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РАСЧЁТ ПОТЕНЦИАЛА СЕТКИ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА 

 
Аннотация 

Автором сделана попытка изложить в доступной форме одну из важных тем в электротехнике. 
Предлагаемая статья посвящена вопросам применения дифференциальных уравнений для решения 
задач по электростатике. Особое внимание уделяется практическому использованию уравнения Пуассона. 
В статье приведён пример и прослеживается ход решения электростатической задачи для расчёта 
потенциала металлической сетки. Статья предназначена для студентов технических специальностей и 
имеет своей целью помочь студентам в овладении теорией и методами решения электротехнических 
задач. 

Ключевые слова 
Дифференциальные уравнения, уравнение Пуассона, потенциал, 

 электрический заряд, конденсатор, электрод. 
 
Галилео Галилей сказал: «Математика — это ключ и дверь ко всем наукам». С этим трудно не 

согласиться. Ведь, математика — это основа многих предметов технического направления. Одним из таких 
предметов является электротехника, которая является общей дисциплиной для ряда специальных 
предметов, связанных с энергетической отраслью. Для того чтобы понимать механизмы и 
функционирование электрических устройств, необходимо иметь представление о ключевых 
математических понятиях. Из курса математики электротехник должен знать операции с векторами, 
действия с комплексными числами, уметь решать дифференциальные уравнения. Для ряда специалистов, 
в том числе и электротехников, важнейшим навыком является решение дифференциальных уравнений, 
которые применяются при решении многих прикладных задач. 

Дифференциальное уравнение — это такое уравнение, в котором происходит связь значения 
некоторой неизвестной функции в какой-либо точке и значение её производных различных порядков в 
той же точке. Дифференциальное уравнение имеет в своей записи неизвестную функцию, её производные 
и независимые переменные [1]. 

Французский математик Симеон Дени Пуассон вывел уравнение для математических расчётов в 
ряде электротехнических и электростатических задач. Это уравнение по своему типу относится к 
эллиптическому дифференциальному уравнению второго порядка в частных производных [3]. Простые 
задачи можно решать, не пользуясь этим уравнением. Но для сложных задач, в которых зарядов много и 
их расположение произвольно, без уравнения Пуассона не обойтись. Рассмотрим конкретный пример 
решения задачи по электростатике. С помощью уравнения Пуассона исследуем электрическое поле 
плоского конденсатора. 

Задача. 
Пространство между двумя плоскими электродами, расстояние между которыми 𝑐=40 мм,  

заполнено зарядами с плотностью 𝜌 = 𝑎𝜀0𝑥, где 𝑎 = −90 кВ/см3. На расстоянии ℎ = 3 мм  от левого 
электрода расположена тонкая металлическая сетка. Нужно определить потенциал сетки 𝜑. На 
конденсатор подано напряжение 𝑈 = 220 В . Проницаемость диэлектрика между пластинами 𝜀=1. 
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Решение. 
Сделаем чертёж к задаче (Рисунок 1). 

  
Рисунок 1 — Расчёт потенциала сетки 𝜑 

 
1.Примем условие: сетка не влияет на характер поля, т.е. 𝜑сет = 𝜑 (𝑥 = 3 мм). 
2.Используем уравнение Пуассона для расчёта поля: 

∇2𝜑 = −
𝜌

𝜀0𝜀
= −

𝑎𝜀0𝑥

𝜀0𝜀
= −𝑎𝑥 

∇2𝜑 = −𝑎𝑥 

∇2𝜑 =
𝜕2𝜑

𝜕𝑥2
𝑖 +
𝜕2𝜑

𝜕𝑦2
𝑗 +
𝜕2𝜑

𝜕𝑧2
�⃗⃗� 

∇2𝜑 =
𝜕2𝜑

𝜕𝑥2
 , т.к. поле плоскопараллельное, то потенциал 𝜑 не будет зависеть от координаты 𝑦 и 

координаты 𝑧. 

−𝑎𝑥 =
𝜕2𝜑

𝜕𝑥2
 

−𝑎𝑥𝑑𝑥2 = 𝑑2𝜑 

𝑑2𝜑 = −𝑎𝑥𝑑𝑥2  – это дифференциальное уравнение высшего порядка, допускающее понижение 
порядка. 

3.Проинтегрируем правую и левую часть: 

∫𝑑2𝜑 = −𝑎∫𝑥𝑑𝑥2 

𝑑𝜑 = −
𝑎𝑥2

2
𝑑𝑥 + 𝐶1 

4.Проинтегрируем второй раз правую и левую часть: 

∫𝑑𝜑 = −
𝑎

2
∫(𝑥2 + 𝐶1)𝑑𝑥 

𝜑 = −
𝑎

6
𝑥3 + 𝐶1𝑥 + 𝐶2 

5.Используем для уравнения эллиптического типа, коим является уравнение Пуассона, граничные 
условия для определения постоянных интегрирования: 

1) при 𝑥 = 0, 𝜑 = 220 В,  определим С2. 

220 =
90 ·103

6
·  0 + С1 · 0 + С2 , получим  

С2 = 220 В 
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2) при 𝑥 = 4 см, 𝜑 = 0, определим 𝐶1 

           
90 · 103

6
· 43 + 4𝐶1 + 220 = 0 

           −4𝐶1 = 960220 
𝐶1 = −240055 В/см 
6.Найдём, каков характер изменения потенциала 𝜑 сетки, при 𝑥 = 0,3 см 

𝜑 = 15000𝑥3 − 240055𝑥 + 220, 
отсюда следует, что плотность заряда между обкладками зависит от координаты и потенциал 

меняется вдоль оси 𝑥 по нелинейному закону. 
7.Найдём значение потенциала 𝜑 сетки, при 𝑥 = 0,3 см: 
𝜑 = 15000 · 0,33 − 240055 · 0,3 + 220 =  −71392 В 
Ответ: 𝜑сет = −71392 В. 
Дифференциальные уравнения используются во многих предметных областях.  Изучая 

дифференциальные уравнения в электротехнике, зачастую имеющие при решении задач дополнительные 
условия, электроэнергетики получают возможность математическими методами получать информацию 
об изучаемом процессе, узнавать его прошлое и предсказывать будущее физического явления. 
Применение дифференциальных уравнений намного облегчает решение тех или иных задач и помогает 
будущим специалистам- техникам осваивать профессию.  

 
Список использованной литературы: 

1.Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. //М.: Наука, 1974 г./ 
2.Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. //М.: Наука, 1977 г./ 
3.Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. //М.: Высшая школа 1996 г./ 
4. Сурай Л.А., Наумов А. А., Жигалко Е.К. Теория электростатического поля в примерах и задачах. //К., 2011 г./ 
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Проблема совершенствования поршневых машин является актуальной с момента начала ввода их в 

эксплуатацию. При этом основное внимание специалистов направлено на улучшение их технологических, 
экономических и эксплуатационных показателей. 

Значительная часть исследований в этом направлении посвящена совершенствованию технологий 
изготовления и свойств материалов деталей, оптимизации их геометрии и рабочих процессов, 
оптимизации узлов кривошипно-шатунного механизма (КШМ), заложенного в основу большинства 
производимых в мире поршневых машин. Широкое распространение указанного механизма объясняется 
в первую очередь простотой конструкции и всеми вытекающими последствиями: малое количество 
подвижных деталей, надежность, компактность, пр. 

Поэтому в настоящее время активно ведутся исследования, направленные на разработку новых и 
совершенствование существующих механизмов поршневых машин с лучшими энергетическими, 
массовыми и экономическими характеристиками, большими моторесурсом и надежностью. Очевидно, 
что эти исследования имеют большое народнохозяйственное значение. 

Среди множества существующих альтернативных конструкций механизмов, предназначенных для 
преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное, хотелось бы выделить 
механизмы С.С. Баландина [2] и В.К. Фролова [3], структурные схемы которых представлены на рис. 1. Эти 
механизмы имеют ряд принципиальных отличий от других, в тоже время являются наиболее 
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характерными представителями двух различных путей решения проблемы. 
Целью настоящей работы является описание конструкции и кинематический анализ механизма 

Ферчайльда, который совмещает преимущества рычажных и кулачковых механизмов, избавлен от 
некоторых недостатков наиболее распространенных типов поршневых машин. Публикации, посвященные 
этому вопросу, в литературе практически отсутствуют. 

Список использованной литературы: 
1. Бугаец Е. Его величество - КПД // Двигатель. -2003. - № 1, 2, 4, 5, 6. - 2004. - № 1, 2, 3. 
2. Баландин С. С. Бесшатунные поршневые двигатели внутреннего сгорания. - М.: Машиностроение, 1968. 
- 152 с. 
3. Фролов В.К. Ротативный пневматический двигатель. Патенты SU 1562497 (А1 51(5) F 02 В 57/00), SU 
1679038 А1 (51(5) F 01 В 1/01). 
4. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. - М.: Наука, 1988. - 640 с. 
5. Кожевников С. Н. Теория механизмов и машин М.: Машиностроение, 1973. - 592 с. 
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БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  

КРАТКИЙ ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
В данной работе рассмотрено влияние беспилотных летательных аппаратов (далее БПЛА) на 

современный мир. Ознакомимся с сферами применения БПЛА, рассмотрим их разновидности и как 
сконструированы беспилотники. Исследование показывает, что развитие технологий и 
совершенствование алгоритмов управления дронами позволяет надеяться на то, что они станут еще более 
полезными и доступными для широкого круга пользователей. Также необходимо постоянно следить за 
изменениями в этой области и адаптироваться к новым требованиям и вызовам, чтобы обеспечить 
высокое качество, безопасность и эффективность применения БПЛА. 

Ключевые слова 
Беспилотные летательные аппараты, БПЛА, дроны, системы управления,  

силовые установки, квадрокоптеры, маневренность. 
 
Беспилотные летательные аппараты (дроны), или квадрокоптеры, — это устройства, которые 

управляются дистанционно и способны летать без участия человека. Они широко используются в разных 
сферах деятельности, таких как фото- и видеосъемка, доставка посылок, мониторинг инфраструктуры и т.д. 

Существует несколько типов БПЛА, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.  
Одним из самых популярных типов БПЛА являются квадрокоптеры. Они представляют собой 
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небольшие летательные аппараты, которые могут летать на высоте до нескольких километров.  
Другой тип БПЛА — это вертолеты. Они имеют большую грузоподъемность и могут выполнять более 

сложные задачи, чем дроны.  
Также существуют гибридные БПЛА, которые сочетают в себе функции дронов и вертолетов.  
Одним из основных элементов БПЛА является двигатель. Какие же типы двигателей применяются в 

современных БПЛА? 
Электрические двигатели — это наиболее распространенный тип двигателей для беспилотных 

летательных аппаратов. Они обладают высоким КПД и низким уровнем шума.  
Силовая установка, работающая на топливе — это тип двигателя, который используется в 

беспилотных летательных аппаратах с большой дальностью полета.  
Газотурбинные двигатели — это двигатели, которые используются для обеспечения высокой 

скорости и маневренности беспилотных летательных аппаратов.  
Винтомоторные двигатели — это тип двигателей, который используется для достижения высокой 

скорости и маневренности в легких беспилотных летательных аппаратах. Состоит из винта и двигателя.  
Гибридные двигатели — это комбинация электрических и топливных двигателей, которая позволяет 

увеличить дальность и продолжительность полета беспилотного летательного аппарата.  
Выбор типа двигателя для беспилотного летательного аппарата зависит от его характеристик, 

требований к полетным параметрам и назначению. 
Для управления беспилотником используется специальное оборудование, которое называется 

системой управления (далее СУ).  
Одна из основных СУ – это система GPS или «ГЛОНАС». Она позволяет беспилотнику определять 

свое местоположение и направление полета.  
Другая СУ – это барометрическая система. Она используется для определения высоты полета 

беспилотника.  
Третья СУ – это радиосистема. Она позволяет управлять беспилотником на расстоянии. 

Радиосистема работает на определенных частотах и использует радиосигналы для передачи команд. 
Четвертая СУ – это инфракрасная система. Она предназначена для обнаружения препятствий на пути 

беспилотника.  
Пятая СУ – это оптическая система. Она позволяет получать информацию о состоянии окружающей 

среды.  
Каждая из этих СУ может применяться как отдельно так и в комплексе на БПЛА. Эти системы имеют 

свои преимущества и недостатки, и выбор конкретной системы зависит от задач, которые должен 
выполнять БПЛА. 

Управление беспилотником может осуществляться различными способами, в зависимости от его 
типа и назначения.  

Один из самых перспективных и быстро развивающихся способов управления дронами это FPV 
управление. FPV (First Person View) — это способ управления БПЛА, при котором пилот видит 
происходящее с высоты птичьего полета через камеру, установленную на беспилотнике. Этот способ 
позволяет получить полное представление о ситуации и контролировать полет БПЛА с максимальной 
точностью. FPV имеет ряд преимуществ: 1. Возможность полного контроля над полетом БПЛА. Пилот может 
точно настраивать высоту, скорость и направление движения беспилотника. 2. Высокое качество 
изображения. Камера на БПЛА позволяет получать высококачественные снимки и видео высокого 
разрешения. 3. Безопасность. Пилоту легче заметить препятствия на пути БПЛА благодаря камере. И другие. 

Однако у этого способа есть и свои недостатки:  
1. Высокая стоимость оборудования. (Для управления FPV необходим специальный контроллер и 

камера, которые стоят достаточно дорого).  
2. Ограниченность радиуса действия. FPV не может работать на большом расстоянии от оператора, 
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так как сигнал управления теряется на расстоянии более 1-2 км.  
3. Необходимость опыта. Управление FPV требует определенных знаний и навыков, поэтому 

новичку может быть сложно освоить этот способ. 
Другой способ управления БПЛА — это использование радиоуправления. Этот метод основан на 

передаче радиосигналов между пультом управления и беспилотником в прямой видимости или через 
экран монитора.  

Еще один способ управления БПЛА – это использование бортового компьютера. Такой компьютер 
может быть установлен на беспилотнике и управлять его полетом без участия оператора. Бортовой 
компьютер способен выполнять множество функций, включая навигацию, контроль скорости и высоты 
полета, а также передачу данных. 

Кроме того, существуют системы автоматического управления, которые позволяют беспилотнику 
самостоятельно выполнять поставленные задачи. Такие системы используют алгоритмы искусственного 
интеллекта для анализа данных и принятия решений. Они могут быть особенно полезны в сложных 
условиях, когда оператор не может контролировать полет БПЛА. 

Сферы применения дронов очень разнообразны.  
Применение БПЛА в различных областях становится все более распространенным. Например, в 

сельском хозяйстве дроны используются для мониторинга посевов и определения оптимального времени 
для обработки полей. В медицине дроны применяются для доставки лекарств и медицинских устройств в 
труднодоступные места. Также БПЛА используются для разведки и наблюдения за природными 
катастрофами, такими как пожары и наводнения. В строительстве дроны используются для контроля за 
ходом работ, в промышленности для автоматизации производственных процессов и т.д. 

Однако, несмотря на все преимущества использования БПЛА, есть и некоторые риски. Например, 
дроны могут быть использованы для шпионажа и других незаконных действий. Также существует 
проблема безопасности, связанная с управлением БПЛА. 

В целом, современные БПЛА представляют собой мощный инструмент, который может значительно 
улучшить нашу жизнь. Однако, необходимо учитывать все риски и проблемы, связанные с их 
использованием, чтобы обеспечить безопасность и эффективность работы. 

Перспективы развития дронов связаны с увеличением их автономности и увеличением дальности 
полета. Также разрабатываются новые технологии, такие как искусственный интеллект, позволяющие 
дронам самостоятельно принимать решения и адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Тем не менее, развитие технологий и совершенствование алгоритмов управления дронами 
позволяет надеяться на то, что они станут еще более полезными и доступными для широкого круга 
пользователей. 
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монография / С.Ф. Бурдаков, А. О. Марков. - Санкт-Петербург: СПбГПУ, 2016. - 250 с.  
2. Быков, А.И. Риски, вызванные массовым использованием беспилотных летательных аппаратов, для 
уголовно-исполнительной системы / А. И. Быков // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. - 2018. - № 42. - С. 66 - 70.  
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С. Митрофанова // IT: вчера, сегодня, завтра: материалы IV научно-исследовательской конференции 
студентов и аспирантов Института водного транспорта. - Санкт-Петербург: ФГБОУ ВО ГУМиРФ им. 
адмирала С. О. Макарова, 2016. – С. 173 – 184 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ОТ ИСТОЧНИКОВ  
ГОРЕНИЯ ПРИ РАЗЛИВЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
Аннотация 

В публикации рассматривается вопрос разработки визуального приложения для оценки 
загрязнения атмосферы вследствие выбросов вредных веществ, образующихся в результате горения при 
разливе нефти и нефтепродуктов. 

Ключевые слова 
Загрязнение атмосферы, зона возгорания нефтепродукта, вредные вещества,  

подстилающая поверхность, визуальное приложение. 
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APPLICATION FOR ESTIMATION OF AIR EMISSIONS FROM COMBUSTION SOURCES  

DURING OIL AND PETROLEUM SPILLS 
 

Abstract 
The article considers the practical aspect about development of the visual application for estimation of air 

emissions of pollutants, emerging from combustion sources during oil and petroleum spills. 
Keywords 

Air emissions, petroleum ignition area, pollutants,  
underlying surface, visual application. 

