






































ОТЗЫВ 

 на диссертационную работу П.Б. Туркбаева «Закономерности формирования 

георисков на месторождениях полезных ископаемых горных стран (на примере 

репрезентативных участков Кыргызского Тянь-Шаня), представленную на 

соискание ученной степени доктора геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.08 - инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение. 

 

 Глобальные изменения климата, рост катастроф и сейсмической 

активности на Земле требует развития прикладных, фундаментальных и 

инновационных направлений науки о Земле. Среди них выделяется 

междисциплинарный геономический подход, учитывающий достижения 

науки в инженерной-геологии, гидрогеологии, геокриологии и экологической 

геологии. В настоящее время востребованы наиболее интегрирующие знания 

инновационные научные направления – инженерная геономия и 

катастрофоведение, научные исследования которых что относится к 

актуальным темам. 

Освоение минеральных ресурсов проводится поэтапно и стадийно, 

основное внимание, при этом, уделяется вопросам защиты от георисков, чему 

собственно и посвящена тема докторской диссертации П.Б. Туркбаева 

«Закономерности формирования георисков на месторождениях полезных 

ископаемых горных стран (на примере репрезентативных участков 

Кыргызского Тянь-Шаня)». 

Для решения основных задач, обоснованных в диссертационной работе, 

автор  использовал известные методы, применяемые в геологии, а именно: 

методы полевых исследований и картирование; использована методология 

мониторинга георисков; катастрофоведения и ноосферной инженерной 

геономии  с преобразованием карт в геном-модели латеральной и повысотной 

закономерностей их типизации и прогноза; построения универсальных; графо-

аналитических классификаций; моделирование дренажной оболочки (ДО) 

построения НИГ карты прогноза георисков; расширения рудных полей и 

прогноза месторождений. 

Структурно диссертация состоит из 6 глав, введения и заключения, 

содержит 276 страниц текста, 51 рисунка, 14 таблиц, литературы из 228 

наименований. 

   Во введении диссертации обоснована связь темы исследований с 

научными программами Кыргызской Республики, актуальность решаемой 

проблемы, сформулированы цель и задачи, новизна исследования, а также 

научная, практическая и экономическая значимость полученных результатов. 

В главе 1 приведены сведения анализирующие и обобщающие  данные 

об изученности природных условий размещения месторождений весьма 

актуальна в связи с ноосферологическим обоснованием потребностей при: 

освоении месторождений углей, нефти и газа для энергопотребления, добычи 

экономико-образующего золота и обеспечения жизнеобеспечивающими 



подземными водами. 

В Кыргызстане рудные полезные ископаемые представлены 2500 

коренными и более 150 россыпными месторождениями золота; до 100 

месторождений минеральных вод, 30 участков развития углекислых вод, 50 

проявлений теплых и горячих вод; добывается до 30 разновидностей нерудных 

минеральных ресурсов (строительные и декоративные камни, известняки, 

мрамора, граниты, сиениты, гипсы, цементное сырье, глины); в 116 

месторождениях идет добыча песчано-гравийных материалов. Запасы 

минеральных ресурсов истощаются, происходит осложнение условий их 

разработки и извлечения, освоение ресурсов сопроводждается активизацией и 

проявлениями георисков природно-техногенного генезиса. 

По данным «Кыргызнефтегаз» ежегодно добывают до 90 тыс. т нефти из 

месторождений Восточно-Избаскентское, Чангыр-Ташское, Карагачское, 

Тогап-Бешкентское, нефтегазовых - Майли- Суйское-IV, Избаскентское, 

Майлуу-Суйское-III, Северо-Риштанское, газовые: Кызыл-Алмаское, 

Сузакское, Чигирчикское, Сары-Камышское, Сары-Токское, 

газоконденсатного - Северо-Каракчикумское, которые в процессе их освоения 

подвержены воздействию георисков. 

В главе детально приводится список исследователей, внесших вклад в 

изучение и развитие геологической науки.  

