі по-

сади, з дотриманням умов, зазначених у законі, він ко-

мандує сухопутними та морськими силами; це – ко-

роль. Тільки без королівського титулу і обирається об-

межений термін» [24, с. 126]. 

Відповідно до цієї доктрини Основні закони 

1875 р. давали республіці, за висловом одного з її 

авторів, «гарантії конституційної монархії» [1, c. 

211]. 

Отже, погляди, викладені герцогом У. де Бро-

льї в 1870 р., справили певний вплив на парламен-

таріїв 1875 р., переважно, на прибічників монархіч-

ної форми правління. 

Однак більшість Національних зборів, яка от-

римала назву «ліберальної партії», за назвою попу-

лярної в ті роки книги Е. Лабуле [30], продовжувала 

розвивати ідейну течію, що виникла останніми ро-

ками Другої імперії як реакція проти авторитарного 

режиму та особистого правління Наполеона III. Ці 

погляди отримали відображення у відомого фран-

цузького публіциста та державознавця П. Прево-

Парадоля. Його книга «Нова Франція», на наш по-

гляд, у теоретичному плані справила вирішальний 

вплив на законодавців 1875 р. Багато ідей П. Прево-

Парадоля потім відбилися у Конституційних зако-

нах 1875 р., наприклад, двопалатний парламент (ст. 

1 Закону від 25 лютого 1875 р.); Палата депутатів 

обирається загальним голосуванням (ст. 1 Закону 

від 25 лютого 1875 р.); колегіальна відповідальність 
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міністрів перед парламентом (ст. 6 Закону від 25 

лютого 1875 р.). 

П. Прево-Парадоль вважав, що парламентська 

республіка є найкращою формою правління для 

Франції, здатної «попередити виродження демо-

кратії в анархію». Демократія, – на думку автора 

«Нової Франції», – має бути помірною і тому, що 

довіряє законодавчу владу не одній, а двом пала-

там. «Верхня палата, – пише П. Прево-Парадоль, – 

може дати міцну точку опори громадській думці та 

уряду у разі, якби інша палата стала б легковажно 

зловживати своєю владою». Причому нижня па-

лата, яку обирають загальним голосуванням, сама 

обирала б главу кабінету міністрів. Рада міністрів 

несла колективну відповідальність перед парламен-

том. Глава держави, за П. Прево-Парадолем, займав 

у системі державно-правових інститутів становище 

«нейтрального елемента», що стоїть над іншими 

державними органами, позбавлений реальної участі 

у керівництві державою. Тому Президента не 

можна наділяти правом розпуску Парламенту, адже 

Президент – це голова партії, «який суцільно і 

скоріше є знаряддям у її руках, ніж її вождем». Та-

кож глава держави має бути позбавлений права 

вето на рішення парламенту [38]. 

У певному плані зразком парламентаризму для 

П. Прево-Парадоля була Англія: двопалатний Пар-

ламент, право законодавчої ініціативи, уряд, 

відповідальний перед парламентом – всі ці прин-

ципи та інститути знайшли потім своє втілення в 

Конституції Третьої республіки. Недарма, за сло-

вами А. Тьєра, парламентарі хотіли зробити 

Францію «Англією, але не Америкою» [25, c. 179]. 

Деякі дослідники відзначають вплив Конституції 

США на устрій державної влади у Франції [34, c. 

275; 27, c. 264]. 

Таким чином, у Конституційних законах 

Третьої республіки відбилися погляди герцога В. де 

Брольї та П. Прево-Парадоля і, як наслідок, відбу-

лося реципування в республіці тих установ та інсти-

тутів державного права, які характерні для 

дуалістичної монархії, проте самі ці державно-пра-

вові інститути виявилися індиферентними до 

форми правління. Ця обставина дозволяла сучасни-

кам стверджувати, що була створена «республіка 

надто монархічна для республіканців і надто рес-

публіканська для монархістів» [31, c. 40]. 

Компроміс, якого дійшли монархісти і респуб-

ліканці після ухвалення Конституційних законів, 

носив тимчасовий характер. Усі партії Національ-

них зборів вважали, що створюється недовговічна 

Конституція, оскільки представники обох основних 

політичних напрямів і монархісти, і республіканці 

збиралися змінити їх на свою користь [33, c. 152]. 

Однак із усіх Конституцій, які існували у Франції з 

1789 р., саме цій судилося стати найбільш довговіч-

ною. Незважаючи на досить легкий спосіб зміни 

Конституційних законів (ст. 8 Конституційного за-

кону від 16 липня 1875 р.) та ухвалення низки кон-

ституційних поправок, – структура органів держав-

ної влади та форма правління у Франції залишалися 

незмінними протягом 65 років аж до 1940 р. 

Республіканці зуміли домогтися закріплення у 

Конституції основних республіканських інститутів. 

Насамперед, була текстуально зафіксована 

сама республіканська форма правління. Ст. 2 За-

кону 25 лютого 1875 р. гласила: «Президент рес-

публіки обирається абсолютною більшістю голосів 

Сенату та Палати депутатів» [20, c. 165]. Проте спо-

чатку наявність республіканської форми правління 

виражалося лише в цій назві, даному главі держави. 

Потім, Конституційні закони 1875 р. встановлю-

вали створення лише обраних визначений термін 

органів структурі державної влади і жодна влада 

мови у Франції, відповідно до Конституції 1875 р., 

не передавалася у спадок. Палата депутатів обира-

лася виходячи з загального прямого голосування 

чотирирічний термін, а Сенат - непрямим голосу-

ванням. Обидві палати на спільному засіданні оби-

рали Президента республіки. Президент призначав 

міністрів, яких Парламент міг підтримати чи відки-

нути. 

Проте республіканці зробили великі поступки 

монархістам, передусім, у питанні Сенату і повно-

важеннях Президента республіки. Монархісти 

надавали великого значення цим поступкам, «ба-

чили у яких передумову для реставрації монархії» 

[13, с. 127]. Установа другої палати було їм обов'яз-

ковою умовою прийняття республіканського ладу. 

За словами Лефевра-Понталіса, одного з розроб-

ників Конституції: «Демократія має бути обмежена 

бар'єрами та греблями. Так ось, друга палата і є 

саме таким бар'єром та греблею» [3, c. 84]. Цьому 

мала сприяти система виборів у верхню палату 

французького Парламенту. Сенат складався з 300 

осіб, їх 75 сенаторів призначалися довічно, 225 – 

обиралися терміном 9 років із оновленням 1/3 

складу через кожні три роки. Причому вибори но-

вих довічних сенаторів було скасовано 1884 р. Се-

наторів кожного департаменту обирали спеціальні 

колегії, які формувалися з депутатів департаменту; 

його генеральних радників; окружних радників; де-

легатів від кожної комуни, обраних муніципальною 

радою з осіб, які користуються нормальним правом 

виборців (ст. 4 закону від 24 лютого 1875 р.). При-

чому незалежно від кількості населення обирався 

один делегат від комуни. Таким чином, забезпечу-

валося чисельне переважання консервативних се-

наторів, оскільки вони, як правило, були представ-

никами сільських громад. які мають звичайним 

правом виборців (ст. 4 закону від 24 лютого 1875 

р.). Причому незалежно від кількості населення 

обирався один делегат від комуни. Таким чином, 

забезпечувалося чисельне переважання консерва-

тивних сенаторів, оскільки вони, як правило, були 

представниками сільських громад. які мають зви-

чайним правом виборців (ст. 4 закону від 24 лютого 

1875 р.). Причому незалежно від кількості насе-

лення обирався один делегат від комуни. Таким чи-

ном, забезпечувалося чисельне переважання кон-

сервативних сенаторів, оскільки вони, як правило, 

були представниками сільських громад. 