 
В настоящее время проблема загрязнения атмосферы от источников горения при разливе нефти и 

нефтепродуктов является одной из основных экологических проблем, требующих комплексного решения. 
Разлив нефти и нефтепродуктов приводит к выбросу значительных объёмов вредных веществ в 
атмосферу, что негативно сказывается на качестве воздуха и отрицательно влияет на качество жизни 
человека и экономику. Это подчеркивает важность работы над данной проблемой [1]. 

Одним из основных факторов загрязнения атмосферы в результате разлива нефти и нефтепродуктов 
является горение, которое происходит при возникновении пожаров на нефтяных складах, аварийных 
разливах или в результате несанкционированного сжигания нефтепродуктов. В результате этого процесса 
выделяются значительные объёмы вредных веществ, таких как углекислый газ (CO2), оксиды серы (SOx), 
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оксиды азота (NOx), а также металлы и другие соединения высокой токсичности [2]. 
Вредные вещества, попавшие в атмосферу, могут привести к образованию смога и кислотных 

дождей, что ухудшает экологическую обстановку в регионе. Длительное вдыхание загрязненного воздуха 
может вызывать проблемы с дыхательной системой и аллергические реакции, а также повышает риск 
развития различных заболеваний. 

В процессе работы над данной проблемой было разработано визуальное приложение, интерфейс 
которого представлен на рисунке 1. На основе данных об описании места разлива, в котором расположен 
очаг горения, типе подстилающей поверхности, плотности и массе нефтепродукта, запасе техногенных и 
природных горючих материалов, экологическом состоянии окружающей среды, физических свойствах и 
составе нефти приложение позволяет рассчитать количество выбросов вредных веществ в атмосферу, 
коэффициент недожога, а также количество тепла, выброшенного в атмосферу в результате горения [3].  

 

 
Рисунок 1 – Интерфейс стартового окно приложения 

 
Интерфейс приложения при вводе данных о физических и химических свойствах нефти или 

нефтепродукта представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Интерфейс приложения при вводе данных 

 
Интерфейс приложения для расчёта выбросов вредных веществ в атмосферу при горении нефти и 

нефтепродуктов на различных подстилающих поверхностях представлен на рисунках 3–6.  
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Рисунок 3 – Интерфейс приложения при расчёте выбросов при горении 

 нефтепродуктов на водной поверхности 
 

 
Рисунок 4 – Интерфейс приложения при расчёте выбросов при горении 

 нефтепродуктов на инертной почве 
 

 
Рисунок 5 – Интерфейс приложения при расчёте выбросов при горении нефтепродуктов на почве, 

покрытой растительностью 
 

 
Рисунок 6 – Интерфейс приложения при расчёте выбросов при горении нефтепродуктов на болоте 
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Визуальное приложение разработано с помощью среды MS Visual Studio на языке 
программирования Visual Basic [4]. Применение этого приложения при обучении студентов позволит 
сэкономить время на освоение учебного материала и научит давать правильную оценку экологическому 
воздействию на атмосферу от источников аварийного горения нефти и нефтепродуктов при разливе на 
основе комбинации теоретических моделей и экспериментальных измерений. 

 
Список использованной литературы: 
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Наука, 2021.- 378 с. 
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ФИЗИКА УСТАНОВИВШИХСЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ 
 ПРИ ЛИНЕЙНОМ ЗАКОНЕ ФИЛЬТРАЦИИ  

 
Аннотация 

Траектории всех частиц жидкости - прямолинейные горизонтальные прямые, радиально 
сходящиеся к центру полусферического забоя; изотахи и  

эквипотенциальные поверхности перпендикулярны траекториям и образуют сферические 
поверхности составляют модель фильтрационного потока. 

 
Ключевые слова 

Скорость фильтрации, одномерный, схематизация реального потока,  
дифференциальное уравнение, флюиды. 

 
Скорость фильтрации в любой точке потока является функцией только расстояния этой точки от 

центра забоя. 
Следовательно, этот вид фильтрационного потока является одномерным. Такой поток может 

реализоваться, когда скважина вскрывает только плоскую горизонтальную, непроницаемую кровлю 
пласта (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Схема радиально-сферического фильтрационного потока [1] 
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Пласт при этом должен быть неограниченной толщины, а забой иметь полусферическую форму. 
Приближение к данному виду потока тем лучше, чем глубина вскрытия меньше толщины пласта. 
Описанный одномерный поток играет большую роль при решении многих задач 

нефтегазопромысловой практики. Он лежит в основе ряда исследований закономерностей течения 
жидкости в пласте в зависимости от принятой системы разработки или от конструктивных особенностей 
скважин. 

Естественно, моделируя одномерный поток, мы прибегаем к некоторой схематизации реальных 
пластов и течений жидкости. Тем не менее, рассмотренная схема не только воспроизводит, хотя и 
приближенно, простейшие случаи течения жидкости в реальном пласте, но и помогает изучать более 
сложные виды потоков пластовой жидкости в тех случаях, в которых сложный фильтрационный поток 
удобно представить себе состоящим из простейших видов потока. 

К числу сложных потоков можно отнести: плоский фильтрационный поток в случае, когда число 
скважин не менее двух; многофазные течения и т.д. 

Задача исследования установившегося фильтрационного потока заключается в определении дебита 
(расхода), давления, градиента давления и скорости фильтрации в любой точке потока, а также в 
установлении закона движения частиц жидкости (или газа) вдоль их траекторий и в определении 
средневзвешенного по объёму порового пространства пластового давления. 

При условии вытеснения флюида из пласта или его нагнетания в пласт через галерею или скважину 
условимся принимать за координату произвольной точки пласта расстояние r до этой точки от: 

- галереи (для прямолинейно- параллельного потока); 
- центра контура скважины в основной плоскости (плоскости подошвы пласта) фильтрации (для 

плоско-радиального потока); 
- центра полусферического забоя скважины (для сферически-радиального потока). 
Для расчета перечисленных характеристик одномерных фильтрационных потоков жидкости 
используется вывод дифференциальных уравнений и их решение отдельно для прямолинейно-
параллельного, плоскорадиального и радиально-сферического потоков жидкости и газа. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТОРМОЗНОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

 
Аннотация 

Рассмотрена эволюция тормозного управления автомобиля. Показано, что основной причиной, 
определяющей совершенствование тормозного управления, являются повышающиеся требования к 
тормозной динамике автомобиля. 
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Annotation 

The evolution of the brake control of the car is excluded. It is shown that the main violation is the increased 
requirements for the braking dynamics of the car. 
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Важную роль в обеспечении активной безопасности колесных машин, и автомобилей в частности, 

играет тормозное управление. Основной функцией тормозного управления, при появлении движущейся 
колесной машины, являлась ее остановка, снижение скорости и удержание на месте при остановке. 

Целью данной работы является анализ развития конструкции тормозного управления и объяснение 
причин, определяющих их совершенствование. 

Развитие конструкции тормозного управления автомобиля 
Как известно, автомобиль как таковой появился в 1886 г. и, естественно, первые конструкции 

тормозного управления, применявшиеся на заре автостроения, были взяты от конных экипажей. В тоже 
время, ещё у самокатной тележки И. Кулибина (1791 г.) была предусмотрена конструкция тормоза, 
отдалённо напоминающая ленточный тормоз. В период 1886 - 1900 гг. на автомобиле применялись 
различные типы тормозных устройств, например рифленые башмаки, подводимые под колеса, якорные 
механизмы, погружающиеся в опорную поверхность и др. Все эти устройства из-за их неэффективности и 
разрушения опорной поверхности не получили распространения. 

Долгое время (1908 - 1912 гг.) тормозной привод состоял из механической системы, (тяг, рычагов, 
валиков и тросов), а тормозной механизм представлял конструкцию, напоминающую ленточный 
тормозной механизм. 

Невысокие скорости движения первых автомобилей (3 - 10 км/ч) делали допустимым применение 
тормозных механизмов простой конструкции, которые располагались в трансмиссии или только на задних 
колёсах, что обеспечивало требуемую безопасность движения. Последующий рост скоростей движения 
автомобилей (в 1900 г. скорость движения превысила 100 км/ч) показал, что тормоза, установленные 
только на задних колесах, неэффективны. Поэтому, начиная с 1900 г. изобретатели разрабатывали другие 
конструкции тормозных механизмов и рассматривали возможность установки их и на передние колёса 
автомобиля. 

Появившиеся в 1899 г. первые барабанные тормозные механизмы несколько упростили проблему 
и в 1903 г. они уже устанавливались на автомобилях Mercedes и Renault.  В 1909 г. английский завод 
«Аррол-Джонстон» впервые стал устанавливать на серийных моделях автомобилей тормозные 
механизмы на четырёх колёсах. Следует отметить, что появившаяся в 1902 году конструкция дискового 
тормозного механизма открытого типа не получила распространения из-за отсутствия фрикционных 
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материалов, способных работать при высоких удельных давлениях и температурах, сложности и 
нетехнологичности привода. Установка тормозных механизмов на всех колёсах автомобилей привела к 
тому, что механический привод, из-за существенных недостатков, исчерпал свои возможности. 

Конструкторы обратили внимание на тормозные устройства, применяемые на паровозах. Это 
привело к тому, что в 1904 г. на предприятиях «Стартевент» и «Фишер» (США) приступили к выпуску 
автомобилей с пневматическим приводом тормозов. 
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НЕЙРОСЕТИ: ПРИМЕНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ 

 
Аннотация 

Нейросети, или искусственные нейронные сети, представляют собой математические модели, 
созданные для имитации работы человеческого мозга. Они состоят из множества взаимосвязанных 
нейронов, способных обрабатывать информацию и извлекать сложные закономерности из больших 
объемов данных. В последние годы нейросети стали широко применяться в различных отраслях, их 
возможности постоянно развиваются и открывают новые горизонты для исследований и инноваций. 

Ключевые слова 
Нейросети, развитие, медицина, фармацевтика, финансы, производство,  

образование, обработка языка, компьютерное зрение. 
 
Одной из областей, где нейросети нашли широкое применение, является медицина. Они могут 

помочь в диагностике различных заболеваний, предсказывать эффективность лекарственных препаратов, 
анализировать медицинские изображения и помогать в проведении хирургических операций. Нейросети 
также активно используются в фармацевтической отрасли для разработки новых лекарств и поиска 
потенциальных противоопухолевых средств. 

В области финансов нейросети успешно применяются для прогнозирования финансовых рынков, 
анализа рисков и определения оптимальных стратегий инвестирования. Они способны обрабатывать 
огромные объемы данных, учитывать различные факторы и делать прогнозы с высокой точностью. 
Некоторые банки используют нейросети для обнаружения мошеннических операций и защиты 
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финансовых транзакций. 
В сфере производства нейросети применяются для оптимизации процессов, контроля качества, 

планирования производства и прогнозирования спроса на продукцию. Они могут анализировать данные 
с датчиков и предсказывать возможные сбои в оборудовании, что помогает предотвращать аварии и 
снижает затраты на обслуживание. Нейросети также находят применение в автомобильной 
промышленности, помогая в разработке автономных систем управления и повышая безопасность на 
дорогах. 

В сфере образования нейросети могут быть использованы для персонализации обучения. Они 
способны адаптироваться к индивидуальным потребностям студентов, предлагать оптимальные 
материалы и методы обучения, а также оценивать уровень знаний и давать обратную связь. Нейросети 
также применяются в разработке интеллектуальных тьюторов и систем дистанционного обучения [1, 2]. 

Еще одной областью, где нейросети нашли свое применение, является обработка естественного 
языка. Они способны анализировать и понимать тексты, переводить с одного языка на другой, создавать 
чат-ботов и виртуальных помощников. Это значительно улучшает взаимодействие людей с 
компьютерами, делает информацию более доступной и облегчает выполнение различных задач. 

Однако, несмотря на все достижения, развитие нейросетей продолжается. Ученые постоянно 
работают над улучшением алгоритмов и архитектур, чтобы повысить эффективность и точность работы 
нейронных сетей. Некоторые из активных исследовательских направлений включают глубокое обучение 
с подкреплением, обучение на неразмеченных данных и создание нейросетей с более сложными 
структурами. 

В заключение, нейросети имеют огромный потенциал во многих отраслях и их применение 
продолжает расширяться. Они уже показали свою эффективность в медицине, финансах, производстве, 
образовании и обработке языка. Развитие нейросетей не останавливается, и дальнейшие исследования и 
инновации в этой области могут привести к новым открытиям и технологическим прорывам [3, 4]. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Методы машинного обучения (МО) — это раздел искусственного интеллекта, который изучает 
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алгоритмы и модели, способные извлекать закономерности и делать предсказания на основе данных. Эти 
методы имеют широкий спектр применений и оказывают значительное влияние на различные отрасли. 

Ключевые слова 
Медицина, финансы, производство, образование, обработка естественного языка,  

компьютерное зрение, персонализация обучения, анализ данных, прогнозирование [1]. 
 
Одним из наиболее распространенных методов машинного обучения является обучение с 

учителем. При этом модель обучается на размеченных данных, где каждый пример имеет 
соответствующую метку или класс. Алгоритмы, такие как линейная регрессия, метод опорных векторов и 
случайный лес, могут быть использованы для решения задач классификации и регрессии. Например, они 
могут помочь предсказывать кредитный рейтинг клиентов, определять типы образцов раковых клеток или 
прогнозировать цену недвижимости на основе различных характеристик. 

Другим популярным подходом является обучение без учителя, где модель обучается на 
неразмеченных данных и сама находит внутренние закономерности и структуры. Одним из основных 
методов в этой области является кластеризация, позволяющая группировать данные на основе их 
схожести. Например, этот метод может быть использован для сегментации аудитории, обнаружения 
аномалий в данных или выделения тематических кластеров в текстовых документах. 

Развитие глубокого обучения, или нейронных сетей, также стало значительным прорывом в области 
машинного обучения. Глубокие нейронные сети состоят из множества взаимосвязанных слоев и 
позволяют моделировать сложные взаимодействия и абстракции. Этот метод широко применяется в 
компьютерном зрении, обработке естественного языка и речи, а также в рекомендательных системах. 
Например, сверточные нейронные сети успешно используются для распознавания образов на 
изображениях, а рекуррентные нейронные сети - для генерации текста или анализа последовательностей 
[2]. 

Важно отметить, что выбор оптимального метода машинного обучения зависит от конкретной 
задачи и доступных данных. Кроме того, эффективное применение методов машинного обучения требует 
не только технических знаний, но и понимания контекста и особенностей конкретной отрасли. 

Методы машинного обучения имеют огромный потенциал в различных сферах[3]. В медицине они 
могут помочь в диагностике и лечении различных заболеваний. В финансовой отрасли методы машинного 
обучения используются для прогнозирования рынков и управления рисками. В производстве они 
помогают оптимизировать процессы и повышать качество продукции. В образовании методы машинного 
обучения могут быть использованы для персонализации обучения и адаптации к потребностям студентов. 

Однако, применение методов машинного обучения также сталкивается с некоторыми проблемами, 
включая необходимость больших объемов данных, возможность появления смещения модели и 
этические вопросы, связанные с использованием данных и принятием автоматических решений. 

В заключение, методы машинного обучения предоставляют мощный инструментарий для анализа 
данных, прогнозирования и принятия решений в различных отраслях. Они продолжают развиваться и 
открывают новые возможности для автоматизации, оптимизации и инноваций. Однако, важно учитывать 
контекст и особенности каждой конкретной отрасли, чтобы применение методов машинного обучения 
было эффективным и соответствовало требованиям и целям организации [4]. 
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ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД К СИНХРОНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
 

Аннотация 
В мире компьютерных систем и программного обеспечения синхронизация процессов является 

одной из важных задач. Синхронизация процессов относится к координации выполнения нескольких 
параллельных или конкурирующих процессов с целью достижения правильного и надежного 
функционирования системы. Программный подход к синхронизации процессов предоставляет 
инструменты и техники для обеспечения правильной последовательности выполнения операций и 
избежания проблем, таких как гонки данных, состояние гонки и блокировки. 
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Синхронизация процессов, программный подход, мьютексы, семафоры. 

 
Одной из наиболее распространенных техник синхронизации процессов является использование 

мьютексов (mutex). Мьютексы представляют собой объекты, которые используются для ограничения 
доступа к общему ресурсу только одним процессом в определенный момент времени. Это позволяет 
избежать конфликтов при одновременном доступе к ресурсам и обеспечить согласованность данных [1]. 

Другой распространенный подход - использование семафоров. Семафоры представляют собой 
счетчики, которые определяют доступность ресурсов для выполнения процессами. Семафор может быть 
установлен в определенное значение, и процесс может уменьшать или увеличивать его значение в 
зависимости от использования ресурсов. Если значение семафора достигает нуля, процесс блокируется и 
ожидает, пока семафор не станет доступным. 

Однако, использование мьютексов и семафоров может быть сложным и требовать аккуратного 
проектирования системы. Появление асинхронного программирования привнесло новые подходы к 
синхронизации процессов. Например, использование асинхронных операций и коллбэков позволяет 
процессам выполняться параллельно без явной блокировки ресурсов. Вместо этого процессы могут 
выполняться независимо и обмениваться данными по мере необходимости. 