Во 2-й главе автором вводятся новые термины (такие как «геориски», 

«интеллектосфера», «техносфера»  и т.д.) и даны их определения; обосновано 

создание основ нового научного направления «ноосферная инженерная 

геономия (НИГ) и развитие «инженерной рудничной геологии», которые 

позволяют реализовать идеи планетарного разума человека «Вернадского-

Сергеева-Трофимова-Королева-Осипова», типизировать в ноосферные 

функции геооболочек Земли на примере освоения минеральных ресурсов 

Тянь-Шаня. 

В главе также приведена, составленная автором, классификационная 

блок-схема методологии катастрофоведения и НИГ с генетически 

взаимосвязанными в шкале категориями уязвимости, степенями риска и 

уровнями опасности, расположенными в ядре классификационной модели.  

Наибольший интерес рецензента вызвала “Инженерно-геономическая 

модель дренажной оболочки (ДО)”, обеспечивающая круговорот воды, 

растворов и полигрунтов в земной коре, т.к., по моему мнению, вода играет 

немаловажную роль при формировании практически любого месторождения 

(золото, уран, нефть, газ и т.д.).  

В глава 3 посвящена обоснованию концепции  импактного-взрывного  

вскрытия  мантии  палео-Геоида  рудообразующими  Иссык-Кульским      и      

Ферганским      астероидоблемами,      создавшими  мегаструктуры     

центрального     типа     с     глубинной     инфильтрацией  

высокотемпературного    фазово-аномального    гидроксила    в    дренажные  

оболочки,   формирующие   границы   Конрада   и   Мохо   с   круговоротами  

полигрунтов над ювенильными водами астеносферы.   

В   целях   идентификации   глобальной   взаимосвязи   геоопасностей  



рассмотрены планетарные сегменты ноосферных инженерно-геономических 

карт максимальной концентрации месторождений полезных  ископаемых   с   

выявлением   особенностей   расположения   исследуемой  территории 

Кыргызского Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Установлено, что участки 

концентрации  полезных ископаемых  подвержены  георискам  от  

землетрясений,   тектонических   и   геодинамических   движений.  
Палеогеодинамические       обстановки становления       Тянь-Шаня,  

описанные  Бакировым  А.Б.,  Королевым  В.Г.,  Киселевым  В.В.  (1970),  

Ласовским А.Г. (1974), автором рассматриваются с позиции ударного 

столкновения  и выявления палеоследов Иссык-Кульского и Ферганского 

астероидоблем,  которые  вызвали  геориски  сформировавшихся  

месторождений  полезных  ископаемых.  

Формирование ресурсов и запасов нефтегазоруд автор увязывает с 

объемно-динамическими  геодеформационно-волновыми  сжатиями  и  

растяжениями  расположенных  выше  планетосфер, что приводит к 

круговороту компонент полигрунтов, флюидов 

В 4-й главе составленные серии новых разномасштабных карт 

ноосферной инженерной геономии (НИГ) и катастрофоведения, позволяют 

интегрированно учитывать многофакторные сопряженные геоволновые 

поливергентные новейшие структуры, влияния инверсионных блоков, 

воздействия актуо- и сейсмо-тектонических движений, трансформирующих 

минеральные ресурсы ноолитосферы Кыргызстана при типизации и прогнозе 

георисков. 

 Составлены карты закономерностей распределения, типизации и 

прогнозирования георисков на примере месторождений полезных ископаемых: 

подземные воды, золото и углеводородное сырье . 

Ресурсы и запасы подземных вод расположены в зонах влияния разломов, 

линеаментов, границ вергентных структур, геолого-тектонических нарушений, 

что создает обстановки внебассейнового нетрадиционного источника питания 

вод, наряду с классическими водораздельными областями питания и 

формирования подземного стока. Месторождения пресных подземных вод 

представлены 3 типами их использования: 1) для хозяйственного и 

промышленного водоснабжения; 2) для орошения и 3) для водоснабжения и 

орошения. Эксплуатационные запасы подземных вод оценены в 169 м3/сут. 