Сенату та Палаті депутатів надавалися рівні 

права в галузі законодавства. У той же час Сенат 

був наділений і особливими повноваженнями: 



Annali d’Italia №46/2023 27 

лише з його схвалення Президент мав право розпу-

стити Палату депутатів (Сенат не підлягав 

розпуску). Відповідно до ст. 9 закону від 24 лютого 

1875 р. Сенат міг виступати як Верховний Суд при 

звинуваченні Президента або міністрів у злочинах, 

що стосуються справ про державну безпеку [21, c. 

168]. 

Ще однією надією монархістів на реставрацію 

монархії були досить широкі повноваження Прези-

дента: він мав право законодавчої ініціативи, опри-

люднював закони і стежив за їх виконанням, був 

главою збройних сил, укладав договори з іншими 

державами, призначав на всі військові та цивільні 

посади. Якщо Президент вважав, що законопроект 

недостатньо підготовлений, він міг відмовити в 

його оприлюдненні, і палати були зобов'язані знову 

розглянути цей законопроект. Президент мав право 

переривати сесію Парламенту, а за згодою Сенату, 

як зазначалося, розпускати Палату депутатів [21, с. 

167-168]. 

Проте, республіканці в Установчих зборах 

1871-1875 рр. постаралися вихолостити свої по-

ступки монархічним силам. Слід зазначити, що 

сподівання монархістів на реставрацію монархії у 

Франції були певною мірою ілюзорними, оскільки 

їхні ідеї поступово втрачали популярність у країні. 

На цю обставину вказують, зокрема, підсумки пар-

ламентських виборів 1876–1884 рр. та невдалі 

спроби державного перевороту Мак-Магона та Бу-

ланже. 

Як писав у 1905 р. один із Президентів Третьої 

республіки Казимир Пер'є: «З усіх прав, які йому 

повідомили, Президент республіки може вільно і 

самостійно здійснювати лише одне: очолювати 

національні урочистості» [3, c. 100]. Дійсно, Кон-

ституція ускладнила Президенту виконання тих 

функцій, які вона доручила йому. Акти Президента 

потребували контрасигнації відповідного міністра. 

Президент не міг виступати в палатах, а мав зноси-

тися з ними через міністрів чи через послання. 

У серпні 1884 р. Національні збори прийняли 

новий закон конституційного характеру, що містив 

пакет поправок до Конституції 1875 р. Найваж-

ливішим у політичному плані було доповнення до 

закону від 25 лютого 1875 р., згідно з яким «респуб-

ліканська форма правління не може бути предме-

том пропозицій про перегляд . Члени сімей дина-

стій, що раніше правили у Франції, не можуть бути 

обрані на пост Президента» [18, c. 113]. Далі, у 

грудні 1884 р. приймається закон, згідно з яким 

члени сімей правлячих у Франції династій (Бона-

парти, Бурбони старшої та молодшої, Орлеанської, 

ліній) не могли обиратися до складу Сенату [19, c. 

841]. 

Отже, доповнення до Конституційних законів 

остаточно закріпили у Франції республіканську 

форму правління. У той же час у другій половині 

70–80 років. XIX століття у Франції поступово зни-

жувалися роль та значення інституту президент-

ства. Згодом встановилася традиція, через яку Пре-

зидент не повинен претендувати на переобрання. З 

1877 р., після невдалої спроби державного перево-

роту, здійсненого монархістами, Президенти пере-

стали використовувати право розпуску нижньої па-

лати/ жодного разу не скористалися правом перери-

вати засідання палат. Фактично не застосовувалося 

право Президента вимагати вторинного обгово-

рення, вотованого Парламентом закону [3, c. 200]. 

Таким чином, Третя республіка була конститу-

ційно оформлена 1875 р. як парламентська респуб-

ліка з окремими елементами Президентської. 

Деякі дослідники вважають, що у Франції вже 

з прийняттям Конституційних законів 1875 устано-

вилася парламентська республіка [28, c. 386; 39, c. 

170]. 

Проте, лише з середини 1880 р., коли змінився 

фактичний та юридичний статус зазначених ор-

ганів влади, можна говорити про парламентську 

республіку у Франції. Його також називають «пар-

ламентаризмом на французький лад» [9, c. 44]. 

Зазначимо такі характерні риси такої ор-

ганізації влади: 

– двопалатна система, що існувала при 

незмінній структурі парламенту (Палата депутатів, 

що обирається на основі прямих виборів, та Сенат, 

що формується шляхом непрямого голосування); 

– дуалізм виконавчої між Президентом рес-

публіки та урядом; 

– особливий характер відносин між урядом і 

парламентом, що визначався політичною 

відповідальністю Ради міністрів, яка призводила 

через багатопартійність до крайньої нестабільності 

міністерств і кабінету в цілому [35, c. 11-13]. 

У той самий час, Конституційні закони 1875 р. 

містять ряд формально-юридичних особливостей, 

зумовлених, переважно, умовами політичного ком-

промісу між республіканцями і монархістами. 

По-перше, Конституція Третьої республіки – 

це єдиний документ: він складається з трьох зако-

нодавчих актів, вотованих окремо. Навпаки, біль-

шість французьких конституцій були єдиним доку-

ментом. Тільки Конституції Першої та Другої ім-

перії з'являлися як нашарування різних 

різночасових текстів, що пояснюється тим, що в 

цих Імперіях спочатку діяли Конституції VIII року 

республіки та 1852 р., відповідно, а потім вони сут-

тєво змінювалися шляхом сенатус-консультів. 

По-друге, Конституція 1875 р. є найкоротшою 

проти іншими. Вона складається з 34 пунктів, у ній 

немає ніяких підрозділів, рубрик і заголовків, крім 

назв утворюючих її законів. 

Лаконічність викладу пояснюється тим, що за-

конодавці 1875 р. обмежилися лише абсолютно 

необхідними конституційними нормами. До того ж, 

інститути Третьої республіки встановлювалися по-

ступово. Потрібен був п'ятирічний період, протя-

гом якого було прийнято закони, що заклали пра-

вову основу Конституції. Як зазначає М. Прело: 

«Період 1871-1875 рр. був часом безперервного 

творіння Конституції» [15, c. 245]. 