В современных системах программная синхронизация процессов также может быть реализована с 
использованием конкурентных структур данных, таких как блокировки чтения/записи и атомарные 
операции. Эти структуры позволяют одновременный доступ к данным при минимальных блокировках и 
конфликтах [2, 3]. 

Однако, при использовании программного подхода к синхронизации процессов необходимо 
учитывать некоторые факторы. Неправильное проектирование синхронизации может привести к 
проблемам производительности, блокировкам и состояниям гонки. Поэтому важно проводить 
тщательное тестирование и анализ системы, чтобы обнаружить и устранить потенциальные проблемы. 

В заключение, программный подход к синхронизации процессов предоставляет мощные 
инструменты и техники для обеспечения правильной координации выполнения параллельных процессов. 
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Правильное использование мьютексов, семафоров, асинхронных операций и конкурентных структур 
данных позволяет избежать проблем синхронизации и обеспечить стабильную работу системы. Однако, 
необходимо быть внимательным и осторожным при проектировании и реализации синхронизации, чтобы 
избежать возможных проблем производительности и состояний. 
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2. Herlihy, M. P., & Shavit, N. The Art of Multiprocessor Programming. 2008. 
3. Lamport, L. Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System. 1978. 

© Черемисин Д.Г., Мкртчян В.Р., 2023 
 
 
 
 
УДК 004.7 

Черемисин Д.Г. 
Бакалавр 

МГТУ им. Н.Э. Баумана (Мытищинский филиал),  
Московская обл., г. Мытищи 

Мкртчян В.Р. 
Бакалавр 

МГТУ им. Н.Э. Баумана (Мытищинский филиал),  
Московская обл., г. Мытищи 

 
ПОЧЕМУ НЕЙРОСЕТИ НЕ ЗАМЕНЯТ ПРОГРАММИСТОВ 

 
Аннотация 

В последние годы нейросети и искусственный интеллект (ИИ) получили широкое распространение 
и существенное внимание в различных областях. С развитием глубокого обучения и возможностей 
нейросетей возникает вопрос: заменят ли они программистов? Однако, несмотря на продвижение и 
успехи нейросетей, есть несколько ключевых аргументов, почему они не смогут полностью заменить 
программистов. 
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 управление данными, качество данных, креативность, человеческий фактор. 
 
 Рассмотрим основные причины, почему нейросети не смогут заменить программистов: 
1. Требуется экспертное знание: Нейросети и ИИ могут быть мощными инструментами для 

автоматизации и решения задач. Однако их разработка, обучение и настройка требуют экспертного 
знания и понимания алгоритмов, архитектур и методологий. Программисты, обладающие 
специализированными знаниями в области машинного обучения, глубокого обучения и нейросетей, 
играют важную роль в создании и развитии таких систем [1]. 

2. Проектирование и адаптация: Разработка нейросетей требует определенного уровня 
проектирования и адаптации под конкретные задачи. Программисты играют ключевую роль в 
определении целей и требований проекта, выборе подходящих алгоритмов и архитектуры нейросети, а 
также в оптимизации и настройке модели. Они также могут вносить изменения и улучшения в нейросети 
на основе обратной связи и результатов экспериментов [2]. 
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3. Управление данными: Нейросети требуют больших объемов данных для обучения и обработки. 
Однако, сами по себе нейросети не могут гарантировать качество данных или правильность их 
интерпретации. Программисты играют важную роль в сборе, предварительной обработке и управлении 
данными, а также в обеспечении их качества и правильности. 

4. Решение нетипичных проблем: Нейросети могут быть эффективными в решении задач, для 
которых имеется большой объем данных и четкие правила. Однако, когда сталкиваются с нетипичными 
или неструктурированными проблемами, требуется креативность и интуиция человека. Программисты 
могут применять свои знания и навыки для нахождения нестандартных решений, а также для анализа и 
интерпретации результатов нейросетей [3]. 

5. Человеческий фактор: Нейросети и ИИ могут быть мощными инструментами, но они не могут 
заменить человеческое присутствие и понимание. Программисты могут работать с пользователями и 
клиентами, понимать их потребности и требования, а также обеспечивать поддержку и обновление 
системы [4]. 

В итоге, хотя нейросети и ИИ имеют большой потенциал и могут автоматизировать множество задач, 
они не могут полностью заменить программистов. Разработка и применение нейросетей требуют 
экспертных знаний, проектирования, управления данными и решения нетипичных проблем. 
Программисты играют важную роль в создании, развитии и поддержке таких систем, а их креативность, 
аналитические способности и человеческое присутствие остаются незаменимыми в процессе работы с 
нейросетями и ИИ. 

Список использованной литературы: 
1. Domingos, P. The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our 
World. 2018. 
2. Marcus, G. Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust. 2018. 
3. Russell, S., & Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2016. 
4. Crawford, K. The Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. 2019. 
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БЕЗОПАСНАЯ РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Аннотация 

В современном мире информационных технологий безопасность программного обеспечения стала 
одним из ключевых приоритетов для организаций и разработчиков. Все чаще мы сталкиваемся с 
новостями о кибератаках, утечках данных и нарушениях конфиденциальности. Поэтому безопасная 
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разработка программного обеспечения становится неотъемлемой частью процесса разработки. В этой 
статье мы рассмотрим основные принципы и методы безопасной разработки программного обеспечения. 

Ключевые слова 
Безопасная разработка, уязвимости, проектирование,  

безопасность, аутентификация, авторизация. 
 
Рассмотрим основные разработки: 

1. Идентификация и управление уязвимостями: Первым шагом в безопасной разработке 
программного обеспечения является идентификация уязвимостей. Разработчики должны проводить 
анализ уязвимостей, исследовать известные уязвимости и использовать инструменты статического 
анализа кода для обнаружения потенциальных проблем безопасности. Кроме того, важно внедрить 
процессы управления уязвимостями, включающие отслеживание, классификацию и решение 
обнаруженных проблем [1]. 

2. Проектирование с учетом безопасности: Безопасность должна быть встроена в процесс 
проектирования программного обеспечения. Разработчики должны учитывать потенциальные угрозы и 
риски с самого начала разработки. Это включает определение требований безопасности, установление 
правильных архитектурных решений, а также применение принципов привилегированного доступа и 
разделения обязанностей [2]. 

3. Аутентификация и авторизация: Одной из ключевых составляющих безопасности является 
аутентификация и авторизация пользователей. Разработчики должны применять надежные методы 
аутентификации, такие как множественный фактор или биометрическая идентификация. Также 
необходимо осуществлять правильную авторизацию пользователей, чтобы обеспечить доступ только к 
нужным ресурсам и функциональности [3]. 

4. Защита данных: Важным аспектом безопасной разработки программного обеспечения является 
защита данных. Разработчики должны использовать шифрование данных при их передаче и хранении. 
Кроме того, необходимо учитывать принципы минимальных привилегий и обеспечить безопасное 
удаление или уничтожение конфиденциальных данных. 

5. Тестирование безопасности: Отдельное внимание следует уделять тестированию безопасности 
программного обеспечения. Разработчики должны проводить тщательное тестирование на уязвимости и 
применять методы пенетрационного тестирования для проверки стойкости системы к возможным атакам. 
Также важно осуществлять регулярные обновления и патчи, чтобы исправлять обнаруженные уязвимости. 

6. Обучение и общение: Безопасная разработка программного обеспечения требует актуальных 
знаний и компетенций у разработчиков. Организации должны предоставлять обучение и ресурсы для 
повышения осведомленности о безопасности и соблюдения правил и стандартов. Также важно 
поддерживать открытую коммуникацию и обмен опытом среди разработчиков для общего повышения 
уровня безопасности. 

Безопасная разработка программного обеспечения является сложным и непрерывным процессом. 
Она требует постоянного внимания к безопасности и соблюдения передовых практик. Только таким 
образом мы можем создавать программное обеспечение, которое обеспечивает надежность, 
конфиденциальность и защиту данных. 

 
Список использованной литературы: 
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3. Howard, M., & LeBlanc, D. Writing Secure Code. 2002  
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ПОНЯТИЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Аннотация 
В мире современных технологий, искусственный интеллект (ИИ) становится все более важной и 

актуальной областью развития. Одной из важных составляющих ИИ являются системы, которые способны 
обрабатывать информацию и принимать решения, аналогичные человеческим. В этой статье мы 
рассмотрим понятие систем искусственного интеллекта и их классификацию. 

Ключевые слова 
Искусственный интеллект, системы, классификация, экспертные системы, нейронные сети,  

генетические алгоритмы, распознавание образов, робототехника, обучение. 
 
Системы искусственного интеллекта (СИИ) — это программные или аппаратные средства, которые 

применяются для решения сложных задач, требующих интеллектуального анализа и принятия решений. 
СИИ способны обрабатывать большие объемы данных, выявлять закономерности и шаблоны, а также 
выполнять сложные вычисления и прогнозирование. 

СИИ можно классифицировать по различным критериям. Одним из наиболее распространенных 
способов классификации является основанный на способе моделирования интеллекта. В этой 
классификации выделяются следующие типы систем искусственного интеллекта: 

1. Экспертные системы: Экспертные системы используют знания и опыт экспертов в конкретных 
областях для решения задач. Они основаны на представлении знаний в виде правил и логических 
выводов, что позволяет им принимать решения и давать рекомендации, аналогичные человеческим 
экспертам. 

2. Нейронные сети: Нейронные сети моделируют работу человеческого мозга и используются для 
распознавания образов, анализа данных и обучения. Они состоят из нейронов, соединенных между 
собой, и передают информацию по связям. Нейронные сети способны учиться на основе опыта и 
адаптироваться к новым ситуациям [1]. 

3. Генетические алгоритмы: Генетические алгоритмы применяют принципы эволюции и генетики 
для решения задач оптимизации. Они имитируют естественный отбор и мутации, чтобы находить 
наилучшие решения в сложных пространствах параметров. 

4. Распознавание образов: Системы распознавания образов применяются для анализа и 
классификации визуальной информации. Они могут распознавать лица, объекты, образцы и другие 
элементы на основе изображений или видео [2]. 

5. Робототехника: Робототехника объединяет аппаратные и программные компоненты, 
позволяющие роботам взаимодействовать с окружающей средой и выполнять задачи. Роботы могут быть 
управляемыми или автономными и применяться в различных сферах, таких как производство, медицина, 
обслуживание и др. 

Классификация систем искусственного интеллекта может быть также основана на других 
параметрах, таких как степень автоматизации, способ обучения, тип данных и др. Каждый из 
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перечисленных типов систем имеет свои преимущества и ограничения, и их применение зависит от 
конкретных задач и требований. 

В заключение, системы искусственного интеллекта являются важной частью развития современных 
технологий. Они способны обрабатывать информацию, принимать решения и выполнять сложные задачи, 
аналогичные человеческим. Понимание понятия и классификации систем искусственного интеллекта 
позволяет нам лучше изучить их возможности и применение в различных областях. 

Список использованной литературы: 
1. Tom Mitchell. Machine Learning.1997.  
2. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep Learning.2016.  
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ПОЛЬЗА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 

В мире современных технологий искусственный интеллект (ИИ) становится все более важным и 
актуальным инструментом в различных отраслях, включая химическую промышленность. Использование 
ИИ в химической промышленности приводит к значительным улучшениям в производственных процессах, 
оптимизации ресурсов и разработке новых материалов. В этой статье мы рассмотрим пользу искусственного 
интеллекта в химической промышленности и его применение в различных аспектах этой отрасли. 

Ключевые слова 
Искусственный интеллект, химическая промышленность, новые материалы, оптимизация,  

производство, безопасность, машинное обучение, алгоритмы. 
 
Одной из основных областей, где искусственный интеллект находит применение, является процесс 

разработки новых материалов. Используя методы машинного обучения и алгоритмы глубокого обучения, 
искусственный интеллект позволяет анализировать множество данных и прогнозировать свойства и 
характеристики материалов. Это позволяет исследователям и инженерам сократить время и затраты, 
связанные с экспериментами в лаборатории, и предложить новые материалы с оптимальными 
свойствами для конкретных применений. 

В химической промышленности важную роль играет оптимизация производственных процессов. 
Искусственный интеллект может быть использован для улучшения эффективности процессов, снижения 
энергозатрат и минимизации отходов [1]. Алгоритмы машинного обучения могут анализировать данные с 
датчиков и контрольных точек, оптимизировать параметры процесса в режиме реального времени и 
предлагать оптимальные решения для повышения производительности и качества продукции. 

Еще одной важной областью применения искусственного интеллекта в химической 
промышленности является обеспечение безопасности. Искусственный интеллект может использоваться 
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для обнаружения и предотвращения аварийных ситуаций, мониторинга рабочей среды и определения 
факторов риска [2]. Алгоритмы машинного обучения могут анализировать большие объемы данных, 
включая данные с датчиков, видеонаблюдение и системы контроля, и предупреждать о потенциальных 
проблемах или предлагать стратегии для их решения. 

Кроме того, искусственный интеллект применяется для управления и планирования ресурсов в 
химической промышленности. Алгоритмы оптимизации и прогнозирования могут помочь в управлении 
запасами сырья и энергии, распределении ресурсов и оптимальном планировании производственных 
операций. 

Искусственный интеллект играет значительную роль в развитии и улучшении химической 
промышленности. Он позволяет сократить время и затраты, повысить эффективность и качество 
производства, оптимизировать ресурсы и создавать новые материалы с уникальными свойствами. 
Внедрение искусственного интеллекта в химическую промышленность представляет собой огромный 
потенциал для прогресса и инноваций в этой отрасли [3]. 

В заключение, использование искусственного интеллекта в химической промышленности приносит 
значительную пользу в различных аспектах производства. От разработки новых материалов до 
оптимизации производственных процессов и обеспечения безопасности, искусственный интеллект 
помогает достичь более эффективных, экономически выгодных и устойчивых решений. 

Список использованной литературы: 
1. Thomas R. Dietrich, Sebastian Engell. Data-Driven Methods for Fault Detection and Diagnosis in Chemical 
Processes .2017.  
2. Yizhou Tang, Zhiping Lin, Kewei Xu. Artificial Intelligence in Process Engineering: Paradigms and Applications. 2020.  
3. Yong Zhang, Shaomin Liu, Jinghai Li, Xiaohong Chen. Artificial Intelligence in Chemical Engineering. 2018. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПИРИНГОВЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация 

Пиринговые сети (peer-to-peer, P2P) — это децентрализованные сетевые архитектуры, в которых 
участники сети называются пирами и имеют одинаковые права и возможности. В отличие от 
традиционных клиент-серверных моделей, где центральный сервер играет роль посредника, пиринговые 
сети позволяют прямое взаимодействие между пирами. В этой статье мы рассмотрим принципы 
построения пиринговых сетей и их важность в современном интернете. 

 
Ключевые слова 

Пиринговые сети, децентрализация, самоорганизация, распределение ресурсов, 
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Одним из ключевых принципов построения пиринговых сетей является самоорганизация. В 
пиринговых сетях каждый участник имеет равные возможности и функции [1]. Нет централизованного 
контроля или управления, что делает систему устойчивой к отказам и цензуре. Участники могут 
присоединяться и покидать сеть в любое время, а сеть будет продолжать функционировать, 
перераспределяя ресурсы и обеспечивая доступность данных. 

Другим важным принципом пиринговых сетей является распределение ресурсов и ответственности. 
Вместо того чтобы полагаться на один или несколько центральных серверов, пиры в пиринговой сети 
совместно обрабатывают и предоставляют ресурсы, такие как вычислительная мощность, пропускная 
способность или хранилище данных. Каждый пир может служить как клиентом, запросивший ресурсы, так 
и как сервер, предоставляющий ресурсы другим участникам сети. 

Еще одним важным принципом пиринговых сетей является автономность. Каждый пир в 
пиринговой сети принимает решения самостоятельно на основе информации, доступной локально. 
Участники сети не зависят от внешнего управления и контроля, что повышает безопасность и защищает 
конфиденциальность данных [2]. Кроме того, автономность позволяет пиринговым сетям 
масштабироваться и адаптироваться к изменяющимся условиям без централизованной координации. 

Пиринговые сети имеют широкий спектр применений в современном интернете. Они используются 
для обмена файлами, потокового видео, распределенных вычислений, мгновенных сообщений и других 
сервисов. Например, протокол BitTorrent позволяет пользователям обмениваться файлами 
непосредственно между собой, без центрального сервера. Это увеличивает скорость загрузки и разгрузки 
сети, а также обеспечивает отказоустойчивость [3]. 

В заключение, пиринговые сети представляют собой важный класс сетевых архитектур, которые 
обеспечивают децентрализацию, самоорганизацию, распределение ресурсов и автономность. Они 
играют важную роль в современном интернете, позволяя эффективно обмениваться ресурсами и 
информацией между участниками сети. При правильной реализации и использовании пиринговые сети 
могут быть мощным инструментом для обеспечения отказоустойчивости, распределенной обработки 
данных и улучшения пользовательского опыта. 
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Аннотация 

В современной электронной промышленности производство печатных плат играет важную роль в 
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создании электронных устройств. Оптимизация этого процесса является ключевым фактором для 
повышения качества и эффективности производства. В последние годы нейронные сети (нейросети) 
нашли широкое применение на производстве печатных плат, позволяя автоматизировать и 
оптимизировать различные этапы процесса производства. 