Общие оцененные запасы месторождений пресных подземных вод северной 

части республики до Таласо-Ферганского разлома составляют 4099,2 тыс. 

м3/сут, а на юге страны западнее указанного разлома в 2,8 раз меньше и 

составляют 1458,3 тыс. м3/сут  

При этом 16 месторождений пресных вод расположены в Ферганском 

артезианском бассейне, 13 - Восточно-Чуйском, 7 - Иссык-Кульском, 4 - 

Таласском, 2 - Нарынском, 1 - Кочкорском артезианским бассейнах, 1 - в Сары-

Джазском регионе. Месторождения минеральных и термальных вод 

представлены 11 азотно-термальными, 4 углекислыми, 2 радоно-азотными 

водами. Возраст водоносных горизонтов от средне-четвертичного до 

голоценового . 



Из 43 месторождений 18 расположены на карте типизации в 

южномоновергентной, 14 - в северомоновергентной и 11 - в конвергентной 

условиях геодеформации артезианских бассейнов и гидрогеологических 

массивов. Сооответственно условия питания подземных вод контролируются 

наряду с вергетностью направлений движения горных масс, перетоками воды 

по разломам, линеаментам и иным приводящим к трещиноватости массивов 

грунтов дислокациям. Одновременно с юго-востока в северо-западном 

направлении, уменьшается величина темпов горизонтального сжатия и 

укорочения ноолитосферы Кыргызского Тянь-Шаня и Памиро-Алая, что 

увеличивает фильтационные возможности в массивах грунтов и создает 

благоприятные условия для формирования глубинных при аномальных 

фазовых состояниях подземных вод трещиноватости в водоносных дренажных 

системах, образующих границы Конрада и Мохо.  

Составлена «НИГ карта формационных условий расположения 

месторождений подземных вод в бассейне р. Чу Чуйской области 

Кыргызстана». Аналогичные 6 карт, составленных для репрезентативных 

минеральных ресурсов по областям Кыргызстана, для месторождений золота, 

углей, подземных вод, в автореферате упущены и находятся с их описаниями в 

диссертации. 

На основании анализа этих материалов автор делает вывод о том, что при 

освоении минерального сырья в виде подземных вод и нефтегазоруд 

активизируются геориски и угрозы для комфортного проживания населения, 

исходящие от зоны влияния разломов, склоновых экзогенных (оползни, сели, 

эрозия) и актуотектонических эндогенных процессов, с проявлениями очагов 

сильных землетрясений  

 

В главе 5 диссертации рассмотрены обоснования  четвертого 

защищаемого положения. Интегро-дифференциальная НИГ шкала 

закономерности изменчивости палеопрочности и прогнозирования 

податливости полигрунтов является научной основой для оценки, типизации и 

картирования георисков, трансформирующих геосферы Кыргызского Тянь- 

Шаня и Памиро-Алая. 

На основе составленной впервые «НИГ универсальной шкалы 

закономерности изменчивости палеопрочности и податливости полигрунтов» 

составлены карты типизации интегрального воздействия георисков при 

освоении месторождений минеральных ресурсов. По методологии НИГ для 

типизации и прогноза георисков нами интегрированы серии карт: сейсмической 

опасности; эпицентры районов ожидаемых сильных землетрясений; 

актуотектонических движений; вергентных новейших тектонических 

движений; разломов регионального и структурного характера; геоволновых 

направлений движения и падения .  

С использованием методологии НИГ объединены аналитические и 

тематические карты и схемы динамики оползней, расположения селевых 

бассейнов, рудников, участков откачки нефти и газа, размещения 





ОТЗЫВ

на диссертационную работу П.Б. Туркбаева «Закономерности
формирования георисков на месторождениях полезных ископаемых
горных стран (на примере репрезентативных участков Кыргызского
Тянь-Шаня), представленную на соискание ученной степени доктора
геолого-минералогических наук по специальности 25.00.08 - инженерная
геология, мерзлотоведение и грунтоведение.