По-третє, гостра політична боротьба в парла-

менті далася взнаки також на тому, що в основу 

Конституції не закладено певну систему: статті 

Конституційних законів викладені частково безси-
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стемно. Відсутній заздалегідь встановлений поря-

док викладу конституційних норм, «правило фор-

мулювалося тоді, коли про нього думали, а до-

повнення або наслідки, що випливають з цього пра-

вила, вписувалися пізніше, коли вони спадали на 

думку» [3, c. 45]. 

По-четверте, у Конституції 1875 р. нічого не 

йдеться ні про судову організацію, ні про відправ-

лення правосуддя, крім статей, присвячених Вер-

ховному суду (ст. 9 Закону від 24 лютого 1875 р.) та 

Державній Раді (ст. 4 Закону від 25 лютого 1875 р.). 

Причому Державна Рада втратила ту роль, яку 

грала у першій половині ХІХ ст. [12, c. 91-96]. 

По-п'яте, Конституційні закони 1875 р. не про-

голошували ні принципів конституційного ладу, ні 

традиційних права і свободи, також нічого не 

йшлося ні про прапор, ні про гімн, ні про націо-

нальні свята. У Конституції взагалі немає деклара-

тивних заяв принципового характеру. 

Так, принцип національного суверенітету не 

тільки не був декларований, а формально навіть 

відкидався, оскільки поправка Р. Дюваля до Кон-

ституційного закону від 25 лютого 1875 р., у тому, 

що «суверенітет перебуває у сукупності французь-

ких громадян», була прийнята [15, c. 248]. У Кон-

ституції Третьої республіки немає згадки прав, за-

кріплених Декларацією 1789 р. 

Під час дослідження Конституції 1875 р. [47] 

(текст Конституції 1875 р. українською мовою надано 

у Додатку 6) було використано методику О.Л. Копи-

ленко та Б.В. Кіндюка, згідно з якою проводилися 

розрахунки кількості знаків у главах (розділах) та 

статтях [14, c. 6]. Це дало змогу отримати результати, 

виражені в абсолютних та відносних величинах (табл. 

2.1).  

Таблиця 2.1 

Кількісні показники Конституції Третьої республіки 1875 р. 

Назва розділу К-ть глав К-ть статей 
Кількість знаків 

зн. % 

Закон від 25 лютого 1875 р. 

«Про організацію органів державної влади» 
– 9 2911 23,0 

Закон від 24 лютого 1875 р. 

«Про організацію Сенату» 
– 11 2819 22,3 

Закон від 16 липня 1875 р. 

«Про звіти органів державної влади» 
– 14 4908 38,8 

Конституційні поправки – – 2017 15,9 

Загальна кількість: – 34 12655 100 

 

Найбільшу кількість знаків містить Закон від 

16 липня 1875 р. «Про звіти органів державної 

влади» – 4908 зн., що становить 38,8% від загаль-

ного обсягу документа, на другому місці – Закон від 

25 лютого 1875 р. «Про організацію органів дер-

жавної влади» – 2911 зн., що становить 23,0% від 

загального обсягу документа, на третьому місці – 

Закон від 24 лютого 1875 р. «Про організацію Се-

нату» – 2819 зн., що становить 22,3% від загального 

обсягу, тобто пріоритетним напрямком даної кон-

ституції була діяльність органів державної влади. 

У Франції було лише дві Конституції у яких 

нічого не сказано про права і свободи: Конститу-

ційні закони 1875 р. і Конституція П'ятої респуб-

ліки. Причому, якщо преамбула Конституції 1958 р. 

відсилає до преамбули Конституції 1946 р., то в 

Конституційних законах 1875 р. цього немає. 

Однак не можна погодитися, що «надзвичай-

ний консерватизм Конституції 1875 р. є першою з її 

суттєвих особливостей» [1, c. 135]. Для законодав-

ців 1875 р. найважливішою проблемою було за-

кріплення певної форми правління. У умовах у Кон-

ституційні закони включили лише те, що було 

необхідно для забезпечення функціонування дер-

жавного управління. Однак це не означає, що 

Національні збори відкидали основні положення 

Декларації 1789 р.. На засіданні парламенту 1 лю-

того 1875 р. депутат А. Валлон заявив: «Ми (Націо-

нальні збори) встановили ряд конституційних поло-

жень, не задаючись думкою про формулювання 

філософських декларацій. Наші принципи є відо-

мими. Це – принципи 1789 р.» [17, c. 323]. Тут 

можна відзначити певну тенденцію, яка просте-

жується протягом XIX ст. 

Однак надалі, наприкінці XIX – на початку XX 

ст., французькі законодавці ухвалили низку за-

конів, що містили норми про права і свободи 

(наприклад, закон про свободу зборів 1881 р., закон 

про свободу друку 1881 р., закон про свободу 

асоціацій 1901 р. тощо) [10, c. 105-112]. Ці та низку 

інших законів визнаються Конституційною радою 

П'ятої республіки як конституційні і в даний час. 

Отже, Конституція 1875 р. закріпила у Франції 

республіканську форму правління. Конституційні 

закони Третьої республіки від інших французьких 

конституцій, як у формі, і за змістом. Безсумнівно, 

тут позначився великий вплив на законодавців, 

отже, і Конституцію політичних трактатів герцога 

В. де Брольї і особливо П. Прево-Парадоля. Водно-

час Конституція відобразила певний компроміс у 

боротьбі республіканців та монархістів щодо 

форми правління у Франції. Ця обставина зумовила 

як формально-юридичні особливості Конституції, 

так і правовий статус вищих органів державної 

влади. 
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Abstract 

İn the study, changes in iron and ferritin concentrations in the blood serum of β-thalassemia patients receiving 

desferal therapy were studied. 125 One patient with β-thalassemia was examined. 68 of them were boys and 53 

were girls. The control group consisted of 20 healthy people. Depending on the clinical course of the disease, the 

examined patients were treated with desferal in different doses. After taking Desferal, the concentration of ferritin 

in the blood of patients was determined. Thus, the decrease in the concentration of ferritin depends on the dose of 

Desferal. Thus, the use of desferal therapy in the treatment of β-thalassemia patients has been shown to be appro-

priate. The determination of ferritin in the blood serum can play an important role in maintaining the normal level 

of liver and spleen function in this group of diseases, allowing for accurate selection of desferal dose dynamically. 
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The accumulation of excess iron in organs and tis-

sues is one of the main reasons for the development of 

complications in diseases requiring regular replace-

ment transfusions of erythrocyte mass [1]. These dis-

eases include β-thalassemia. β-Thalassemia is caused 

by a defect in the synthesis of only the β-chain, it is di-

vided into β+ thalassemia, in which the synthesis of the 

β-chain is preserved, and β0-thalassemia synthesis of 

the β-chain is completely absent. β0 - and β+ - thalasse-

mia are characterized by the accumulation of iron in 

various organs [2]. The human body is well adapted to 

the accumulation of iron from the outside in iron defi-

ciency states, or in anemia, as well as to a decrease in 

the utilization of iron from the macrophage system dur-

ing inflammation [3]. 