 
Ключевые слова 

Нейронные сети, производство печатных плат, автоматизация, 
 оптимизация, дефекты, проверка качества, расположение компонентов,  

прогнозирование, надежность, долговечность. 
 
Одной из основных областей применения нейронных сетей на производстве печатных плат является 

автоматическое определение и исправление дефектов. 
 Нейросети могут быть обучены распознавать типичные дефекты, такие как пустоты, короткое 

замыкание, отсутствие компонентов и т.д. Это позволяет проводить автоматическую проверку качества 
печатных плат и выявлять дефекты на ранних этапах производства, что в свою очередь снижает количество 
брака и повышает производительность. 

Нейронные сети также применяются для автоматического расположения компонентов на печатной 
плате. Путем обучения на больших объемах данных, нейросети могут оптимизировать расположение 
компонентов на основе заданных критериев, таких как минимизация маршрутов  проводников, 
улучшение электрических характеристик и сокращение времени сборки [1, 2]. Это позволяет повысить 
эффективность и точность размещения компонентов, снизить вероятность ошибок и сократить время 
производства. 

Другим важным аспектом применения нейронных сетей на производстве печатных плат является 
прогнозирование надежности и долговечности платы. Нейросети могут анализировать исторические 
данные о производстве, качестве материалов и других факторах, чтобы предсказать возможные 
проблемы и отказы в будущем [3]. Это помогает принимать информированные решения о замене 
компонентов, улучшении процесса производства и повышении надежности продукции. 

В заключение, применение нейронных сетей на производстве печатных плат играет важную роль в 
оптимизации процесса, повышении качества и надежности продукции. Они позволяют автоматизировать 
задачи, которые ранее требовали большого количества времени и ресурсов, а также снижают вероятность 
ошибок и повышают эффективность производства. С использованием нейронных сетей, производители 
печатных плат могут достичь значительного увеличения точности, скорости и надежности процесса 
производства, что способствует развитию электронной промышленности в целом. 
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Аннотация 
Искусственный интеллект (ИИ) стал одной из самых революционных и передовых технологий 

нашего времени. Его потенциал для оптимизации бизнес-процессов внушителен, и компании всего мира 
стремятся использовать его возможности. В этой статье мы рассмотрим, как ИИ может повысить 
эффективность и результативность бизнес-процессов, а также какие вызовы и преимущества он 
представляет. 
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Одной из ключевых областей, в которой ИИ может принести большую пользу, является 

автоматизация бизнес-процессов. Использование ИИ позволяет снизить зависимость от ручного труда и 
ускорить выполнение задач. Системы машинного обучения могут обрабатывать и анализировать большие 
объемы данных за короткое время, что приводит к повышению производительности и точности работы. 

Одним из примеров применения ИИ в оптимизации бизнес-процессов является автоматизация 
обработки и анализа данных. Традиционно, компании тратили значительное время и усилия на ручное 
сортировку и анализ информации. Однако с помощью ИИ можно разработать алгоритмы, которые 
способны автоматически классифицировать и структурировать данные, выделять ключевую информацию 
и делать выводы на основе собранных данных. Это позволяет компаниям сократить затраты на обработку 
информации и принимать решения на более основательных основаниях [1]. 

ИИ также может улучшить процесс прогнозирования и планирования. Системы прогнозирования, 
основанные на ИИ, способны анализировать исторические данные, выявлять тенденции и предсказывать 
будущие события. Это позволяет компаниям принимать более точные решения в отношении запасов, 
производства и стратегии развития. Более точное прогнозирование также помогает улучшить уровень 
обслуживания клиентов и снизить издержки. 

Еще одним значимым аспектом применения ИИ в оптимизации бизнес-процессов является 
улучшение качества обслуживания клиентов [2]. Системы чат-ботов и виртуальных помощников, 
основанные на ИИ, способны обрабатывать запросы клиентов, предоставлять информацию и решать 
проблемы без участия человека. Это ускоряет время ответа, повышает доступность обслуживания и 
снижает затраты на поддержку клиентов. 

Однако внедрение ИИ также сопряжено с некоторыми вызовами и рисками. Одним из них является 
безопасность данных. Системы, основанные на ИИ, требуют доступа к большому объему информации, 
включая конфиденциальные данные клиентов и бизнес-процессов. Это может создать уязвимости и 
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повысить риск несанкционированного доступа и утечки данных. Поэтому необходимы меры по защите и 
обеспечению безопасности данных, такие как шифрование и мониторинг доступа. 

Кроме того, ИИ требует значительных инвестиций в инфраструктуру, обучение моделей и 
поддержку систем. Внедрение ИИ может быть сложным и требовать сотрудничества между различными 
отделами компании, включая IT, маркетинг и операции [3]. Необходимо также учитывать этические 
аспекты применения ИИ и убедиться, что системы работают в соответствии с законодательством и 
нормами этики. 

В заключение, ИИ предоставляет бизнесам огромный потенциал для оптимизации бизнес-
процессов. Он может улучшить автоматизацию, прогнозирование, качество обслуживания клиентов и 
эффективность работы. Однако внедрение ИИ также сопряжено с вызовами, связанными с безопасностью 
данных и необходимостью инвестиций. Компании, которые смогут успешно применить ИИ, получат 
значительные преимущества в конкурентной бизнес-среде и смогут эффективно адаптироваться к 
меняющимся требованиям рынка. 
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Аннотация 
В статье рассматривается гуминовые вещества и элементный состав гуминовых кислот различных 

объектов, а также некоторые специфические свойства этих веществ.  
Ключевые слова:  

гуминовые кислоты, структура, функциональные группы, константа, реакционная способность. 
 
Гумусовые кислоты представляют собой наиболее реакционноспособную часть обширного класса 

природных соединений, объединяемых под названием гуминовые вещества. Гуминовые вещества 
представляют смесь макромолекул переменного состава и нерегулярного строения. 

В зависимости от растворимости в кислотах и щелочах гуминовые вещества подразделяют на три 
основные составляющие: гумин неизвлекаемый остаток, нерастворимый ни в щелочах, ни в кислотах, 
гуминовые кислоты-фракция гуминовых веществ растворимая в щелочах и нерастворимая в кислотах, 
фульвокислоты-фракция гуминовых веществ растворимая и в щелочах и в кислотах. 

Под термином «гумусовые кислоты» нередко «гуминовые кислоты» понимают сумму гуминовых и 
фульвокислот. Относительно элементного состава, известно, что макроэлементами образующими 
молекулы гуминовых кислот являются углерод, водород и кислород. Кроме того гуминовые кислоты 
содержат азот и серу [табл.1].  

Таблица 1 
Элементный состав гуминовых кислот  

Объекты 
Пределы колебания элементного состава, в % 

C H N S 
Почва 
Торф 
Бурые угли 

27-44 
50-63 
55-71 

40-50 
5-7 
4-5 

2-4 
1-4 
0,5-2,5 

1,5-3,5 
1,4-1,8 
1,6-1,8 

 
Как видно из табл.1 элементный состав гуминовых кислот различных объектов довольно сильно 

отличаются друг от друга, наибольшей органической массой обладают гуминовые кислоты бурых углей, а 
наименьшей почвенные гуминовые кислоты. В соответствии с графостатическим методом соединения с 
атомным отношением H/C>2 свойственны алканам, 1,5-2,0 циклоалканам, 1,0 и ниже ароматическим 
углеводородам. Следовательно, согласно утверждениям авторов [1] гуминовые кислоты почв по своему 
строению близки к алканам, а бурых углей к ароматическим углеводородам. 

Допуская возможность свертывания макромолекул гуминовых кислот в растворе в сферические 
частицы можно предполагать, что вероятность внутримолекулярного взаимодействия между различными 
функциональными группами при этом увеличивается.  

I. рН < 7 диссоциация карбоксильных групп: 

ГК-(COOH)n  
 𝐸1 
↔     ГК-COO-)n + nH+ 

II. рН ≈ 7-9 диссоциация енольного гидроксида: 

ГК (OH)n 
 𝐸2 
↔    ГК (O-)n + nH+ 

III. рН  > 8 диссоциация так называемых спиртовых гидроксидных групп: 
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ГК-(OH)n 
 𝐸3 
↔    ГК-(О-)n + nH+ 

IV.   Депротонизация различных S, N - содержащих групп. 
 
Несмотря на то, что макромолекулы гуминовых кислот содержат большое число разнообразных 

(отличающиеся по рН диссоциациям) ионогенных групп, считается нецелесообразным последовательное 
установление Кдис. Поэтому достаточно определить кажущуюся константу диссоциации (Кβ) средней 
ионогенной группы полииона. Экспериментально кажущиеся константы ионизации гуминовых кислот 
чаще всего определяют потенциометрическим титрованием. Исследование процесса ионизации кислых 
функциональных групп [11-13] показало, что кривые титрования имеет характерную для слабых кислот с 
отчетливым скачком в точке эквивалентности. Ряд авторов [11-16] считает, что ветвь кривой титрования 
до рН=5-7 характеризует диссоциацию карбоксильных групп, верхний отрезок-дальнейшее 
скачкообразное увеличение рН указывает на замещение водорода в енольных, фенольных и так 
называемых спиртовых гидроксидах. С этим соглашаются многие авторы, исследовавшие реакции 
гуминовых кислот с ионами металлов. 

Список использованной литературы: 
1. Кревел Ван. “Графостатический метод изучения структуры и процессов образования угля.” // В. 
Сб. Химия твердого топлива Т.II  ИЛ, 1951. 
2. Орлов Д.С.  Свойства  и  функции  гуминовых  веществ. В  сб.:  Гуминовые вещества в биосфере. 
М.: Наука, с.16-27. 1993  
3. Лиштван И.И., Янута Ю.Г., Абрамец А.М., Стригуцкий В.П., Навоша Ю.Ю. Гуминовые препараты 
бурого угля, торфа и методы их деминерализации. //“Химия твердого топлива”  №3, с.12-18.  2013. 
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Патриотизм является интегративным качеством личности, который включает патриотические 

знания, взгляды, убеждения, патриотические чувства, уважительное отношение к историческому 
прошлому Родины, унаследованных от прошлого традиций, эмоционально-ценностного отношения к 
служению интересам Родины; стремления нести ответственность за нее, готовности выполнения 
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гражданского долга стремления в своей деятельности способствовать расцвету Отчества. 
Патриотизм – это любовь к своей Родине, который проявляется глубокими и сильными 

человеческими чувствами. Это нравственный и общественный принцип отношения людей к своей стране. 
Это и главное нравственное качество, которое будет рассматриваться как наивысшее проявление 
гражданской и политической активности людей. 

Вместе с тем патриотизм – это привязанность к родному краю, языку, национальным традициям. 
Патриотические чувства у человека возникают под воздействием окружающей среды, народного 
искусства, его практической деятельности. Любовь к отечеству у каждого индивида проявляется в 
определенное время и по-своему. Вначале это происходит неосознанно, ребенок тянется к родителям; с 
взрослением у детей появляется привязанность к друзьям, родным, к улице, селу и городу, где он живет. 

Между тем Н. Савотина считает, что «патриотизм является сознательной и добровольно 
принимаемой позицией граждан, в которой общественный и государственный приоритет выступает как 
стимул индивидуальной свободы, создает условие всестороннему развитию гражданского общества». 

Патриотизм – важнейшая черта всестороннего развития личности. У младших школьников должно 
вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважительное отношение к его великим 
свершениям и достойному прошлому. И главную роль в патриотическом воспитании играет школа.  

Сущность понятия «патриотизм» (от греч. Patris – отечество) включает в себе любовь человека к 
Родине, к земле, где он родился и вырос, чувство гордости за историческое свершение народа. 
Патриотизм тесно сочетается с интернационализмом, чувством общечеловеческой солидарности с 
народом всех стран. 

В данных определениях, главным образом, отражается различные отношения личности к Родине. 
Они имеют более широкий смысл, и включают в себя определенную сферу мотивации индивида, его 
патриотическое сознание и поведение. Следовательно, патриотизм следует считать как качество 
нравственности человека, которое выражается в его любви и преданности к своей Родине. В стремлении 
в любых условиях сберечь ее честь и достоинство. 

Более полно раскрыто сущность понятия «патриотизм» в монографии И.Е. Кравцова: «Патриотизм – 
это любовь к своему отечеству; к родному краю («земле отцов»), к родному языку, к традициям и культуре, 
результатам труда своего народа, к прогрессирующему общественному и государственному строю. 
Патриотизм выражается беззаветной преданности своей Родине, готовности защите ее независимости». 

Патриотизм в России – это отношение граждан к своей Родине – Российской Федерации, который 
выражается в готовности служить ей и защищать ее. Это бережное и уважительное отношение к 
необъятным просторам страны, ее природе, героям истории прошлого и сегодняшним противоречивым 
реальностям, народу, населяющим ее, их национальным достоинствам: культуре, традициям, 
соотечественникам. Следовательно, патриотизм – это когда человек ощущает сопричастность к 
настоящему и прошлому Родины, ответственности за нее. 

Содержание понятия «патриотизм» включает в себя: 
– чувство привязанности к тем местам, где родился человек и вырос; 
– уважительное отношение к языку своего народа; 
– заботу об интересах Родины; 
– осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства; 
– проявление гражданских чувств; 
– гордость за свое Отечество, за символы государства; 
– ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее; 
– уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа; 
– гуманизм, милосердие и общечеловеческие ценности. 
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Сегодня нельзя быть педагогически грамотным специалистом без изучения всего обширного 

арсенала образовательных технологий. Учителю необходимо ориентироваться в широком спектре 
современных инновационных технологий, идей, школ, направлений. Г.К. Селевко дает научное 
обоснование понятия педагогической технологии, предлагает классификацию, в обобщенном виде 
показывает около 50 технологий. В этот перечень он включает, учитывая уровень применения, как 
общепедагогические, частно предметные, так и локальные или модульные технологии. 

В предлагаемой главе представлено несколько технологий, которые чаще всего используются в 
преподавании истории. 

Наиболее часто применяются технологии развивающего обучения. Его научное обоснование дано в 
трудах Л.С. Выготского. Свое дальнейшее развитие оно получило в работах Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, 
В.В. Давыдова, Н.А. Менчинской и др. В их концепциях обучение и развитие предстают как система 
диалектически взаимосвязанных сторон одного процесса. Обучение признается ведущей движущей 
силой психического развития ребенка, становления у него всей совокупности качеств личности. 

Под развивающим обучением понимается новый, активно-деятельный способ (тип) обучения, 
идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу (типу). Развивающее обучение учитывает и 
использует закономерности развития, приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума. 

В развивающем обучении педагогические воздействия опережают, стимулируют, направляют и 
ускоряют развитие наследственных данных личности. Ребенок является полноценным субъектом 
деятельности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Зона 
ближайшего развития – это возможность перейти от того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к 
тому, что он может, умеет делать в сотрудничестве. Для развития необходимо постоянно преодолевать 
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грань между сферой актуального развития и зоной ближайшего развития – областью неведомой, но 
потенциально доступной для познания. Существенным признаком развивающего обучения является то, 
что оно создает зону ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние 
процессы психических новообразований. Определить внешние границы зоны ближайшего развития, 
отличить ее от актуальной (что ребенок может делать самостоятельно) зоны – задача, которая решается 
пока только на интуитивном уровне, зависящем от опыта, мастерства учителя. 

Основной мотивацией учебной деятельности является познавательный интерес. В методике 
сочетаются рациональное и эмоциональное, факты и обобщения, коллективное и индивидуальное, 
информационное и проблемное, объяснительный и поисковый методы. В ходе учебного процесса 
учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности. В преподавании используются дидактические 
игры, дискуссии, а также методы обучения, направленные на обогащение воображения, мышления, 
памяти, речи. 

В преподавании истории технология развивающего обучения находится в состоянии поиска и 
разработки. Урок остается основным элементом образовательного процесса, но его функции, форма 
организации могут варьироваться. 

Основные его инвариантные качества: цели подчиняются не только сообщению и проверке знаний, 
умений и навыков, но и другим группам свойств личности; полилог в классе, основанный на 
самостоятельной мыслительной деятельности детей; сотрудничество учителя и ученика. 

Развивающее обучение способствует совершенствованию познавательных способностей личности. 
Основой для развития учащихся является содержание исторического образования, его качество. 
Полноценное содержание, богатое фактами и связями (но без перегрузки), при ярком, эмоциональном 
изложении дает для развития прекрасную основу. При изучении одного и того же материала достигаются 
различные уровни развития – школьная жизнь дает массу подобных примеров.  
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Методика разрабатывает формы организации обучения в единстве с раскрытием их методических 

возможностей. В российской школе в качестве основной принята классно-урочная форма организации 
обучения. Класс – это группа учащихся постоянного состава: они имеют примерно одинаковый возраст (в 
дневной школе), обучаются по одинаковой программе, обязаны систематически посещать уроки и 
готовить домашние задания. 

Уроки истории – это занятия, которые учитель ведет в классом в школе: они имеют одинаковую 
продолжительность, проводятся по расписанию, в сумме должны исчерпать изучение программы. 

Существуют другие формы организации обучения: семинары и конференции, учебные экскурсии, 
дополнительные занятия, консультации и т.д. Важнейшее значение имеет домашняя работа учащихся. 
Высокая эффективность обучения достигается лишь при умелом использовании всех форм его 
организации. 