Интенсивное освоение минеральных ресурсов горных стран

представленных наиболее важными для жизнедеятельности населения и

подъема экономики Кыргызской Республики, это подземные воды,

строительные материалы, золоторудные горные производства, энергетически

необходимые угли, нефть, природные газы, в процессе их освоения, добычи,

транспортировки находятся в зонах развития опасных экзогенных и

эндогенных процессов и явлений, поэтому требуют принятия превентивных

комплекса мер защиты от георисков, и решение проблем их минимизации

относится к актуальным темам требующим инновационных решений.

Автором диссертации разработаны основы нового научного

направления—ноосферная инженерная геономия базирующиеся на

генерализации новых научных направлений: инженерно-рудничной геологии,

экологической геологии, геоэкологии, геогидрологии, геономии,

катастрофоведения, ноосферной инженерной геономии.

Актуальная тема и предлагаемые результаты исследований докторанта

связана с решением «Национальной программы развития KP до 2026 г.,

направленной на улучшение благосостояния граждан, в рамках

Национальной стратегии развития KP до 2040 г., Целей устойчивого

развития - ЦУР.

Вследствие крупного научно-прикладного обобщения, имеющихся ранее

разрозненных данных о ноосферных подходах в науках о Земле, соискателю

Туркбаеву П.Б. удалось решить следующие важные для отрасли и в целом

направлении наук о Земле нижеследующие крупные задачи и ряд проблем:

- обоснованы с доказательствами геологические возрасты палеоследов



ударных столкновений Иссык- Кульского и Ферганского астероидоблем на

литосферу Кыргызского Тянь-Шаня и Памиро-Алая, которые контролируют

ареалы развития активизации георисков, одновременно и образование

месторождений полезных ископаемых.

- внедрены в науки о Земле механизмы орбитального вращения твердого ядра

Земли вокруг геометрического центра на расстоянии до 500 км, передающего

в выше расположенные геосферы по-переменно уплотнение-сжатие и

разуплотнение- растяжение, сдвиг-кручение трансформирующие

планетосферы.

- адаптированы для месторождений полезных ископаемых модель ДО-

дренажной оболочки, формирующей геориски круговоротами полигрунтов и

экстремальными свойствами воды и флюидов, от границ Конрада до Moxo с

участием ювенильных вод;

- составлена впервые Единая ноосферная инженерно-геономическая

универсальная классификация оценки и типизации георисков на основе

интегрирования данных о палеопрочности полигрунтов;

- выработаны рекомендации по внедрению результатов нового

направления - ноосферной инженерной геономии месторождений полезных

ископаемых и методологии инженерно-рудничной геологии для снижения

георисков и управления ими в регионе.

а. впервые предложена концепция формирования месторождений

полезных ископаемых от ударного столкновения с Землей Иссык-Кульского и

Ферганского астероидоблем, геориски и металлогенические выбросы в

земную кору Кыргызстана;

б. Единая универсальная ноосферная инженерно-геономическая

классификация оценки, типизации и прогноза георисков на базе

нормирования характеристик палео-прочности, крепости, буримости и

твердости полигрунтов и минералов;

в. впервые создана основа нового научного направления

«ноосферная инженерная геономия месторождений полезных ископаемых»



на примере литосферы Кыргызстана;

г. получены Авторские Свидетельства Кыргызпатента, акты

внедрения от Департамента мониторинга МЧС KP о практическом

использовании в ведомствах и для обучения на профилирующих кафедрах

вузов страны.

Достоверность научных результатов Туркбаева П.Б. обоснована и

подтверждена теоретическими моделированиями, полевыми сьемками,

ноосферными по сути инженерно-геономическими исследованиями,

мониторинговыми исследованиями, опытно-теоретическими проработками и

внедрениями полученных результатов.

Важными в работе являются рассмотренные во соответствующих шести

главах посвященных обоснованию и доказательствам в пяти защищаемых

положениях; а. инженерно-геономичесмкой методологии и методов

исследований опасных процессов и явлений, использованных при создании

основ ноосферной инженерной геономии и катастрофоведения; б. внедрении в

исследование концепции и модели дренажной оболочки (ДО); в. выявления

глубинного надастеносферного круговорота компонент полигрунтов которые

вследствие аномальных свойств воды формируют границы Конрада и Мохо;

использования механизма самостоятельного орбитального вращения твердого

ядра над геометрическим центром Земли создающих грави-инертные объемные

геодеформационные волны формирующие геориски исходящие из недр, и

участвующие в образовании полезных ископаемых.