To eliminate excess iron introduced into the body 

with transfused blood uses iron-removing compounds, 

that is, drugs that are able to bind iron and remove it 

from the body. The main medical iron chelator drug 

available to physicians is currently time is desferal 

(desferrioxyamine) [4]. The optimal dose of Desferal 

can be calculated by determining the total amount of 

iron and ferritin received by the patient (iron received 

in the body as part of the transfused blood, plus ab-

sorbed in the gastrointestinal tract) and the amount of 

metal excreted from the body as a result of the use of 

various doses of Desferal [5]. 

Materials and research methods. 125 patients 

(68 boys and 53 girls) with β-thalassemia major were 

under observation. The control group consisted of 20 

healthy individuals. The diagnosis was made on the 

basis of the determination of the hemoglobin fractions 

HbA2 and HbF using the isoelectric focusing method 

on polyacryl-ampholine plastics with a pH of 3.5-9.5 

using a Multiphor 2117 instrument from LKB 

(Sweden). The amount of ferritin was determined by 

enzyme immunoassay using a Stat Fax apparatus 

(USA). 

Results.In patients with β-thalassemia, the 

amount of Hb is 3.4 times, erythrocytes - 1.76 times, 

hematocrit 1.5 times less than in healthy. Hemoglobin 

fractions in patients with β-thalassemia showed an 

increased level of HbF, it was found to be 60.5±2.1%, 

which is 42.6 times higher than in healthy individuals. 

The amounts of HbA2 in both groups were similar; in 

patients 1.42±0.08% (norm 2.07±0.14%). When 

studying iron metabolism in patients with β-

thalassemia, an increased content of serum iron and 

ferritin was revealed. The level of serum iron in patients 

with β-thalassemia was increased 1.6 times, 33.72.5, 

serum ferritin was 2254.6186.3 31 times compared 

with the control group. 

Before taking desferal, the average level of ferritin 

in patients was 3574.0 ± 441.4 units, and in 75% of 

cases, ferritin the limit of 2020.0 units prevailed, and in 

25% of cases - 4265.0 units, in some cases taking val-

ues close to 10000 units, even in one patient reaching 

the level of 14140 ng/l. After the first intake of Des-

feral, the average level of ferritin in the blood decreased 

to an average of 2734.3±358.3 ng/l. These changes 

were statistically insignificant (pU=0.079), since in half 

of the cases the ferritin level remained above the limit 

of 2318.0 ng/l, and in 25% of cases it was higher than 

3260.0 units. But at the same time, in all 35 patients, a 

decrease in the ferritin index in the blood was observed 

(pW<0.001) 

29 patients took desferal for the 2nd time, because 

in 6 patients the ferritin level after the first dose 

dropped to the reference values. After the 2nd dose of 

Desferal, the average level of ferritin in the blood was 

2452.3±373.7 units. at the same time, in half of the 

cases, the ferritin level did not exceed the limit of 

2000.0 units. and in 25% of cases were less than 1119.0 

units, while a quarter of the patients had rather high 

rates - more than 3076.0 units, in no patient the ferritin 

level did not exceed 9450 units. There was a significant 

difference from baseline (p0U=0.014), which cannot be 

asserted from the level of the previous Desferal session 

(pU=0.294). A more detailed statistical analysis re-

vealed a decrease in ferritin in all patients compared 

with the previous treatment session. (pW<0.001). In fur-

ther treatment sessions, the same picture was observed: 

the ferritin level decreased on average from 

2512.5±411.5 ng/l up to 1136.5±1958.8 ng/l 
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Conclusions. With the help of the regression 

model, we can predict the process in further treatment 

sessions with 95% probability level. Thus, the results 

of the conducted laboratory studies indicate the expedi-

ency of using desferal therapy in the complex treatment 

of β-thalassemia major as effective. intermediate link in 

treatment. Determining the level of ferritin after each 

dose of Desferal is the main an indicator of iron stores 

in examined patients with β-thalassemia major. 

 

References 

1. Singha K., Taweenan W., Fucharoen G., Fu-

charoen S. Erythrocyte indices in a large cohort of β-

thalassemia carrier: Implication for population 

screening in an area with high prevalence and 

heterogeneity of thalassemia. Source. // İnternational 

Journal of Laboratory Hematology Aug 2019:41:4, 

513-518.  

2. Naskar N.N., Basu K., et al., Health seeking 

behavior of βthalassemia major children and its attrib-

utes: An epidemiological study in Eastern India. J 

Family Medicine Primary Care. 2020 Jul30; 9(7): 

3586-3592. doi: 10.4103/jfmpc. jfmpc_ 243_20. 

3. Polyakova C.L., Patopor A.S. İron Overload 

in children with Wilson’s disease // Acta pediatrica , 

2008 , vol. 17, p. 459  

4. Amin Sh.S., Jalal S.D., Kosar M.A., et al., 

Beta-Thalassemia Intermedia: A Single Thalassemia 

Center Experience from Northeastern Iraq. Hindawi 

Biomed Research International. 2020:6: 1-11. Article 

ID 2807120 

5. Jefendieva Je.G., Dashkova N.G. Desperate-

ley Impact on indicators of iron metabolism in patients 

with the intermediate form β-thalassemia // Gema-

tologija i transfuziologija. – 1987. – №9. – P.23-26. 

(in Russian) 

 

ESOPHAGEAL ADENOCARCINOMA: GENERAL INFORMATION 

 

Burmistrov Mikhail Vladimirovich, 

Doctor of Medical Sciences, Professor 

Republican Clinical Hospital of the Ministry  

of Health of the Republic of Tatarstan 

Deputy Chief Physician for Medicine 

Бурмистров Михаил Владимирович, 

Доктор медицинских наук, профессор 

Республиканская клиническая больница Министерства  

здравоохранения Республики Татарстан 

заместитель главного врача по медицинской части 

DOI: 10.5281/zenodo.8277618 

 

Abstract 

The publication provides detailed information on the classification, epidemiology, etiology and pathogenesis 

of esophageal adenocarcinoma. 

Аннотация 

В статье выполнен подробный обзор литературы, содержащей сведения о научных взглядах на клас-

сификацию, эпидемиологию, этиологию и патогенез аденокарциномы пищевода. 
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и патогенез злокачественных новообразований пищевода. 