Урок истории – это часть учебного процесса, но не механически обусловленная и замкнутая, а 
логически и педагогически завершенная. Урок истории является частью содержания, занимающего 
определенное место в системе школьного курса и построенного по проблемно-хронологическому 
принципу: события и явления представлены в комплексе на каждом данном отрезке времени. 

Урок истории – это законченный в смысловом, временном и организационном отношении отрезок 
(этап, звено, элемент) учебного процесса. Урок имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами, 
в частности индивидуальной: он отличается более строгой организационной структурой; создает 
благоприятные предпосылки для взаимообучения, коллективной деятельности, соревновательности, 
воспитания и развития учащихся. Вместе с тем данная форма обучения не лишена недостатков, 
снижающих ее эффективность, главный среди которых – опора (ориентация) на «среднего» ученика. 

Каждый урок истории направляется на достижение триединой цели: обучать, воспитывать, 
развивать. С учетом этого общие требования к уроку конкретизируются в дидактических, воспитательных 
и развивающих требованиях. К дидактическим (или образовательным) требованиям относятся: четкое 
определение образовательных задач каждого урока; рационализация информационного наполнения 
урока, оптимизация содержания с учетом социальных и личностных потребностей; внедрение новейших 
технологий познавательной деятельности; рациональное сочетание разнообразных видов, форм и 
методов; творческий подход к формированию структуры урока; сочетание различных форм коллективной, 
групповой деятельности с самостоятельной деятельностью учащихся; обеспечение оперативной обратной 
связи, действенного контроля и управления; научный расчет, мастерство проведения урока. 

Воспитательные требования к уроку включают: определение воспитательных возможностей 
учебного материала; постановку только тех воспитательных задач, которые органически вытекают из 
целей и содержания учебной работы; воспитание учащихся на общечеловеческих ценностях; 
формирование жизненно необходимых качеств: усидчивости, аккуратности, ответственности, 
самостоятельности и т.д.; внимательное и чуткое отношение к учащимся, соблюдение требований 
педагогического такта, сотрудничество с учащимися и заинтересованность в их успехах. 

К постоянно реализуемым на всех уроках развивающим требованиям относятся: формирование и 
развитие у учащихся положительных мотивов учебно-познавательной деятельности, интересов, 
творческой инициативы и активности, проведение учебных занятий на «опережающем» уровне, 
стимулирование наступления новых качественных изменений в развитии. 

Кроме того, выделяются и другие требования к уроку: организационные, психологические, 
управленческие, оптимального общения учителя с учащимися, сотрудничества, санитарно-гигиенические, 
этические и др. 
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Важнейшими категориями методики обучения истории являются задачи обучения, содержание 
образования, структура исторического знания, источники, из которых черпают знания учащиеся, формы 
учебной работы, звенья процесса обучения, методика развития мышления и др. Все эти проблемы 
находят отражение в уроке. Важной проблемой, которую приходится решать теоретику и практику, 
является определение типа уроков.  
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Аннотация 

В статье рассматривается семейное воспитание у молодого поколения и анализируются ее 
особенности. 

Ключевые слова:  
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Ученые констатируют, что современные молодые родители не умеют воспитывать своих 

собственных детей. От этого страдают и дети, и их родители, и учителя. Причин много. Во-первых, 
однодетность или малодетность семьи в городских условиях уже во многих поколениях, особенно в 
течение последнего полувека. Это означает, что воспитываясь в таких условиях, дети не получают 
практических навыков по уходу и воспитанию своих братьев и сестер, было характерно в условиях 
многодетной семьи. Воспитывая младших сестер и братьев, будущие родители получали практические 
навыки, которые потом можно было использовать с появлением собственных детей. 

Во-вторых, в молодых семьях есть возможность отделиться от родителей, от старших поколений. 
Казалось бы в этом есть определенное благо. Но жизнь отдельно от старших поколений лишает молодые 
семьи возможности воспользоваться знаниями и мудростью в вопросах воспитания детей. Влияние 
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старшего поколения на детей снижается, остается без запроса накопленная за долгие годы жизненная 
мудрость и жизненный опыт, богатый наблюдениями. Кроме того, дети лишены ласки, сказок, внимания 
бабушек и дедушек. Вместе с тем, страдает и старшее поколение без наивной непосредственности внуков, 
без общения с ними. 

В-третьих, основательно утрачены традиции народной педагогики, национального воспитания, по 
законам которых считалось, что воспитывать ребенка нужно, пока она еще маленькая и "лежит поперек, 
а не вдоль лавки". Народная педагогика учила высокой морали путем пословиц и поговорок, с помощью 
наивных, но очень значимых народных высказываний. 

В-четвертых, в результате урбанизации общества усилилась анонимность общения детей и 
взрослого населения. Ранее в селе все знали, чей это сын или чья это дочь, нарушает правила поведения, 
допускает асоциальные поступки. Поэтому родителям было стыдно иметь невоспитанных детей, а детям 
стыдно вести себя недостойно. Совсем другая ситуация в крупных городах, где живут жители "в первом 
поколении", выходцы из села, которые, разорвав корни с крестьянскими традициями, не усвоили еще 
городского образа жизни. 

В-пятых, среди причин, усложнили семейное воспитание, все возрастающие социальные и 
экономические трудности: низкая заработная плата и несвоевременная Ее выплата, полное или частичное 
безработицы и необеспеченности во многих семьях прожиточного минимума. Все это снижает уровень 
взаимоотношений внутри самой семьи, эмоционального настроя, не создает благоприятных условий для 
общения в семье, а в результате - для семейного воспитания. 

В-шестых, гипертрофированная политизация общества, когда прямая трансляция заседаний 
партийных съездов, выступлений депутатов Верховной Рады приковывает к телеэкрана молодых 
родителей, а от детей в это время они отмахиваются как от назойливых мух: "Отойди, не мешай". В 
дальнейшем эти увлечения изменились не менее повальным увлечением сериалами типа "Дикая Роза" 
или "Просто Мария". Опять вся семья прикована к телевизору, а на общение с детьми, то есть на их 
воспитание, времени не остается. 

Перечень причин, которые позволяют или мешают молодым родителям заниматься воспитанием 
собственных детей, можно продолжить. Однако, и этих вполне достаточно, чтобы констатировать 
проблемы семейного воспитания во многих современных семьях. Поэтому учителя должны быть 
заинтересованы в оказании помощи молодым родителям по содержанию и организации воспитания 
детей в семье, в педагогической просвете родителей, вооружении их знаниями и умениями 
воспитательного воздействия на детей, установлении между школой, родителями и учителями 
совместных взаимоотношений. 

Сейчас возросло влияние на детскую психику со стороны героев кино, в основном американских, 
телевидения, где тоже в репертуаре в основном американские боевики, демонстрирующие чужую жизнь, 
чужую мораль, чужие обычаи, подчиняют себе власть силы, богатства и денег; На задний план отходит 
поддержка слабого, помощь немощному, чувство сочувствия, дружбы, привязанности и любви.  
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социально-правовое проектирование, изучение гуманитарного права [Текст] - М.: Глобус, 2006. - 224 с. 
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Аннотация 

В научной статье рассмотрены современные методы управления персоналом, выделено влияние 
современной системы управления персоналом на деятельность организаций. 
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 эффективность трудовой деятельности. 
 
В современных условиях деятельность организаций предполагает использование различных видов 

ресурсов, которые обеспечивают эффективность деятельности. Одним из компонентов ресурсного 
обеспечения являются трудовые ресурсы, управление которыми требует проработки отдельных 
управленческих механизмов, технологий и моделей. Тем самым, система управления персоналом в 
организациях, оказывает важное значение при достижении комфортных условий ведения деятельности. 
В случае игнорирования вопросов управления персоналом возникают сложности, снижающие 
эффективность и производительность трудовой деятельности кадров. 

Под системой управления персоналом подразумевается комплекс механизмов, методов, подходов 
и инструментов в управлении и использовании трудовых ресурсов, которые направлены на обеспечение 
вовлеченности персонала к деятельности, стимулируя высокую эффективность и производительность 
труда. Основные подходы и методы имеют значение в усовершенствовании работы с персоналом, что 
влияет на эффективность деятельности организации. 

Совершенствование системы управления персоналом для современных организаций России 
вынужденная мера, которая направлена на обеспечение повышения экономической эффективности 
деятельности. В настоящее время наблюдаются негативные тенденции изменения финансовой 
устойчивости и экономической безопасности организаций, основные причины — это ухудшение 
эффективности системы управления персоналом [1]. 

Для совершенствования системы управления персоналом выделим основные направления:  
1. Формирование благополучных условий труда для сотрудников, повышая качество их трудовой 

жизни; 
2. Раскрытие человеческого потенциала работников; 
3. Создание важности работы в сплоченной команде; 
4. Ускорение перехода кадровой политики к цифровизации и ухода к дистанционным формам 

занятости сотрудников, оптимизируя их рабочий график. 
5. Внедрять на предприятиях программу «well-being», в рамках которой можно применять 

следующие подходы, среди которых: 
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- формирование тренингов для сотрудников в вопросах ментального здоровья; 
- организация системы психологической помощи внутри предприятия; 
- проведение оценки уровня стресса работников и обратной связи по волнующих их вопросам; 
- организация практических занятий духовной практики и медитации. 
Учет вышеперечисленных трендов оказывает влияние на повышение вовлеченности персонала в 

эффективную трудовую деятельность. Обеспечивается удовлетворение многих потребностей сотрудников 
организаций без использования для этого материальных ресурсов и финансовых средств [2] 

Главный и бесспорный плюс применения программы «well-being» в практике управления 
лояльностью сотрудников – это доказанное положительное влияние «счастья сотрудников» на 
экономические показатели деятельности. Это не просто набор развлечений, а создание среды для 
развития человека – «не льгота и не расход». 

Например, сплоченность команды и трудового коллектива обеспечивается благодаря организации 
качественной корпоративной культуры, которая формирует между сотрудниками и управляющим 
персоналом надежные взаимопроникающие отношения. Принцип работы «сверху – вниз» или «я – 
начальник» сегодня не работают. В особенности, если организация привлекает креативных сотрудников, 
проявляющих склонность к генерированию инновационных идей, которые как раз важны для достижения 
целей по реструктуризации [3]. 

Таким образом, данные современные подходы при усовершенствовании работы с персоналом 
повышают вовлеченность и мотивированность сотрудников, что положительно влияет на эффективность 
их трудовой деятельности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются аспекты анализа экономической эффективности инвестиционной 

деятельности в условиях инновационного развития экономических субъектов на основе внедрения 
программирования 
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метод динамического программирования. 
 
В условиях интенсификации факторов нестабильности в экономике большое значение приобретают 

создание и поддержание среды для нормального функционирования и приемлемых темпов 
экономического роста организаций в соответствии с имеющимися хозяйственными планами. При этом 
инвестиционная активность, как правило, определяет также инновационный профиль экономического 
субъекта, так как инвестиции (кроме финансовых) априори нацелены на получение нового эффективного 
результата. 

К экономическим аспектам [3] инновационной деятельности относятся:  
- классификация, состав и структура расходов на инновации;  
- характер зависимости расходов от результатов инновационной деятельности;  
- ценообразование инновационных продуктов; 
- механизм формирования эффекта от инноваций;  
- методы и критерии, применяемые для оценки экономической эффективности;  
- анализ и управление рисками [2] инновационной деятельности.  
Для производственного предприятия инновационными являются продукты/проекты, технологии, 

методы производства, обладающие новыми перспективными свойствами, – это технические аспекты 
инновационной деятельности (в дальнейшем будем использовать термин «инновационный 
продукт/проект» или просто «продукт/проект»). Экономическая модель инновационного продукта – это 
продукт с высоким уровнем добавленной стоимости.  

В условиях ограниченных ресурсов вложения в инновационные проекты должны характеризоваться 
наибольшей отдачей/эффективностью. Если считать, что рынок совершенен и рыночная ценность 
продуктов соответствует их потребительской ценности, то вложение ресурсов в продукты с наибольшей 
рыночной ценностью и будет эффективным распределением ресурсов между продуктами [1].  

Эффективность вложений в инновационные продукты будет определяться не только величиной 
максимально достижимого результата/эффекта при имеющихся ограничениях, но и возможностью 
минимизации потерь, которые могут быть следствием различных видов рисков, характерных для 
инновационного процесса. К числу таких рисков относится выделенный нами «риск целочисленности», 
реализация которого приводит к недоиспользованию инвестируемых ресурсов и как следствие – к 
потерям от снижения эффективности вложений.  

Основные пути успешного функционирования экономического субъекта:  
- выполнение планов производства/продаж предприятия на основе сбалансированности затрат и 

результатов производства и обеспечения приемлемого уровня отдачи от вложенных ресурсов и 
инвестиций;  

- достижение требуемого/планового уровня экономической эффективности текущих 
производственных затрат и капитальных вложений (планы развития/экономического роста предприятий 
следует составлять на основе экономических прогнозов, что обеспечивает их надёжность и достоверность; 

- изучение рынка труда, включает в себя учебные заведения, службы занятости, кадровые агентства, 
биржи труда и т. д., с которыми экономический субъект напрямую взаимодействует и устанавливает 
отношения для приобретения необходимого человеческого капитала; 

- максимизация минимума ожидаемых доходов наряду с минимизацией максимума потерь. 
В рыночных условиях экономическую эффективность приносящего доход объекта оценивают по 

величине его рыночной стоимости/ценности. При этом увеличение последней за определённый период 
является одновременно показателем экономической эффективности использования объекта, а снижение 
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рыночной стоимости объекта свидетельствует о наличии факторов, препятствующих эффективной 
деятельности.  

Необходимо также обеспечить достижение перспективных целей развития/экономического роста 
экономического субъекта.  

Таким образом, в рыночной экономике любой экономический субъект должен быть 
конкурентоспособным. В процессе осуществления своей деятельности организация предпринимает ряд 
мер, нацеленных на усиление эффективной деятельности, которая в свою очередь напрямую влияет на 
финансовые показатели, где особую роль выделяют области инвестиционных вложений.  
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Существенные реформации в сфере экономических отношений актуализировали применение 

цифрового формата экономики. Менеджмент экономических субъектов используя новые технологиями и 
платформы обрели возможность уменьшать трансакционные издержки взаимодействия в возрастающем 
масштабе, а также установить более тесные контакты с хозяйствующими субъектами и государственными 
органами. Эти факторы выступают предпосылкой к развитию экономики, организованной на базе 
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цифровизации. Цифровая экономика определила современный прогрессивный период управления 
экономическим субъектом.  

Выделим этапы, характерные развитию цифровизации в экономике: 
-  автоматизация текущих бизнес-процессов через их перевод в IT; 
- цифровизация, улучшающая процессы через их оптимизацию, модернизация бизнес-решений, 

направленных на оптимизацию процессов и перевод в «цифру»; 
- цифровая модификация, корректирующая текущие модели бизнес-процессов [2].  
Стратегия формирования информационного общества России до 2030 года закладывает цифровую 

экономику в качестве деятельности с такими основополагающими элементами производства, как данные 
в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа, которые 
обусловливают существенное повышение эффективности различных видов производства, что было 
недостижимо в условиях традиционных форм хозяйствования. И основополагающую роль в этом процессе 
играет развитие науки, техники и технологий [1].  

Отметим, что специалисты, работающие в сфере цифровизации, представляют цифровую 
экономику в качестве деятельности, направленной на создание, распространение и использовании 
цифровых технологий при осуществлении сбора, хранения, обработки, передачи и предоставления 
информации в электронном виде сравнительно полного жизненного цикла продуктов и услуг. 
Цифровизация экономики обусловливается формами донесения информации, ее свойствами, способами 
оценки и методами общения с покупателями.  

Отметим, что цифровая экономика является современным новым этапом в области мировых 
экономических связей, которые через технологических трансформации отдельные области жизни 
общества. Выделим основные направления для внедрения цифровой экономики: 

1. Организация безопасной инфраструктуры, направленной на формирование улучшенных 
моделей управления бизнес-процессами. 

2. Поддержка молодых специалистов в области IT, предоставление различного рода льгот, 
позволяющих более эффективно проходить процесс обучения и повышение квалификации. 

3. Оценка рисков. 
4. Расширение потенциалов цифрового сектора экономики.  
Отсюда следует, что на современном этапе тенденции направленные на формирование цифровой 

экономики следующее:  
– повсеместное использование возможностей искусственного интеллекта;  
– отказ от низкоквалифицированных сотрудников;  
– нацеленность на выполнение работы без участия человека.  
В общем и целом суть цифровой экономики заключается в динамичной обработке информации, 

которая освободит часть сотрудников организации от рутинной работы, однако не следует забывать и о 
рисках, которые она в себе содержит, в том числе: утечка информации, рост числа мошенников, 
использование персональных данных, исчезновение невостребованных профессий, сокращение 
работников из-за роботизации производства, отсутствие у персонала компетенций для работы с новыми 
технологиями, неготовность некоторых граждан осуществить переход в сторону новых технологий, 
преобладание у молодых пользователей «машинного» мышления над системным [3].  