Таким образом, впервые разработаны, обобщены и использованы

инновационные методологии инженерной геономии, катастрофоведения и

геогидрологии (ДО) на примере типизации и прогнозирования георисков.

Диссертационная работа П.Б. Туркбаева, является завершенным

геолого-минералогическим и ноосферно-инженерно-геономическим и

катастрофоведческим, одновременно геогидрологическим интегрированным

исследованием, выполнена на достаточно высоком теоретическом и

прикладном уровне, с обоснованием нового научного направления.



По теме диссертации опубликованы 51 научных трудов в научных

рецензируемых периодических журналах цитируемых: 2 в базе Scopus, 1

монография и 1 учебное пособие в соавторстве, 2 авторские свидетельства

Кыргызпатента, 35 в РИНЦ и 10 статей прикладного характера внедрены в

книгу прогнозов МЧС KP. Все статьи опубликованы в изданиях с ненулевым

импакт-фактором. По опубликованным научным трудам статьям, монографии,

учебному пособию, авторским свидетельствам набрано 750 баллов.

В целом считаю, что диссертация Туркбаева П.Б. на тему:

«Закономерности формирования георисков на месторождениях полезных

ископаемых горных стран (на примере репрезентативных участков

Кыргызского Тянь-Шаня», является актуальным и завершенным научно-

теоретическим и прикладным трудом, который отвечает требованиям Правил

присуждения ученых степеней НАК КР, по направлению исследований

соответствует паспорту научной специальности 25.00.08. – инженерная

геология, грунтоведение, мерзлотоведение, а автор ее Туркбаев Пазылбек

Борубаевич, заслуживает присуждения ученной степени доктора геолого-

минералогическимх наук по специальности 25.00.08. – инженерная геология,

мерзлотоведение и грунтоведение.

Директор ТОО «Институт водных
проблем и экологии» Республики Казахстан,
действительный член «Международной
Академии Наук Экологической безопасности»
(МАНЭБ, г. Санкт-Петербург), доктор
геолого-минералогических наук Е.И. Лагутин
(по специальности 25.00.08.)

15.05.2025 г.



ОТЗЫВ 

на автореферат и диссертацию  докторанта Туркбаев Пазылбек Борубаевича 

на тему: ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОРИСКОВ НА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ГОРНЫХ СТРАН (НА 

ПРИМЕРЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ УЧАСТКОВ КЫРГЫЗСКОГО ТЯНЬ-

ШАНЯ)  по Специальности 25.00.08 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение. 

Цели и направленность, рассмотренной мной диссертационной работы 

ее приоритетность и комплексность исследования, в автореферате и 

диссертации по  структуре и содержанию работы освещены с теоретических 

и прикладных позиций профессионально в достаточно полной мере 

обоснованы с позиций разработанной впервые автором ноосферной 

доказательной базе и методологии  инженерной геономии и 

катастрофоведения. 

  В междисциплинарном инженерно-геономическом комплексном 

исследовании георисков для защиты населения и территории от их 

негативного воздействия, одной из сложнейших    представляется 

инженерная геология месторождений полезных ископаемых при  

использовании и освоении природных ресурсов, что необходимо для 

существования человека в его деятельности преобразующей окружающую 

геологическую среду. 

Автором для территории Кыргызстана впервые наряду с новым 

ноосферным освещением и решением проблемы типизации георисков, 

также внедрены достижения нового научного направления  инженерной 

геологии,  инженерно-рудничная геология (ИРГ) ранее обоснованная и 

доказанная в докторской работе Едигенова М.Б., на примере типизации 

георисков на территории ноолитосферы Казахстана.  