 

Определение и классификация. Аденокарци-

нома пищевода (АП) – злокачественное новообра-

зование (ЗНО), отличающееся крайне неблагопри-

ятным прогнозом, что принято связывать с поздним 

выявлением, обычно, после достижения запущен-

ных стадий. Эта особенность АП привела к тому, 

что в последнее время ведется большое количество 

исследований по изучению механизмов ее разви-

тия, а также заставило многих специалистов при-

нять тезис о необходимости тщательного агрессив-

ного наблюдения за пациентами с ПБ и ГЭРБ [8-

12]. 

Классификация аденокарцином кардиоэзо-

фагеальной области, включающих в себя в том 

числе и АП, предложена J.R. Siewert и A.H. Holscher 

в 1996 году [13]. Она основана на 2 параметрах: ги-

стологическом строении опухоли (аденокарцио-

нома) и локализации ее анатомического центра от-

носительно пищеводно-желудочного перехода 

(ПЖП). Эта система рекомендована согласитель-

ной конференцией Международной ассоциации по 

раку желудка и Международного общества по забо-

леваниям пищевода и характеризуется простотой и 

высокой воспроизводимостью. 

Классификация Зиверта разделяет аденокарци-

номы ПЖП на 3 типа (рис. 1): 

- I тип: аденокарцинома дистального отдела 

пищевода, с располодением центра в пределах от 1 

до 5 см выше ПЖП (Z-линии) с возможностью рас-

пространения через последнюю в сторону желудка 

(собственно АП); 

- II тип: истинная аденокарцинома ПЖП (ис-

тинный рак кардии), центр опухоли расположен в 

пределах от 1 см проксимально до 2 см дистально 

ПЖП (Z-линии); 
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- III тип :рак с локализацией центра опухоли в 

субкардиальном отделе желудка (от 2 до 5 см ди-

стально от Z-линии) и возможным вовлечением ди-

стальных отделов пищевода (аденорацинома же-

лудка с переходом на пищевод). 

Важность дооперационной идентификации 

типа опухоли заключается в возможности планиро-

вания объема операции и определения хирургиче-

ского доступа. 

 
Рис. 1 Классификация аденокрцином пищеводно-желудочного перехода по J.R.Siewert 

 

Изучение клинико-морфологических особен-

ностей аденокарцином ПЖП, проведенная 

J.R.Siewert и соавторами на основании анализа ре-

зультатов диагностики и лечения 1002 больных, 

позволило выявить особенности разных типов опу-

холей: 

Тип I: в 80 – 100% развивается из пищевода 

Барретта. Значительно преобладает кишечная 

форма опухоли по классификации Lauren. Редко 

дает прорастание с выходом на серозу (адвенти-

цию). 

Тип II: в большинстве случаев развивается из 

эпителия кардиального отдела желудка, редко из 

пищевода Барретта (распространенность ПБ при II 

типе составляет 10%). Преобладает диффузная 

форма опухоли по классификации Lauren. Самый 

низкий среди всех трех типов удельный вес опу-

холи с прорастанием до серозы (29%). 

Тип III: одна из форм проксимального рака же-

лудка. Кишечная метаплазия эпителия пищевода 

для этого типа не характерна (распространенность 

пищевода Барретта 2%). Наиболее неблагоприят-

ная морфологическая характеристика среди всех 

трех типов: наибольшая среди 3 типов частота не-

дифференцированных и диффузных форм, инвазии 

серозной оболочки, лимфогенных и отдаленных 

метастазов [13-15]. 

При этом, по мнению авторов классификации, 

а также практических специалистов, АП (I типа по 

Зиверту) принципиально отличаются от аденокар-

цином ПЖП II и III типа по Зиверту по своим кли-

нико–морфологическим свойствам и по предпочти-

тельной хирургической тактике (таблица 1) [15,16]. 

Имеются выраженные различия в лимфатическом 

оттоке в зависимости от типа опухоли по классифи-

кации Зиверта, что опять таки принципиальным об-

разом влияет на прогноз и выбор тактики хирурги-

ческого лечения. Регионарные лимфоузлы для АП - 

бифуркационные, заднемедиастинальные, паракар-

диальные и лимфатические узлы по ходу левой же-

лудочной артерии. При аденокарциномах ПЖП II и 

III типа по Зиверту регионарными являются пери-

гастральные и забрюшинные лимфатические узлы 

чревного ствола и его ветвей, а также нижние 

параэзофагеальные лимфатические узлы. Также 

описаны различия в частоте метастазирования в 

лимфатические узлы на ранних стадиях опухоле-

вого процесса: АП метастазирует на ранних ста-

диях не чаще, чем в 7% случаев, тогда как опухоли 

II и III - в 24% [15]. 
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Таблица 1 

Отличия аденокарциномы пищевода от аденокарцином пищеводно-желудочного перехода и кардии 

Сравниваемый 

параметр 

Аденокарцинома пищевода 

(I тип) 

Аденокарцинома ПЖП (II тип) и аденокарци-

нома кардии  

(III тип) 

Связь с ГЭРБ и 

ПБ 

В 80-100% случаев сочетается 

с ПБ и в большинстве случаев 

развивается на фоне ГЭРБ из 

метаплазированного эпителия 

пищевода 

Сочетается с ПБ в 2-10% случаев, в большинстве 

случаев развивается из эпителия кардии 

Форма по клас-

сификации 

Lauren 

Значительно преобладает ки-

шечная форма опухоли по 

классификации Lauren. 

Преобладает диффузная форма опухоли по клас-

сификации Lauren 

Клинические 

особенности 

Редко дает прорастание с вы-

ходом на серозу (адвенти-

цию), регионарное метастази-

рование на ранних стадиях в 7 

% случаев 

 

Высокая частота тяжелых форм: недифференци-

рованных и низкодифференцированных с регио-

нарными и отдаленными метастазами, просраста-

нием серозы, в 24% случаев метастазирует в реги-

онарные лимфоузлы на ранних стадиях 

Регионарные 

лимфоузлы 

Бифуркационные, заднеме-

диастинальные, паракардиаль-

ные и лимфатические узлы по 

ходу левой желудочной арте-

рии 

Перигастральные, забрюшинные лимфатические 

узлы чревного ствола и его ветвей, нижние 

параэзофагеальные лимфатические узлы 

 

Таким образом, АП представуляет собой от-

дельное злокачественное образование ПЖП, имею-

щее ярко выраженные клинические, морфологиче-

ские и прогностические отличия от других адено-

карцином данной области, связанные, по-

видимому, с происхождением из метаплазирован-

ного плоского эпителия пищевода. Указанные от-

личия являюится причиной того, что АП требуют 

применения особой лечебной тактики, в частности 

специфического подхода к выбору техники хирур-

гического вмешательста.  

Историческая справка. Корреляция между 

присутствием в пищеводе цилиндрического эпите-

лия и аденокарциномой пищевода (АП) впервые 

была описана в 1952 году Morson and Belcher [1]. 