Акцентируя внимание на плюсах цифровой экономики, отметим: 
- увеличение производительности труда, уменьшение издержек, 
- появление новых вакансий,  
- переход к электронному документообороту,  
- снижение однообразных рабочих действий, 
- снижение человеческого фактора (ошибки, обусловленные влиянием эмоционального и 

физического состояния работника), 
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- переход на удаленную работу.  
Внедрение цифровых технологий в экономическую сферу обусловят выход экономики на 

совершенно другой уровень: широкое развитие получат интернет-магазины, электронные платежи и 
интернетбанки. Оказание банковских услуг, в особенности кредитование населения, происходит в 
дистанционном режиме, больше нет длинных очередей и душных помещений. Также цифровая 
экономика обусловливает устранение посредников при осуществлении транзакции покупателями, что 
делает привлекательной интернет-торговлю. 

Таким образом, наша страна находится на пике цифрового развития, демонстрирует устойчивые 
темпы роста и, как следствие, растет ее инвестиционная привлекательность. Осуществление полноценной 
последовательной цифровизации экономики позволит качественно изменить ее структуру, что 
детерминирует развитие долгосрочных возможностей. Преимуществом цифровой экономики перед 
материальным обменом является неисчерпаемость электронных товаров и неограниченный доступ к ним, 
в то время как материальные товары ограничены так же, как и доступ к ним. Постепенно цифровая 
экономика выходит за пределы коммерческих рамок, проникает в крупные предприятия, а также в 
правительственные организации и структуры. Цифровая экономика в скором времени станет главным 
видом товарно-денежных отношений, где потребители будут получать необходимые им товары и услуги 
практически мгновенно. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль сельского хозяйства в экономике страны и анализируются ее 
особенности. 
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Влияние сельского хозяйства на общество всегда велико. Ведь можно сказать, что экономика 

началась с выращивания овощей и обмена на другие товары, например мясо. 
В конечном счете, все человечество связано с сельским хозяйством. Само сельское хозяйство 

включает в себя растениеводство, животноводство, мелиорацию, лесное хозяйство, агрономию и др. Это 
сложный механизм, состоящий из многих звеньев. 

На сельское хозяйство влияют практически все факторы: 
- политический 
- экономический 
- Социальное 
- естественный. 
Но если есть политическое, экономическое и социальное регулирование. Эти природные факторы 

находятся вне нашего контроля, и сегодня благодаря многим научным достижениям и технологическим 
инновациям их воздействие можно уменьшить. 

В последнее время многие замечают, что снизилось значение и значение сельскохозяйственного 
производства, но в свою очередь оно является основной составляющей агропромышленного комплекса, 
являющегося одним из основных источников доходов в государственный бюджет. 

Место сельского хозяйства в экономике страны многое говорит об уровне развития: 
Таким образом, развивающиеся страны все еще идут по широкому пути развития, т. е. увеличения 

доходов за счет увеличения пахотных земель, увеличения поголовья скота, найма большего количества 
рабочих. 

Развитые страны уже полвека назад пошли по пути интенсивного развития: используют новые 
технологии и современное оборудование, используют минеральные удобрения и достижения 
биотехнологии. 

Сельскохозяйственное производство является основной составляющей агропромышленного 
комплекса государства. 

Резкий контраст с большинством секторов экономики заключается в том, что они сравнительно 
менее эффективны. Вложенный в него капитал приносит небольшую отдачу. 

Поэтому малодоходное сельское хозяйство не может на равных (по сравнению с 
промышленностью) конкурировать в межотраслевой конкуренции без внешней поддержки. 

Уровень жизни и благосостояние населения в основном зависит от развития сельского хозяйства: 
- размер и состав рациона, 
- средний доход на душу населения, 
- потребление товаров и услуг, 
- условия жизни. 
Сельское хозяйство является одним из основных поставщиков сырья для промышленности. Более 

50 % сельскохозяйственной продукции используется в качестве сырья: они дают сырье для легкой, 
пищевой, кормовой и других отраслей промышленности. 

Сельское хозяйство, в свою очередь, является основным потребителем продукции 
промышленности: тракторов, машин, оборудования, топлива, кормов для животных, минеральных 
удобрений и другой продукции промышленности. 

В результате, если развитие некоторых отраслей зависит в основном от сельского хозяйства, то успех 
сельхозпроизводителей определяется уровнем развития промышленности. 

Сельское хозяйство – это не только отрасль экономики, но и люди, которые работают и живут в 
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сельской местности. Здесь формируются нравственные устои, национальная психология, историческая 
память народа. 

Итак, выделим основные черты сельского хозяйства, отличающие его от других отраслей народного 
хозяйства страны. 
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Аннотация 
Актуальным вопросом при проверке обоснованности возмещения НДС является выявление 

схемных налоговых вычетов и разрывов, которые не способна выявить АСК НДС-2. Анализ судебной 
практики показывает, что наиболее частые схемы уклонения, с которыми вручную борются налоговые 
органы – создание фиктивных организаций, незаконное наращивание расходов и «экспортные схемы». 

Решением проблем может служить совершенствование налогового законодательства, повышение 
эффективности автоматизированных систем и их интеграция с другими государственными структурами. 
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Порядок возмещения НДС имеет некоторые несовершенства в части законодательного оформления 

и порождает множество схем уклонения от налогов, которые сводятся к необоснованному обогащению 
налогоплательщиков и потерями бюджета. С другой стороны, необоснованное возмещение НДС может 
быть следствием неправильной интерпретации норм налогового законодательства или разного подхода 
к толкованию данных норм налоговыми органами и налогоплательщиками. Так или иначе, процесс 
возмещения НДС всегда сводится к проверке обоснованности, в первую очередь, применения вычетов по 
НДС, обязанность проведения которой лежит на налоговых органах.  

Обоснованность в контексте данного исследования является оценочным понятием, которое 
означает проведение контрольных мероприятий налоговым органом для проверки наличия реальных 
оснований для возврата денежных средств налогоплательщиком.  

Первичным контрольным мероприятием, проводимым налоговым органом с целью проверки 
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обоснованности возмещения НДС, является камеральная проверка. При ее проведении обязанность 
налогового органа, в первую очередь, заключается в выявлении «схемных налоговых вычетов», 
являющихся неправомерными действиями со стороны налогоплательщика для минимизации своих 
налоговых обязательств. Это сложная задача, решение которой берет начало с момента введения НДС в 
налоговую систему Российской Федерации и до сих пор является проблемой для налоговых органов при 
проведении камеральной проверки.  

На данный момент существует обширная база судебной практики, связанной с выявлением и 
предотвращением уклонений от уплаты НДС. Однако налогоплательщики создают новые и новые схемы, 
выявить которые можно только осуществляя точечную проверку организации.  

На основе анализа судебной практики за последние 5–7 лет, наиболее актуальными схемами, с 
которыми «вручную» борются налоговые органы, являются:  

1. Создание фиктивных подконтрольных организаций (фирм-однодневок) для реализации 
«сложных разрывов» и обоснования ложных вычетов по НДС. 

Примером такой схемы ухода от налогообложения может являться дело о создании крупной 
«обнальной площадки» в Магаданской области.  

УФНС России по Магаданской области увидели разрывы по НДС в декларациях компаний, 
подконтрольных местному бизнесмену Валерию Хожило. Далее в ходе расследования выяснилось, что 
бизнесмен с 2009 года скупал организации, работающие в регионе. Фактически он ими владел: одни 
возглавлял сам, в других ставил у руководства доверенных людей (родственников, бывших коллег, 
сослуживцев и др.). При этом Хожило помогал местному бизнесу противодействовать налоговым 
органам: к нему обращались за созданием схем уклонения от налогов и незаконного возмещения НДС.  

Группу, которую создал Хожило, объявили преступным сообществом. К 2019 году налоговые органы 
установили площадку более чем из 30 транзитных организаций, созданных для минимизации налогов. Ее 
услугами пользовались 20 компаний-выгодоприобретателей. Бизнесмена обвинили в уходе от налогов, 
мошенничестве, незаконной банковской деятельности, подделке данных ЕГРЮЛ и т. д. 

2. Незаконное наращивание расходов организации через получение вычетов по НДС для 
минимизации своих налоговых обязательств. 

Ярким примером реализации данной схемы является дело ООО «Фирма Мэри». Данная 
организация занималась производством и продажей хлебобулочных изделий. Товары она поставляла в 
свои розничные магазины, для чего между организацией и транспортной компанией был подписан 
договор. При проведении проверки ИФНС России по Центральному району города Челябинска 
обнаружила, что доставка до магазинов осуществлялась собственными силами «Фирмы Мэри», а 
транспортная компания оказалась номинальной. В связи с этим, вычеты по НДС на приобретенные 
транспортные услуги, которые заявляла организация в своей налоговой декларации, ИФНС посчитала 
неправомерными. Итогом послужило доначисление НДС, налога на прибыль организаций, а также 
начисление пеней и привлечение к налоговой ответственности в виде штрафа по статье 122 НК РФ. 

3. Так называемые, «экспортные схемы», то есть неправомерное применение ставки 0% при 
экспорте товаров, работ и услуг. 

Крупным делом из данной категории, которое внесло определенный вклад в судебную практику по 
«экспортным делам», является дело ООО «Энергокомплект». Данная организация занималась 
приобретением и продажей электротехнического оборудования, в том числе занималась экспортом 
приобретенного оборудования. В налоговой декларации ООО «Энергокомплект» заявило возмещение 
НДС в связи с экспортом товаров в Узбекистан. Однако после проведения камеральной проверки 
инспекция отказала в возмещении НДС, поскольку, как выяснилось вследствие расследования дела 
несколькими судебными инстанциями, хозяйственные операции между организацией-экспортером и 
покупателем из Узбекистана были фиктивными и были оформлены исключительно на бумаге. ООО 
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«Энергокомплект» было «привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения в 
части уменьшения предъявленного к возмещению из бюджета в завышенных размерах НДС». 

Конечно, век автоматизации и информационных технологий также сыграл роль в выявлении 
налоговых преступлений. На помощь налоговым органам приходят специальные автоматизированные 
системы, которые заменяют ручную работу на автоматизированные бизнес-процессы и сводят к 
минимуму влияние человеческого фактора на проведение проверок. К таким системам относится АИС 
«Налог-3», в состав которой входит АСК НДС-2, используемая для автоматизации процесса 
администрирования НДС. Система проверяет правильность и полноту исчисления НДС в бюджет, 
показывает соответствие выставленных поставщиком и продавцом счетов-фактур, что помогает 
оптимизировать работу, отражая существующие разрывы.  

Однако интеллект системы не позволяет выявлять «сложные разрывы» или схемы уклонения, 
которые являются следствием неправомерной деятельности одного или нескольких налогоплательщиков. 
Примерами такой деятельности могут служить судебные дела, ранее рассмотренные в настоящем 
исследовании.  

В качестве решения данной проблемы может служить интеграция системы АСК НДС-2 с 
Центральным банком Российской Федерации и Росфинмониторингом, что позволит налоговым органам, 
например, в режиме реального времени выстраивать цепочки транзитного движения денежных средств 
для установления конечного выгодоприобретателя. Ранее АСК НДС-2 уже была интегрирована с базами 
Федеральной таможенной службы для отслеживания реального производителя и информации о наценке, 
и такая интеграция хорошо сказалась на результатах администрирования НДС. 

Стоит учесть, что достижение высоких показателей возможно только при эффективности работы 
налоговых инспекторов и осуществления тщательного анализа при проведении камеральных и выездных 
налоговых проверок, в связи с чем вопрос повышения качества деятельности налоговых органов также 
остается актуальным.  

Точечных доработок требует и налоговый кодекс. Например, в части возмещения НДС в связи с 
применением экспортной ставки 0%, следует дополнить перечень документов, указанных в статье 165 НК 
РФ. Это могут быть, в частности, выписки из банка, подтверждающие факт перечисления денежных 
средств иностранным покупателем экспортируемого товара на счет поставщика. 

Также можно отметить, что на сегодняшний день процесс проверки обоснованности возмещения 
НДС из бюджета имеет достаточно затяжной характер. Так, процесс возмещения НДС с учетом проведения 
камеральной проверки, порядок проведения и сроки которой закреплены в ст.88 НК РФ, даже до подачи 
апелляционной жалобы может занимать порядка 9 месяцев, в то время как обязанность 
налогоплательщика сдавать декларацию по НДС возникает раз в квартал. Такой большой срок 
возмещения может являться негативным аспектом при ведении предпринимательской деятельности 
налогоплательщиками, а также усложнять процесс администрирования.  

Решением данной проблемы могут стать поправки в статье 88 НК РФ и усиление предпроверочного 
анализа (комплекса мероприятий, проводимых налоговыми органами еще до получения декларации от 
налогоплательщика), который усилит контроль за деятельностью налогоплательщика и сможет «вернуть» 
камеральную проверку во временные рамки до 2 месяцев.  
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Аннотация  

В статье предпринята попытка выделить значимые явления российского общества, влияющие на 
уровень жизни населения страны. Выявлено наличие зависимости благосостояния граждан и уровня 
инфляции, Рассмотрены сложности функционирования сфер здравоохранения и образования. В работе 
использованы методы исследования, которые позволили выявить ключевые факторы и сформировать 
методические основы создания мотивационного механизма к повышению качества жизни населения 
России. 
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Качество жизни, инфляция, покупательная способность, индекс цен,  

уровень жизни, здравоохранение, сфера образования. 
 
На уровень жизни населения влияют многие факторы, среди особенно значимых стоит отметить 

такую важную проблему российского общества как инфляция. Больше половины жителей России считают 
рост цен наиболее актуальной социальной проблемой. Процессы инфляция несут за собой отрицательные 
последствия, такие как уменьшение реальных доходов, обесценивание сбережений населения, 
ухудшение социальных условий жизни населения, а также потеря у производителей идеи создания 
качественных товаров. Результатом инфляции может быть неуверенность в будущем, которую испытывает 
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не только население страны, но и инвесторы, что влечет за собой нестабильность в стране. Анализ уровня 
инфляции в стране представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Индексы потребительских цен в РФ 

 
По данным Росстата  
 
Инфляция по итогам 2022 года в России составила 11,94% после 8,4% в 2021 году, следует из данных 

Росстата. Индекс потребительских цен 2022 года стал максимальным с 2015 года, в 2018 году – 4,3%, в 
2019 году – 3,0%, в 2020 году – 4,9% [2]. 

Наиболее высокими темпами росли цены на услуги (13,2%), что ранее не наблюдалось (с 2018 г. по 
2021 г. прирост составлял не более 5%). Непродовольственные товары подорожали на 12,7%. На 
продовольственные товары цены выросли на 10,3%. Такая тенденция объясняется ростом расходов на 
сырье и логистику  

Таким образом, после относительно высокой инфляции в 2021 году по итогам в 2022 года инфляция 
ускорилась еще сильнее. Это связано с тем, что санкционное давление усиливается, а рубль под этим 
напором слабеет. Внешнеторговый баланс также складывается не в пользу рубля.  

Рост индекса потребительских цен в России многие жители видят по своим кошелькам. Высокий 
уровень инфляции негативно влияет на жизнь простых россиян, бизнесменов, а также на экономическое 
и политическое положение в стране.  

Также существенно влияет на уровень жизни населения такая экономическая проблема как 
безработица. Этот один из важнейших макроэкономических показателей экономики находится сейчас в 
России на рекордно низкой отметке (3,9%). Но это не означает, что все работоспособные граждане 
трудоустроены, а компании не испытывают дефицит в квалифицированных специалистах. Имеет место 
наличие такой особенности российской экономики как «скрытая безработица», которая не учитывается в 
официальной статистике. С началом пандемии, некоторые предприниматели вынуждены отправлять 
своих работников в неоплачиваемые отпуска или трудоустраивать на неполный рабочий день. Также не 
все безработные регистрируются на бирже труда, что ведет к снижению показателя безработицы, 
рассчитываемому Росстатом.  

Кроме того, серьезным препятствием для повышения уровня благосостояния граждан РФ является 
состояние сферы здравоохранения, где имеется множество нерешенных вопросов, которые усложняют 
получение качественной, доступной и своевременной медицинской помощи населению. К этим 
проблемам относится в первую очередь недостаточность финансирования медицинских организаций, 
нехватка квалифицированных специалистов и сокращение медицинских учреждений (особенно в 
сельской местности), низкие заработные платы медицинских работников в небольших городах и 
глубинках, нехватка нового оборудования, преобладание старых технологий, недоступность 
лекарственных средств, повышение уровня износа зданий, занимаемых медицинскими организациями и 
пр.  

Все эти обстоятельства приводят к тому, что работники сферы здравоохранения испытывают 
неудовлетворенность своими условиями труда, а пациентов – качество и скоростью оказываемых 
медицинских услуг. 
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Ряд сложностей присутствуют и в сфере образования, которая за последние полтора десятилетия 
претерпела множество преобразований (присоединение к Болонскому процессу, введение ЕГЭ, ОГЭ и 
др.), что не вызывает «восторга» у значительной части жителей Российской Федерации.  

Первое, что стоит отметить, это недостаточность финансового обеспечения в то время, когда многие 
образовательные учреждения не имеют возможности мобилизовать внутренние резервы или экономить. 
Невысокие заработные платы в сфере образования ведут к тому, что данная сфера испытывает недостаток 
квалифицированных кадров. Люди попросту не хотят работать за такие деньги. А те, кто остается в 
профессии, не имеют больших перспектив карьерного роста. Для того, чтобы получить новую категорию 
педагог должен брать дополнительную нагрузку и повышать свою квалификацию [1, c. 293]. Система 
текущих категорий не вполне отвечает тому, что на самом деле от нее требуется, очень слабо отражает 
как раз развитие педагога, а не просто его переход от одной категории к другой. Весьма заметен факт 
неуклонного старения педагогического состава образовательных учреждений всех уровней. Особенно 
остро стоит проблема в образовательных учреждениях, расположенных в селах, в районах Крайнего 
Севера, на Дальнем Востоке, а также в Сибири.  