Освоение минеральных ресурсов в горных странах имеет специфику, 

т.к. здесь проявлены наряду с экзогенными процессами, также эндогенные, 

геоволновые-вергентные движения и сейсмические условия и обстановки, 

которые осложняют задачи и меры предупреждения и защиты жителей 

проживающих в зоне влияния рудников и требуют не только комплексного, и 

системного, а наиболее эффективного с использованием возможностей 

искусственного интеллекта ноосферного решения.  

Автором использована методология катастрофоведения, 

геогидрологии, инженерной геономии, что позволило создать первые основы 

ноосферной инжерной геономии на примере местрождений полезных 

ископаемых осваиваемых на территории Кырыгзского Тянь-Шаня и Памиро-

Алая, что представляется актуальной научно-прикладной проблемой. 

Научно-практическое значение исследовании заключается: 

- автором рассмотрены геологические и ноосферные инженерно-

геономические особенности ударных космогенных образований Ферганской 



и Иссык-Кульской астероидоблем, которые контролируют месторождения 

полезных ископаемых и развитие георисков при освоении рудниками и 

карьерами полезных ископаемых. 

- в диссертации приведены обоснования по дальнейшему развитию 

нового научного направления инженерно-рудничная геология для 

территории Кыргызстана; 

- представлены составленные впервые серии карт типизации георисков 

с возможными их проявлениями в процессе трансформации поверхностной 

части земной коры Кыргызстана.  

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, их новизна; 

- автором составлены круговые блок-схемы обоснования 

предложенного нового научного направления ноосферной инженерной 

геономии на примере  территории Кыргызстана; 

- к одним из наиболее существенных достижений относится 

разработанная Единая универсальная ноосферная инженерно-геономическая 

классификация, оценки, типизации и прогноза георисков, на базе 

нормирования характеристик палеопрочности, крепости, буримости и 

твердости полигрунтов и минералов; 

- особо следует с позиции оригинальности и новизны подчеркнуть 

использование  в диссертационных исследованиях  глубинного инженерно-

геологического моделирования с обоснованием круговорота компонент 

полигрунтов по механизму дренажной оболочко-ДО, с инфильтрацией воды 

с  дневной поверхности, до границ Конрада и Мохо.  

- существенным обоснованием, является доказательство о возможности 

преобразования аналитических и тематических карт представляющих собой 

завершенные труды,  в геоном-модели типизации георисков на примере 

рудников.  

- автор за разработки и достижения имеет 3 Акта внедредения, а также 

за составленные впервые в 1:500 000 масштабе карты распространения и 

типизации угольных месторождений, которые подтверждены  Авторским 

Свидетельством Кыргызпатента, а монографии используются для обучения  в 

профилирующих кафедрах  Кыргызстана. 

Научные теоретические и прикладные результаты исследований 

представляются достоверными, обоснованными, и подтверждены 

полученными инновационными данными, которые позволили развивать 

новое научное направление: инженерно-рудничную геологию. 

Автором предложена с первыми обоснованиями новое научное 

направление развития инженерной и экологической геологии, геоэкологии, 

геономии, инженерной геономии, получившая обоснованное наименование 

ноосферная инженерная геономия на примере месторождений полезных 

ископаемых Кыргызстана. 



Результаты исследований автора опубликованы в 2-х монографиях, 1 

учебном пособии, и 49 статьях, в т.ч. 2 работы изданы в СКОПУС,  

показатель равен 750 баллов.  

Рассмотренная мной диссертационная работа Туркбаева П.Б. на тему: 

«Закономерности формирования георисков на месторождениях полезных 

ископаемых горных стран (на примере репрезентативных участков 

Кыргызского Тянь-Шаня)”, является завершенным научным трудом, 

посвященной разработке актуальной научно-производственной проблемы.  

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 

работам НАК КР, а ее автор Туркбаев П.Б. вполне заслуживает, проведения 

обсуждения по месту подготовки диссертации, для рекомендации к 

предварительной и окончательной защите и заслуживает   присвоения 

искомой ученной степени доктора геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.08 - инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение. 
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