Впервые предположил наличие причинной связи 

между пищеводом Барретта (ПБ) и АП R.Adler в 

1963 году. Но доказано это предположение было 

только в 1975 году Naef и соавторами, опублико-

вавшими результаты большой серии наблюдений, 

иллюстрирующих взаимосвязь гастро-эзофагеаль-

ной рефлюксной болезни (ГЭРБ), ПБ и АП [2-4]. 

В 1970 году Trier дал подробную гистологиче-

скую характеристику специализированного кишеч-

ного метапластического эпителия, который впо-

следствие и стали считать основным субстратом 

для развития АП [5]. Даже в 1980-х годах АП еще 

считалась крайне редким заболеванием, однако, с 

1976 по 1988 годы заболеваемость АП выросла в 3 

раза и продолжала расти до настоящего времени 

[6,7]. 

Эпидемиология. Несмотря на то, что АП до-

вольно редкое заболевание в общей популяции, за-

болеваемость АП неуклонно растет в Европе и США 

[17]. Еще в середине 20-го века подавляющее боль-

шинство ЗНО пищевода представляло собой плоско-

клеточный рак, а АП встречалась настолько редко, 

что эксперты ставили под сомнения сам факт ее су-

ществования [18]. 

За последние 20 лет заболеваемость плоскокле-

точным раком пищевода практически не измени-

лась, а заболеваемость АП и ПЖП выросла в 3-5 раз 

[11,19-22]. Например, среди белых мужчин в США 

она выросла в 4 раза с середины 1970-х до конца 

1990-х гг. [23]. Анализ доступных данных указывает 

на то, что заболеваемость АП в этой популяции 

росла быстрее, чем любым другим ЗНО, хотя и с бо-

лее низкого исходного уровня [23,24]. В США АП 

является самым быстрорастущим среди всех злока-

чественных новообразований желудочно-кишеч-

ного тракта [24,25]. Аденокарциномы ПЖП и АП за-

нимает шестое место среди причин смерти от злока-

чественных новообразований во всем мире [14,15]. 

Причины столь значительного роста заболева-

емости АП в популяции по большей части остаются 

неизвестными, являясь предметом интенсивных ис-

следований. Lagergren и коллеги [26] сравнили ча-

стоту применения лекарственных препаратов, рас-

слабляющих нижний пищеводный сфинктер 

(НПС), способствуя рефлюксу, таких, как антихо-

линергические средства, с заболеваемостью АП. У 

пациентов, которые применяли препараты этих ти-

пов в течение 5 и более лет, заболеваемость АП 

была в 3,8 раз выше по сравнению с пациентами, 

никогда не принимавшими эти лекарства. Авторы 

подсчитали, что если предпложить наличие при-

чинной связи, то 10% всех случаев АП в популяции 

могут быть связаны с приемом препаратов. 

Другие исследователи предположили, что рост 

заболеваемости АП может быть результатом сни-

жения инфицированности Helicobacter Pylori. Они 

ссылались на то, что хеликобактерная инфекция 

может обладать протективным действием при 

ГЭРБ, препятствующим развитию ПБ и АП [19]. 
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Наблюдение, проведенное в Великобритании 

между 1992 и 1996 гг. указывает на то, что стандар-

тизированная по возрасту ежегодная заболевае-

мость АП составляла 5,24 на 100000 населения. В 

том же исследовании было выявлено, что заболева-

емость АП среди мужчин в 5 раз выше, чем среди 

женщин [27]. В проспективных исследованиях, 

включавщих пациентов с длинным сегментом ПБ, 

заболеваемость АП составила от 0,25% до 1,9% в 

год (для пациентов из этой популяции) [28]. 

Заболеваемость АП в течение жизни у пациен-

тов с ПБ оценивается интервалом от 0,2% до 2,1% в 

год [29], в более поздней публикации приводится 

уточненная цифра: 0,5% в год [30]. По данным оте-

чественных авторов, распространенность аденокар-

циномы в ПБ (аденокарциномы Барретта) составляет 

в среднем около 10%, при этом в США аденокарци-

нома Барретта имеет самые высокие темпы прироста 

из всех злокачественных новообразований: за по-

следние 10 лет заболеваемость среди белых мужчин 

увеличилась на 100% [31-34]. 

Распространенность рака пищевода (и АП и 

плоскоклеточного рака) составляет порядка 3,3 на 

100000 в общей популяции [23], а аденокарцинома в 

настоящее время составляет около половины всех 

раков пищевода в США [18]. АП наиболее распро-

странена среди белых мужчин. В 1975 г. В США за-

болеваемость АП на 100000 населения в год состав-

ляла 0,7 для белых мужчин и 0,4 для представителей 

черной расы. При этом, к 1995 г. заболеваемость вы-

росла до 3,2 у белых мужчин и только до 0,6 – у чер-

ных. Наибольший прирост отмечался в группе 

старше 65 лет (в среднем в 4 раза). 

Для сравнения: заболеваемость в группе белых 

мужчин младше 65 лет выросла только в 2 раза (таб-

лица 2) [23]. 

Таблица 2 

Заболеваемость аденокарциномой пищевода с 1974 по 1994 гг. у белых мужчин 

Возраст (лет) 1974-1980 1981-1987 1988-1994 

Младше 55 1,0 1,4 2,3 

55-64 1,0 1,3 2,3 

65-74 1,0 2,4 4,5 

75 и старше 1,0 2,0 3,8 

 

Этиология. Несмотря на недостаток информа-

ции, позволяющей подтвердить прямую связь 

между гастро-эзофагеальным рефлюксом (ГЭР) и 

ПБ, доступные данные позволяют однозначно свя-

зать АП с тяжестью рефлюкса и длиной сегмента 

ПБ [35]. Некоторые гипотезы предполагают, что 

риск АП может не зависеть от ПБ, вместо этого 

быть напрямую связанным с симптомами ГЭР 

[17,36].  

Большинство случаев АП развиваются у муж-

чин старше 55 лет [37-42], что указывает на необхо-

димость учитывать генетические факторы при 

оценке риска. Хотя доказательная база, касающаяся 

прямой связи АП и ГЭР достаточна скудная, инфор-

мация о пациентах с АП указывает на наличие силь-

ной связи с анамнезом кислотного рефлюкса, ре-

флюкс-эзофагита (РЭ), грыжи пищеводного отвер-

стия диафрагмы (ГПОД) и дисфагии [20]. Причем, у 

пациентов с длительным анамнезом тяжелого ГЭР 

риск развития АП особенно высок, с тенденцией к 

повышению с увеличением частоты и продолжи-

тельности эпизодов рефлюкса [17]. 