Устаревшие методы работы и низкая практическая направленность образования – ещё одна 
проблема современного образования. Содержание учебной литературы по-прежнему остается на 
невысоком уровне.  

И человек, и общество заинтересованы в высоком уровне образования – только при этом условии 
можно надеяться на увеличение экономического роста страны и превращение образования в сферу 
выгодных инвестиций. Государство должно проводить такую социальную политику, чтобы создать для 
этого благоприятные условия. 

В заключении, необходимо отметить, что это далеко не полный перечень трудностей российского 
общества, тормозящих рост качества жизни населения. 

При этом все они имеют различный характер, в том числе экономический и политический. Поэтому 
говорить об их решении возможно только в контексте принятия комплексных мер, основу которых должно 
составить государственное регулирование и создание правового государства. 

Список использованной литературы: 
1. Антонова О. В. Проблемы современного образования / О.В. Антонова // «Молодой учёный». № 16 
(463) – Апрель 2023 – с. 291-295. 
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Бюджет муниципального образования (местный бюджет) - форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 
ведения местного самоуправления. 

Муниципальный бюджет является ведущим звеном местных финансов. Слово «бюджет» 
происходит от английского и переводится как «сумка с содержимым», «запас», «финансовая смета». С 
политической точки зрения бюджет представляет собой одно из средств перераспределения созданного 
на территории местного сообщества чистого продукта (национального дохода). Он выполняет три 
функции. Во-первых, отражает политические приоритеты местного большинства. Во-вторых, является 
демократическим средством регулирования политических планов и решений представительного органа, 
поскольку требует представления их в виде хозяйственной программы для исполнительных органов. В-
третьих, сравнивая доходы и расходы, бюджет обеспечивает контроль финансового состояния местного 
сообщества и муниципальных предприятий, даёт представление о тенденциях развития муниципального 
хозяйства. 

Доходы местных бюджетов формируются за счет собственных доходов и доходов за счет 
отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов. 

В местные бюджеты после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о 
налогах, в полном объеме поступают доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, и доходы от платных услуг, оказываемых, бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления. 

Согласно статье 132 Конституции РФ «…органы местного самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 
иные вопросы местного значения». Важно, что к вопросам местного значения в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»26, в 
частности, отнесены «… местные финансы, формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, 
установление местных налогов и сборов, решение других финансовых вопросов». 

За счет налоговых платежей и сборов формируются финансовые ресурсы муниципального 
образования, обеспечивается формирование доходов бюджета, которые используются органами 
местного самоуправления для финансирования необходимых расходов. Доходы бюджетов формируются 
в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации. Налоги имеют 
решающее значение в доходах бюджетов всех уровней, но при этом следует различать местное 
налогообложение и государственное. Если государственному налогообложению присущ упор на 
фискальную функцию, то местное налогообложение во главу угла ставит функцию регулирования 
развития местного сообщества. 
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AGRICULTURAL ECONOMY 
 

 Abstract  
Agriculture as one of the most important ancient sciences. An important point is the identification of 

problems of its development, consideration of agricultural policy, as well as methods of state regulation of 
agriculture. 

 
 Keywords: 

agriculture, economics, agronomy, sphere, state, revolution, goals, problems. 
 

Сельское хозяйство пришло в народ с самых давних времен. Сначала люди занимались, как это тогда 
называлось, земледелием. Они сажали и выращивали различные растения, которыми питались 
впоследствии. Далее появлялись первые злаки, новые различные зерна и другое. Сельскохозяйственное 
производство быстро начало распространяться в разные страны и города, осваивалось все больше 
растений.   

Самые большие перемены в этой сфере принесла «исламская аграрная революция», которая 
позволила расширить систему торговли между крупными городами, а также распространить ведение 
земледелия по всему миру. Далее в агрономии произошло еще несколько крупных революций, например, 
британская сельскохозяйственная революция, зелёная революция, что позволило еще более масштабно 
углубиться в этой сфере и территориально распространить. Революции в сфере сельского хозяйства 
позволили увеличить урожайность, что сказывается положительно как для людей, так и для животных.  

На современном этапе данная отрасль в экономике явно нуждается в государственной поддержке, 
так как агрономия имеет как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, кажется 
все так хорошо, высокий урожай, международная торговля продуктами, с другой стороны, появляются 
такие проблемы как: нерациональное использование полезных ископаемых, природных ресурсов земли, 
уплотнение почвы животными, перебои в технологии производства. Это все наносит немалый урон 
окружающей среде.   

Одной из важнейших проблем является вырубка леса поля. С каждым годом все чаще и чаще 
вырубают деревья, причем не только под поля, но и для строительства. Лес – огромное богатство, место 
обитание животных. Деревья – наш кислород. Это самые поверхностные причины, но в то же время самые 
важнейшие. Существуют компании, которые занимаются посадкой деревьев, но это не сравниться с 
количеством, которое вырубает. Такие компании нуждаются в поддержке, как со стороны народа, так и 
со стороны государства.   
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Аннотация 
В статье рассматривается инвестиции в строительную отрасль и анализируются ее особенности. 
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Инвестиции — все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой образуется прибыль (доход) 
или достигается социальный эффект. 

Различают следующие виды: 
Прямые инвестиции представляют собой вложения, необходимые непосредственно для реализа-

ции инвестиционного проекта (затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, 
инструмента и инвентаря, отвод земли, выполнение проектно-изыскательских и научно-
исследовательских работ). 

Сопутствующие инвестиции — вложения объекты, строительство или реконструкция которых 
необходимы для нормального функционирования основного объекта. Эти вложения могут быть, 
обусловлены развитием инфраструктуры сооружаемых объектов, в частности для строительства и 
реконструкции дорог, организации автохозяйства, сооружения линий электропередач и т. д. 

Сопряженные инвестиции — инвестиции в смежные отрасли, обеспечивающие основными 
фондами строительство и последующую эксплуатацию объектов. Как правило, осуществляются для 
увеличения мощностей предприятий стройиндустрии и промышленности строительных материалов, 
развитие энергетической и сырьевой базы, охрану окружающей среды. 

Потребность в сопряженных инвестициях в смежные отрасли возникает при недостатке 
необходимых резервов мощностей действующих предприятий, обеспечивающих строительство и 
последующую эксплуатацию сооружаемого объекта топливом, электроэнергией, строительными 
материалами и конструкциями, подвижным составом и другой продукцией. 

До 1991 г. понятие «инвестиции» не использовалось, а применялся термин «капитальные 
вложения». Капитальные вложения — это затраты на строительство, реконструкцию, расширение и 
техническое перевооружение основных фондов. Понятие капитальные вложения не является 
тождественным понятию инвестиции, а является более узким и представляют собой одну из форм 
инвестиций в частности реальные инвестиции. 

Инвестиционная деятельность представляет совокупность практических действий физических и 
юридических лиц по реализации инвестиций. 

В настоящее время значительное внимание уделяется активизации деятельности иностранных 
инвесторов. Основными объектами иностранного инвестирования являются: 

1) предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам, а также филиалы 
предприятий иностранных юридических лиц; 
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2) долевое участие в создании совместно с юридическими и физическими лицами Украины 
совместных предприятий (СП); 

3) акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Субъектами инвестиционной деятельности выступают генеральный инвестор, субинвесторы, 

заказчик, генеральный подрядчик, поставщики товарно-материальных ценностей и оборудования, 
разработчики проектно-сметной документации, банки, страховые компании, инвестиционные биржи, 
иностранные юридические и физические лица, государства и международные организации. 

Инвестор — это субъект инвестиционной деятельности принимающий решения о вложении 
собственных заёмных или привлеченных средств в реализацию инвестиционного проекта. 

Инвестор имеет юридические права на полное распоряжение результатами инвестиций. Инвестор 
определяет сферу приложения инвестиций, разрабатывает условия контрактов на строительство объекта;  

В качестве инвестиций инвестор может использовать: 
1. Денежные средства, банковские депозитные вклады, акции, облигации, векселя и другие ценные 

бумаги, имеющие официальный статус на фондовом рынке; 
2.Движимое и недвижимое имущество - здания, сооружения, машины, оборудование; 
3.Интеллектуальные ценности, закрепленные авторскими правами на открытия, изобретения, 
4.Земельные участки и другие природные ресурсы, находящиеся в собственности инвестора и 

представляющие определенную ценность. 
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Аннотация 
В данной статье рамочный договор рассматривается в части его сущностных характеристик и в 

качестве самостоятельной договорной конструкции. В результате рассмотрения данной проблематики, 
автор приходит к выводу, что рамочный договор имеет специфическую цель, а именно создание системы 
устойчивых правовых связей, общих правил игры, которым в дальнейшем подчиняются взаимоотношения 
сторон. Предметом рамочного договора являются действия сторон, направленные на определение общих 
условий возникновения, изменения и исполнения отдельных обязательств в предпринимательской сфере 
деятельности. Помимо этого, в статье выявлены отдельные проблемы правового регулирования 
рамочного договора в предпринимательской деятельности. 
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The article describes essential characteristics of a framework agreement and an independent specific 
contractual construction. Based on the results of the research, the author concludes that the specific goal of 
framework agreements is to create a system of stable legal relations, general rules of the game, which 
subsequently govern mutual relations between the parties. In its turn, the subject matter of framework 
agreements includes actions of the parties aimed at determining the general conditions for the emergence, 
modification and execution of individual obligations in a certain field of activity. In addition, the article shows 
problems of legal regulation of a framework contract in entrepreneurial activity have been detected. 
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В российском законодательстве, существуют специальные договорные конструкции, к таковым 

можно отнести рамочный договор, который Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ получил 
законодательное закрепление в 2015 году в новой договорной форме. В результате реформирования 
появилась статья 429.1, посвященная рамочному договору. Однако и до введения в ГК РФ норм об 
организационных договорах, правовая конструкция уже активно применялась в деловых отношениях, 
например, в сфере организации перевозок, поставки товаров и сырья [1].  

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 6-2 / 2023 
 

 

 

65 

Таким образом из-за реальной потребности в закреплении сложившихся юридических конструкций, 
произошло приспособление законодательства к возникшим отношениям. В связи с чем, возникла 
проблема в определении места этих специальных договорных конструкций в системе договоров. Так как, 
классическая классификация договоров производится по предмету договора: передача имущества, 
выполнение работ, оказание услуг. Ряд договоров оказывается вне классификации, хотя они занимают 
важное место в системе общественных отношений. 

Данная проблема возникает потому, как конструкция рамочного договора была создана не 
теоретиками, а практиками, как реальный действенный механизм, потребность в котором объективно 
присутствует у сторон гражданского оборота.  

Сегодня институт, созданный практикой, требует анализа и разработки со стороны теоретиков. Так 
как без должного теоретического исследования институт рамочного договора, конечно, не исчезнет, не 
пострадают от этого и активно использующие данную конструкцию институты коммерческой концессии, 
факторинга, срочных финансовых инструментов и иные, отсутствие теоретической проработки этой сферы 
ставит вопрос об актуальности, о жизненности российского гражданского права, его способности к 
адекватному реагированию на изменения в правовой жизни и модернизации при наличии реальной 
потребности в закреплении сложившихся юридических конструкций. 

Рамочным договором является соглашение, в котором описаны лишь общие, основные условия 
будущего или будущих договоров, в большинстве случаев на основе одного рамочного договора 
заключается множество других. Условия, установленные в рамочном договоре, можно назвать пред-
варительными. Основная выгода заключения рамочного договора в том, что в нём можно определить 
основные условия, интересующие стороны, но при этом предмет договора (условия о виде товара или 
услуг, количестве) конкретизировать позднее [1].  

Эпоха глобализации промышленности — это широкое развитие правоотношений, вытекающих из 
рамочного договора. Сегодня для крупных производителей рамочные соглашения — это залог 
стабильного экономического положения на рынке. Существует борьба за исполнение рамочных согла-
шений между гражданами и управляющими компаниями, по поставкам электроэнергии, тепла, газа. 
Крупным производителям важно обеспечить себя стабильными заказами, сырьём и энергией, без 
которых невозможна стабильная работа предприятий. Исходя и современных реалий, рамочный договор 
– один из организационных договоров, который обеспечивает стабильность и длительность 
имущественных правоотношений.  

Итак, отличительной чертой рамочного договора является ориентированность на длительный срок, 
многократное исполнение однотипных обязательств в рамках одного или нескольких договоров [2]. 

Существует теория организационных отношений О.А. Красавчикова, согласно которой рамочный 
договор порождает организационно-пред посылочные отношения. Так как обязательства из рамочного 
соглашения являются основанием возникновения полноценного обязательства, и его отдельные условия 
еще будут уточняться и конкретизироваться сторонами в зависимости от изменений обстоятельств в ходе 
исполнения договора. Важно отметить, что конкретизация условий может иметь форму заключения 
отдельного договора. Ввиду отсутствия конкретики возникают спорные ситуации при исполнении 
обязательств. К тому же судебная практика очень разнообразна, потому что развитие экономических 
правоотношений происходит слишком быстро и правовое регулирование не поспевает за всеми 
изменениями, да и слишком много расхождений национального права с международным. Это также 
является проблемой. Спорным является момент возникновения договорных обязательств и момент 
заключённости рамочного договора, так как он регламентирует только часть условий [3].  

В соответствии с положениями ст.ст.425 и 432 ГК РФ «Договор вступает в силу и становится 
обязательным для сторон с момента его заключения. Договор считается заключенным, если между 
сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 
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условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в 
законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а 
также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение». А положения ст.429.1 ГК РФ определяют, что рамочным договором (договором с открытыми 
условиями) признаётся договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений 
сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путём заключения отдельных 
договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение 
рамочного договора [4].  

Из этого исходит, что спорным является вопрос о предмете договора и его согласовании сторонами, 
так как он исключён из конструкции ст.429.1 ГК РФ. 

Итак, договор заключён, и договорные обязательства возникли, но нет соглашения по 
существенным условиям договора, которые могут быть достигнуты в будущем. То есть достигнутые 
соглашения сторон не отвечают требованиям ст. 432 ГК РФ о том, с какого момента и при каких условиях 
до говор считается заключенным. А если в будущем соглашение не будет достигнуто или отдельные 
договоры во исполнение рамочного договора заключены не будут? Здесь рамочное соглашение как 
конструкция становится неустойчивой, с оговорками, такое положение при возникновении обязательств 
недопустимо. Однако не все цивилисты согласны с концепцией о том, что при отсутствии предмета 
соглашения рамочный договор порождает обязательственное правоотношение [4].  

Поговорим о предмете, как о существенном условии рамочного договора. Предмет – основные 
действия, которые стороны должны совершить во исполнение возникающего на основании рамочного 
договора обязательства по заключению основного договора или рассмотрению предложения 
заинтересованной стороны о заключении такого договора. 

 Таким образом, для заключения рамочного договора недостаточно выполнить положения ст.429.1 
ГК РФ. Выполнение требований ст.432 ГК РФ является также обязательным [1].  

Логичным было бы дополнить статью следующим образом: «Согласование предмета договора 
является обязательным для заключения рамочного договора». Однако необходимо учитывать, что общие 
условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые предусмотрены рамочным договором, 
могут быть сторонами уточнены и конкретизированы в будущем, путём заключения отдельных договоров, 
особым образом должна строиться судебно-арбитражная практика по разрешению споров, связанных с 
признанием таких договоров незаключенными. Особенность состоит в том, что отсутствующее в 
рамочном договоре какое-либо его существенное условие может быть согласовано сторонами при 
заключении отдельного договора, поэтому данное обстоятельство не может служить основанием для 
признания рамочного договора незаключённым [5]. 

В связи с этим хотелось бы рассмотреть и практику применения рамочного договора в бизнесе, в 
сфере поставок сырья и выполнения государственных контрактов. Здесь существует ряд проблем. 

Например, условия о сроках рамочного договора и моменте полного исполнения сторонами по 
договору. Здесь, стороны вправе оставить вопрос о сроках рамочного договора не урегулированным, тут 
же, определение даже конечного срока действия рамочного договора, например, до 31 декабря 2022 г., 
даёт возможность сторонам применить определенные налоговые льготы.  

Далее это вопрос установления цены рамочного договора. Есть необходимость прописать механизм 
определения конечной цены, если речь, например о поставке сырья, так как если уже будет 
фиксированная цена, тогда и договор не будет рамочным, а уже приобретает все черты обычного 
договора поставки, который в свою очередь не решает задачи длительности и стабильности отношений 
между контрагентами. 

Существуют точки зрения о дополнении ст. 429.1 в части урегулировании споров путем направления 
протокола разногласий, однако это идет в разрез с пониманием рамочного соглашения, как такового и 
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возникает путаница и слияние в договор с открытыми условиями [1]. 
Не будем уходить в сторону, отметим лишь, что рамочный договор характеризуется 

многократностью однородных правоотношений, предмет которых обязателен для участников. основное 
преимущество рамочного договора – он позволяет сторонам быть гибкими в своих отношениях. В част-
ности, вначале стороны обсуждают общие условия своих поставок или услуг, заключают рамочное 
соглашение, в котором могут отражаться права сторон, их обязанности, сроки договора и исполнения 
обязательств, случаи неисполнения обязательств, ответственность за неисполнение обязательств, 
применимое право и судебная или арбитражная оговорки. 