Установлено, что хронический ГЭР является 

основной причиной развития ПБ. Так как ПБ одно-

значно связан с АП, кажется логичным, что ГЭРБ 

может играть важную роль в формировании риска 

и патогенезе АП. Lagergren и коллеги [17] провели 

популяционное исследование по методике случай-

контроль по изучению связи между ГЭРБ и адено-

карциномой пищевода и ПЖП с привлечением 1438 

пациентов из Швеции. 451 пациент с АП представ-

ляли 85% всех подтвержденных случаев этого забо-

левания в Швеции за период исследования. Среди 

участников исследования, страдающих от изжоги и 

других симптомов ГЭРБ не реже 1 раза в неделю, 

риск развития АП примерно в 8 раз превосходил та-

ковой среди участников, не имеющих таких симп-

томов. Авторы также обнаружили, что увеличение 

тяжести и продлжительности симптомов коррели-

ровала с повышением риска развития АП (таб-

лица 3). 
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Таблица 3 

Риск развития аденокарциномы пищевода в зависимости от частоты, тяжести и продолжительности 

симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

 

Количесто 

участников в 

группе контроля 

(%) 

Число 

пациентов с 

АП (%) 

Стандартизированное 

соотношение шансов (95% 

ДИ) 

Частота симптомов 

ГЭРБ 
 

Нет симптомов 685 (84) 76 (40) 1,0 

1 раз в неделю 95 (12) 37 (20) 5,1 (2,8-9,4) 

2-3 раза в неделю 16 (2) 35 (19) 6,3 (3,8-10,3) 

Более 3 раз в неделю 24 (3) 41 (22) 16,7 (8,7-28,3) 

Всего  820 (100) 189 (100)  

Тяжесть симптомов 

ГЭРБ в баллах 
 

Нет симптомов 685 (84) 76 (40) 1,0 

1-2 балла 58 (7) 10 (5) 1,4 (0,7-3,0) 

2,5-4 балла 43 (5) 39 (21) 8,1 (4,7-16,1) 

4,5-6,5 баллов 34 (4) 64 (34) 20,0 (11,6-34,6) 

Всего  820 (100) 189 (100)  

Продолжительность 

симптомов ГЭРБ 
 

Нет симптомов 685 (84) 76 (40) 1,0 

Менее 12 лет 41 (5) 31 (16) 7,5 (4,2-13,5) 

12-20 лет 67 (8) 42 (22) 5,2 (3,1-8,6) 

Более 20 лет 27 (3) 40 (21) 16,4 (8,3-28,4) 

Всего 820 (100) 189(100)  

 

К примеру, человек с тяжестью симптомов 

ГЭРБ от 1 до 2 баллов имел шансы заболеть АП в 2 

раза большие, чем не имеющий симптомов ГЭРБ, а 

пациент с тяжестью симптомов 4,5-6,5 баллов - в 20 

раз большие. 

В другом исследовании по изучению взаимо-

связи между АП и симптомами ГЭРБ, проведенном 

Chow и коллегами [20], были получены сравнимые 

результаты. Исследователи собрали информацию 

из медицинской документации 196 пациентов с АП 

и сравнили ее с информацией о 196 членах кон-

трольный группы. Пациенты с анамнезом ГЭРБ от 

1 до 5 лет имели соотношение шансов развития АП 

1,2. Для пациентов, которые имели симптомы в те-

чение 5 и более лет соотношение шансов развития 

АП составило 2,5.  

Таким образом, ГЭРБ представляет собой важ-

ный, дозозависимый фактор риска развития адено-

карциномы пищевода и ПЖП [17]. 

Среди различных факторов окружающей 

среды, которые могут повышать риск заболевания 

АП, можно выделить прием лекарственных препа-

ратов, снижающих тонус НПС [26]. Роль употреб-

ления алкоголя и курения однозначно не выяснена, 

однако считается, что они могут вносить опреде-

ленный вклад в развитие АП [43]. 

Результаты объемного метаанализа показали, 

что существует сильная связь между ожирением и 

АП [44], хотя авторы метаанализа отмечают, что со-

отношения шансов, имеющиеся в доступных пуб-

ликациях на эту тему, могут быть умеренно завы-

шены. 

Хорошо известна и общепризнана связь между 

ПБ и АП. Исследование с участием пациентов с ПБ 

показало, что АП была выявлена у 4% из этих па-

циентов при первой же эндоскопии либо в течение 

6 месяцев наблюдения [28]. Во время курса лече-

ния, в течение 4,8 лет, средний риск развития АП у 

больных с ПБ составил 1 на 208 пациенто-лет 

наблюдения, то есть несколько ниже, чем в преды-

дущих исследованиях [45]. 

В публикации, посвященной результатам про-

веденного метаанализа оценки относительного 

риска развития АП при обычном ПБ и при корот-

ком сегменте ПБ, включавшего 1218 пациентов,не 

было выявлено геграфических различий в риске 

развития АП на фоне ПБ, однако, было обнару-

жено, что имеются данные о том,что короткий сег-

мент ПБ связан с меньшим риском заболевания АП 

(рисунок 2) [46]. 
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Рис. 2 Относительный риск развития аденокарциномы пищевода у пациентов с коротким сегментом 

ПБ по сравнению с риском у пациентов с длинным сегментом 

 

Результаты проведенных исследований указы-

вают на существование определенного риска разви-

тия АП на фоне короткого сегмента ПБ, но эти ис-

следования не включают пациентов с кишечной ме-

таплазией эпителия ПЖП и кардии. В результате 

возникает противоречие в отношении к длине сег-

мента ПБ, как к фактору риска [8]. 

Хотя присутствие кишечной метаплазии, как 

таковой, представляет собой предраковое состоя-

ние, намного выше шансы заболеть АП у пациентов 

с дисплазией на фоне ПБ. И эти шанса резко возрас-

тают с ростом тяжести дисплазии [47]. 

Shaheen и соавторы задались вопросом суще-

ствует ли статистический сдвиг (дефект, погреш-

ность) в существующих публикациях, посвящен-

ных риску равзития АП при ПБ. Авторы проанали-

зировали все оценки этого риска, опубликованные 

между 1966 и 1998 гг. и выяснили, что в в неболь-

ших по объему исследованиях были получены бо-

лее высокие оценки риска, чем в более крупных. 

Было сделано заключение, что выраженность кор-

реляции между ПБ и АП может быть сильно завы-

шена [30]. 

По мере роста заболеваемости АП некоторые 

исследователи начали задаваться вопросом, явля-

ются ли пациенты с ПБ единственными представи-

телями больных ГЭРБ, имеющими повышенный 

риск развития малигнизации. В посление годы по-

явились сообщения о связи между длительным те-

чением ГЭРБ и АП (среднее соотношение шансов 

по сравнению со здоровыми индивидами 7,7). Риск 

был пропорционален тяжести , частоте и продолжи-

тельности симптомов ГЭРБ [17].  

Также выдвинуто предположение, что опреде-

ленный вклад в рост заболеваемости АП вносит 

эрадикация H.Pylori. Основанием служит наблюде-

ние обратной связи между инфекцией H.Pylori и 

развитием ПБ и АП [48]. Однако отсутствуют 

надежные подтверждения того, что снижение рас-

пространенности инфекции H.Pylori и рост заболе-

ваемости АП причинно связаны, а подобные 

наблюдения могут являтся отражением особенно-

стей эпидемиологии ГЭРБ и хеликобактерной ин-

фекции [49]. 

Таким образом, разные исследователи относят 

к этиологическим факторам и факторам риска раз-

вития АП: 

- ПБ, особенно длинный сегмент; 

- дисплазия на фоне ПБ, в особенности тяже-

лой степени; 

- ГЭРБ, в особенности с анамнезом более 10 

лет и тяжелым течением; 

- ГПОД; 

- мужской пол; 

- возраст старше 55 лет; 

- частота и продолжительность симптомов 

ГЭРБ; 

- ожирение; 

- прием лекарственных препаратов, снижаю-

щих тонус НПС; 

- алкоголизм, курение. 

Патогенез. АП считается наиболее поздней 

стадией процесса изменений в эпителии пищевода, 

возникающих у пациентов с ГЭРБ [17,35,50-54]. 

Далеко не у каждого пациента с ПБ наблюда-

ется прогрессирование с развитием АП, но если это 

происходит, опухолевая прогрессия представляет 

собой многоступенчатый процесс: при сохранении 

воздействия содержимого желудка на метаплазиро-

ванную слизистую вначале может развиться легкая 

дисплазия, прогрессирующая в тяжелую и в итоге в 

АП [55]. ПБ без дисплазии прогрессирует до тяже-

лой дисплазии у 5% пациентов в течение 5 лет. В то 

время, как легкая дисплазия на фоне ПБ прогресси-

рует до тяжелой у 25% пациентов за 5 лет [47]. 

Существующая модель канцерогенеза предпо-

лагает, что АП последовательно проходит в своем 

развитии стадии кишечной метаплазии, дисплазии 

легкой степени (ЛД), дисплазии тяжелой степени 

(ТД) и инвазивной карциномы. Параллельно после-

довательности морфологических изменений разви-

ваются повреждения генетического аппарата и хро-

мосомные изменения, сопровождающиеся наруше-

нием экспрессии генов и регуляции клеточного 
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цикла. Хотя последовательность этих изменений не 

так хорошо изучена, как, например при колорек-

тальном раке или рае молочной железы, некоторые 

авторы уже предлагают схемы прогрессирования 

ПБ в АП на молекулярном уровне. Некоторые ком-

поненты этих схем могут быть использованы в ка-

честве маркеров высокого риска развития АП [56-

58]. Наиболее частое повреждение генома при ПБ - 

инактивация гена-супрессора опухоли 

р16INK4A/CDRN2A (хромосома 9р21). Ген 

р16INK4A/CDRN2A регулирует клеточный цикл, 

подавляет гены CDK4 и CDK6, блокирует фосфо-

рилирование протеина ретинобластомы Rb, предот-

вращая, таким образом, вхождение клетки в S-фазу 

митоза. Инактивация обеих аллелей 

р16INK4A/CDRN2A считается одним из ранних со-

бытий, ведущих к пролиферации и формированию 

клона опухолевых клеток [57]. Инактивация р16 

при АП происходит в результате мутации или деле-

ции. Недавно описан фенотип с метилированием 

СG (цитозин-гуанин) участков хромосом (CIMP), 

это новый важный путь канцерогенеза, характери-

зующийся метилированием множественных участ-

ков хромосом CG, который предположительно иг-

рает важную роль в развитии АП. Считается, что 

изучение закономерностей гиперметилирования 

промотора большого количества генов, в том числе 

р16, АРС, TIMP3 (ген-супрессор опухоли, связан-

ный с инвазивной способностью), TERT (блокатор 

апоптоза), RUNX3 и HPP1, может помочь выявить 

независимый фактор риска прогрессирования ПБ в 

тяжелую дисплазию и АП [59]. 

Еще одноважное событие в патогенезе АП – 

инактивация гена p53. Было показано, что мутации 

гена р53 иногда обнаруживаются при метаплазии 

без дисплазии и при ЛД, и частота их резко возрас-

тает при ТД и АП, присутствуя в некоторых иссле-

дованиях у 80% пациентов, с еще более высокой ча-

стотой потери гетерозиготности локуса р53. Есть 

основания полагать, что повреждение гена 

P16INK4/CDKN2A в подавляющем большинстве 

случаев предшествует повреждению р53. После 

инактивации р53 отмечается тенденция к появле-

нию тетраплоидных и анеуплоидных клонов клеток 

[57, 60]. 

АП развивается не в эпителии Барретта как та-

ковом, а на фоне дисплазии этого эпителия. Дис-

плазия- это ранее гистологическое проявление по-

вреждения генома клетки. Обнаружение дисплазии 

указывает на то, что происходит пролиферация 

клона клеток с нарушенной дифференцировкой, и 

высоким риском озлокачествления [61]. 

Дисплазия – чисто морфологический термин. 

Микроскопически она определяется, как замеще-

ние кишечного эпителия «однозначно злокаче-

ственно перерожденным, но еще неинвазивным 

эпителием» «Неинвазивным» означает, что про-

цесс ограничен базальной мембраной железы, в 

которой он развивается. Таким образом, следует 

различать дисплазию и инвазивный рак, особенно 

в его ранней или поверхностной форме, когда ин-

вазия ограничена собственной пластинкой слизи-

стой. Кроме того, определение дисплазии исклю-

чает любые реактивные, например, воспалитель-

ные, изменения в слизистой, которые 

микроскопически могут быть труднотличимы от 

дисплазии [62, 63]. 

Cameron и Carpenter [64] в своем исследовании 

дисплазии при ПБ обратили отметили, что АП 

могла развиваться в любом месте слизистой пище-

вода, где присутствовала кишечная метаплазия. 

Эти данные противоречат высказанной ранее идее, 

что АП развивается только вблизи ПЖП и z-линии 

в самой проксимальной точке сегмента ПБ. 

На рисуноке 3 показана упрощенная схема 

процесса развития АП на фоне ПБ. Процесс начи-

нается с генетических изменений (активации онко-

генов и/или инактивации генов-супрессоров опухо-

левого роста), запускается рост патологических 

клеток и после накопления целого ряда поврежде-

ний ДНК формируется опухолевый клон, способ-

ный к автономной пролиферации, злокачествен-

ному росту и инвазии окружающих тканей. Еще до 

момента образования инвазивной опухоли форми-

руется дисплазия, которая может быть обнаружена 

при микроскопии [18]. 
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Рис. 3. Возможная последовательность генетичсеких изменений на фоне пищевода Барретта, 

приводящих к аденокарциноме пищевода 

 

Заключение. Таким образом, во второй поло-

вине 20-го века проблеме АП уделялось присталь-

ное внимание, что позволило к концу 1990-х годов 

сформировать детальные представления о проис-

хождении и закономерностях развития АП, а также 

изучить ее распространенность в различных попу-

ляциях и создать фундамент для подробного изуче-

ния этого заболевания в 21-м веке. 
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