Как видно, нормативное регулирование рамочных договоров не даёт ясного ответа на вопрос о 
порядке и механизме заключения рамочных договоров. Рамочные соглашения на создание продукции 
имеют ряд юридических особенностей (неоднородность действий и соглашений в организационной 
работе по исполнению обязательств рамочного договора), иными словами, имеют ярко выраженный 
характер организационного договора, не имеющего главной целью приобретение имущественных прав 
[5]. 

Правоотношения участников рамочного договора находятся в постоянном движении, прежде всего 
по причине того, что законодатель предоставил им возможность регулировать свои правоотношения и 
согласовывать условия рамочного договора на протяжении всего срока его действия. 

Вторая причина отсутствия постоянных юридико-технических механизмов и технологий, 
применяемых в рамочных договорах – это, как правило, экспериментальный, если не сказать уникальный, 
механизм создания какой-либо промышленной или военной продукции, создаваемой по условиям 
рамочного соглашения и невозможность многократного применения уже использованных юридических 
механизмов [7]. 

Применение такой договорной конструкции в сфере предпринимательской деятельности позволяет 
оптимизировать, упростить установление деловых правоотношений между субъектами бизнес-сооб-
щества, сократить расходы на определение договорных обязательств, обеспечить гарантированность 
исполнения сторонами принятых обязательств. 

Практика применения рамочных договоров будет увеличиваться. Со временем законодатель 
унифицирует некоторые юридические механизмы и технологии, а также создаст правила заключения ра-
мочных договоров для поставок сырьевых ресурсов по аналогии с правилами заключения контрактов на 
перевозку, например, нефтепродуктов. Рамочные соглашения на создание новой продукции останутся 
индивидуальными, а вот рамочные соглашения на поставку готовой продукции будут совершенствоваться 
и унифицироваться, что приведёт к наибольшей степени согласования условий рамочных договоров [6]. 

Для участников рамочных договоров именно стабильность рынка обеспечивает длительность их 
правоотношений. Так как заключения рамочного соглашения осуществляется на пять и более лет. Таким 
образом обязательства сторон, которые действуют не один год, порождают стабильность работы 
предприятий, что в свою очередь обеспечивает устойчивость длительного экономического развития, а 
также буквально заставляет партнеров улаживать конфликты и разногласия.  
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Аннотация 

Правовое поле, касающееся квалификации преступных действий в виде похищения человека, 
постоянно развивается. Представляется целесообразным изучение объективных признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, а именно объекта названного преступления. 
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Похищение человека; преступления против свободы, чести и достоинства личности; свобода; 

 ст. 126 УК РФ; преступление; Уголовный кодекс РФ. 
 
Право каждого человека на свободу и личную неприкосновенность закреплено в международных 

актах, в том числе во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года (статья 3) , в 
Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года (статья 9) и 
предполагает, что никто не должен быть лишен свободы иначе как на таких основаниях и в соответствии 
с такой процедурой, которые установлены законом. 

В уголовном законодательстве России это противоправное деяние регламентировано гл. 17 УК РФ 
[3]. Данная глава специализирована для квалификации преступлений, подпадающих под категорию 
«Преступления против свободы, чести и достоинства личности». За похищение человека предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 126 УК РФ. 

Отсутствие законодательно закрепленного понятия похищения человека в действующем УК РФ 
создает определенные трудности при толковании данного состава. Между тем, п. 2 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, 
незаконном лишении свободы и торговле людьми» разъясняет, что по смыслу уголовного закона под 
похищением человека следует понимать его незаконные захват, перемещение и последующее 
удержание в целях совершения другого преступления либо по иным мотивам, которые для квалификации 
содеянного значения не имеют. Захват, перемещение и удержание человека могут быть совершены с 
применением угроз, насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Похищение 
человека может быть совершено также и путем обмана потерпевшего или злоупотребления доверием в 
целях его перемещения и последующих захвата и удержания [1]. 
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Под объектом преступления в науке уголовного права в самом общем смысле понимают «то, на что 
направлено посягательство, что затронуто им». Исходя из расположения преступления, предусмотренного 
ст. 126 УК РФ, родовым объектом его являются общественные отношения, охраняющие права и свободы 
личности, т.е. обеспечивающие ее нормальное функционирование. В соответствии с названием главы, в 
которой располагается исследуемый состав преступления, его видовым объектом являются свобода, честь 
и достоинство каждой личности. 

По справедливому замечанию В.В. Половка, честь человека имеет два аспекта - внешний 
(объективный) и внутренний (субъективный). 

Исходя из данного контекста честь представляет собой положительную оценку отражений духовных 
качеств лица в сознании окружающего общества. Достоинство - самооценка личности, осознание ею своих 
личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и общественного значения. 

В свете же анализируемого преступления стоит особое внимание обратить на понятии «свобода». В 
российском законодательстве отсутствует определение данного термина. Оно не содержится как в 
уголовном законодательстве, так и в нормативных актах других отраслей права. 

Отсутствие данного понятия в нормативно-правовых актах можно объяснить тем, что свобода 
достаточно сложная категория, отличающаяся своей многоплановостью, как следствие, ее очень сложно 
регулировать на законодательном уровне. Свобода личности изучается представителями разных наук: 
конституционного права, административного, уголовного и уголовно- процессуального права. 
Исследуется данное понятие и в философии. Как в юридической литературе, так и в философской, в самом 
общем виде свобода понимается, как возможность любого человека поступать по собственной воле, без 
какого-либо внешнего принуждения. 

Рассмотрим различные точки зрения на понимание термина «свобода» в юридической науке. 
Некоторые авторы понимают под свободой понимается и некое право выбора, исходя из собственной 
воли, относительно места пребывания. Г.А. Решетникова считает нужным, основываясь на собственных 
интересах, целях, возможности осуществлять собственный выбор. 

Говоря о свободе, следует иметь в виду, что выбор не всегда является полностью свободным, 
поскольку существуют те или иные ограничения, установленные законом. Свобода — это всегда понятие 
относительное, поскольку у каждого человека существует свобода, но в тех рамках, в которых она не 
нарушает права и свободы другого человека. Это положение закреплено в Конституции РФ. Согласно 
статье 17 Основного закона РФ, осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. Таким образом, видовым объектом анализируемого преступления являются 
общественные отношения по обеспечению чести, достоинства личности и его права на свободу. 

Исходя из сути термина «свобода», который был рассмотрен нами выше, можно с таким подходом 
согласиться. Считаем, обоснованным составы преступлений, предусматривающие ответственность за 
посягательство на свободу человека, выделить в отдельную главу. Такой вариант нам представляется 
наиболее приемлемым, поскольку, понятие свобода достаточно многоплановое, сложное и имеет 
различную правовую природу с такими категориями как честь и достоинство и поэтому, навряд ли может 
иметь с последними один видовой объект. 

Относительно непосредственного объекта похищения человека в литературе можно встретить 
различные точки зрения. С позиции Р.Э. Оганяна под непосредственным объектом похищения человека 
необходимо понимать свободу и личную неприкосновенность человека. При этом под свободой 
понимается воля человека, простор для его деятельности, возможность действовать по собственному 
усмотрению и желанию. В свою очередь, под неприкосновенностью понимается отсутствие 
долженствования подчинения чьей-либо власти и воле. 

Далее отметим, что по мнению, группы создателей УК РФ непосредственным объектом похищения 
человека является законное право любого человека по собственной воле осуществлять перемещение и 
самому определять место своего пребывания. М. Лысов имеет другую точку зрения, в соответствии с 
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которой под непосредственным объектом похищения человека понимается его физическая свобода, при этом 
также человеческое достоинство, которое предполагает недопустимость насильственного захвата и обладания 

каким-либо человеком как некой вещью, предметом. Как видно автор, к физической свободе добавляет еще и 
человеческое достоинство как элемент непосредственного объекта похищения человека [2, 83 с.]. 

В этой связи стоит обратить внимание на то, что личная свобода, как отмечалось выше, состоит из 
двух компонентов — во-первых, из физической свободы, означающей свободу перемещения, 
возможность лица выбирать по своему усмотрению место временного или постоянного пребывания, и во- 
вторых, из поведенческой свободы, означающей отсутствие со стороны каких- либо лиц как физического, 
так и психического принуждения. 

Поэтому непосредственным объектом похищения человека является именно физическая свобода, 
то есть свобода перемещения, возможность лица выбирать по своему усмотрению место временного или 
постоянного пребывания. Именно это право человека попирается при его похищении. 

Право свободного передвижения принадлежит к числу тех прав, которыми человек особенно 
дорожит. Соответственно, высшая судебная инстанция отметила, что при совершении такого 
преступления как похищение человека, страдает именно физическая свобода человека, заключающаяся в 
свободе его передвижения и выбора места своего нахождения. 

Заканчивая характеристику объекта преступления, предусмотренного ст.126 УК РФ необходимо 

отметить следующие выводы: 
- основным непосредственным объектом похищения человека является физическая свобода 

человека; 
- потерпевшим от данного преступления может быть любое лицо. Но им не может быть ребенок, 

которого похитили его близкие родственники, полагающие, что действуют в его интересах; лицо, которое 
участвовало в имитации собственного похищения и лицо, давшее согласие на свое похищение. 
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классификации юридических фактов по происхождению, по наличию воли, в зависимости от 
повторяемости событий, по продолжительности во времени, по количеству их участников, по характеру 
наступивших последствий. 

Ключевые слова:  
правоотношение, правовое отношения, основание возникновения прав и обязанностей,  

юридический факт, события и действия. 
 
В любом обществе существуют множество разнообразных отношений между людьми, 

организациями и государственными структурами: трудовые, экономические, семейные, политические, 
религиозные и др. В свою очередь, все эти отношения имеют упорядоченность, организованность и 
опосредованы с помощью обычаев, этических, религиозных, корпоративных и других социальных норм. 
Абсолютное большинство этих отношений регулируется нормами закона. Такие отношения существуют во 
всех сферах жизни общества, создают в нем правопорядок, придают ему стабильный и целенаправленный 
характер. Их именуют правовыми отношениями, или же правоотношениями.  

Существует множество подходов к пониманию правоотношений, однако наиболее современный и 
предпочтительный подход — это тот, который определяет правоотношения как некую модель поведения, 
складывающуюся на основе правовых норм и определенных жизненных обстоятельств конкретных 
субъектов права, обладающих субъективными правами и корреспондирующими обязанностями.  

На основе этого возникает вопрос, а с чем связано возникновение этих связей, благодаря чему 
возникают те самые права и обязанности, которые представляют собой содержание конкретных 
правоотношений.  

В теории права такие обстоятельства именуются юридическими фактами. На данный момент в 
теории фактов выработалось два подхода к определению понятия юридического факта: материальный 
(факт-явление) и идеально-правовой.  

Материальный подход и идеально-правовой подход — это два противоречивых, но связанных 
между собой подхода к пониманию юридического факта. Первый подход подчеркивает реальное 
существование факта в жизни общества, в то время как второй подход рассматривает факт, как 
обстоятельство, обличенное в правовую форму и способное порождать определенные правовые 
последствия. 

Факт, как явление объективной действительности материален, а как правовая модель идеален, 
выступает некоей абстракцией, набором юридически выделенных признаков. 

В настоящее время, в теории права нет единого мнения относительно понимания сущности 
юридических фактов, однако благодаря исследованиям ученых правоведов выработано множество 
классификаций, которые помогают понимать важность данной категории. 

Юридические факты можно классифицировать по происхождению, однако чаще она встречается по 
другому критерию - по наличию воли. Юридические факты так же классифицируются в зависимости от 
повторяемости событий, по продолжительности во времени, по количеству их участников, по характеру 
наступивших последствий. 

Самая известная классификация юридических фактов представляет собой деление юридических 
фактов по наличию воли у субъекта направленной на возникновение, изменение или прекращения 
определенных последствий. Данная классификация имеет множество модификаций, но основа у нее 
одна. 

Все юридические факты можно поделить на две большие группы: действия и события. При этом, 
каждая из этих групп делится на подгруппы, которые у правоведов вызывают разногласия по поводу того 
какие подгруппы в итоге образуются. 

Для примера приведем классификацию юридических фактов, произведенную Г.Ф. Шершеневичем. 
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По его мнению, все действия следует делить на сделки, правонарушения, а события не делятся вообще 
[8, с. 71]. 

В.И. Синайского юридические действия разделяет на дозволенные, к которым относит юридические 
сделки или акты и недозволенные, к числу которых относятся правонарушения. Юридические события он 
также не разделяет на группы [7, с. 144]. 

Л.А. Морозова так же согласна с данной классификацией, однако она различает абсолютные и 
относительные события. Абсолютными считаются такие события, которые возникают и развиваются 
независимо от воли субъектов. К ним относятся чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства. 
Относительные события возникают по воле субъектов, но затем они протекают вне связи с волевой 
деятельностью, например, поджог, смерть лица в результате драки[5, с.  244]. 

Ю.С. Гамбаров в своей классификации юридические события и юридические действия подразделяет 
на дозволенные юридические действия или юридические сделки, и недозволенные юридические 
действия или деликты[2, с. 646]. 

Однако в классическом виде данная классификация представлена в основополагающем труде О.А. 
Красавчикова. 

Юридические факты делятся на события и действия. Действия делятся на правомерные и 
неправомерные. Правомерные действия делятся на юридические акты и юридические поступки. 
Юридические акты делятся на административные акты, гражданско-правовые акты, семейно-правовые 
акты, судебные акты. 

С.А. Зинченко при построении классификации юридических фактов вообще отказался от такого вида 
юридических фактов как событие. Он считает, что значение юридического факта приобретает не событие 
само по себе, а действия людей по поводу этого события (например, не смерть, а регистрация смерти в 
органах записи актов гражданского состояния). 

Данная концепция вызвала некоторое волнение в литературе. Было высказано даже мнение, что 
данная идея об установлении абсолютно иной системы юридических фактов является настоящей 
«революцией», и, безусловно, требует глубокого теоретического осмысления в силу устоявшегося 
понимания традиционной теории юридических фактов как основы основ. 

Оригинальную теорию юридических фактов построил В.А. Белов. Он понимает юридические факты, 
как собственно факты в узком смысле, которые подразделяются на действия и события, и юридические 
факты в широком смысле, включающие в себя, помимо юридических фактов в узком смысле, еще и иные 
явления объективной действительности. Помимо одномоментных обстоятельств (юридические факты в 
узком смысле), правовое значение имеют также текущие явления и процессы реальной действительности. 
Эти явления В.А. Белов предлагает назвать аналоги собственно фактов (аналоги юридических фактов в 
собственном (узком) смысле слова). К ним А.В. Белов относит продолжающиеся и не окончившиеся факты, 
а именно факты состояния, фикции, презумпции и документы.  

Юридические факты в широком смысле он называет юридические гражданско-правовые факты и 
обозначает их специальном термином, например, юридические явления. 

Вторую группу юридических фактов в широком смысле - аналоги юридических фактов в собственном 
(узком) смысле слова - В.А. Белов делит на длящиеся факты (свойства) и заменители фактических 
обстоятельств (предустановленные положения о фактах). 

К длящимся фактам (свойствам) относятся юридические состояния (юридически значимые свойства 
лиц) и юридические обстоятельства (юридически значимые естественные свойства объектов гражданских 
правоотношений). К заменителям фактических обстоятельств относятся фикции (предустановленные и не 
подлежащие опровержению суждения о фактах), презумпции (предустановленные, но опровержимые 
суждения о фактах) и документы (официальные источники сведений о юридических фактах, состояниях и 
обстоятельствах)[1, с. 250]. 
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Поскольку все обстоятельства реальной действительности, с которыми нормы права связывают 
последствия, объединены В.А. Беловым в три большие группы: лица, блага, факты, все то, что не попадает 
в первые две группы, автоматически попадает в третью, называемую «факты». Поэтому в этой группе 
объединяются также разные вещи, юридические презумпции и документы. 

Еще один из признаков классификации юридических фактов - наличие или отсутствие их 
последовательного деления на части. Количество таких делений может быть неограниченно[4, с. 403].  

Юридические факты можно также разделить на оформленные и неоформленные. Большинство из 
них существуют в оформленном, документально закрепленном виде, но некоторые фактические 
обстоятельства могут быть не оформлены, включая отдельные юридически значимые события. 
Значительная часть фактических обстоятельств имеет юридическое значение только будучи оформленной 
документально. На основании признака определенности среди юридических фактов выделяют 
определенные и относительно-определенные. К первым относят факты, исчерпывающе описанные в 
норме права и не требующие конкретизации со стороны органов, занимающихся правоприменением. 
Вторые - обстоятельства, конкретизируемые компетентными органами при применении норм права. К 
ним близки обстоятельства, получающие юридическое значение через обратную силы закона, 
предполагающую распространение действия нормативного акта на отношения, возникшие до вступления 
его в силу[6, с. 231]. 

В зависимости от порождаемых правовых последствий юридические факты могут быть 
правоустанавливающими (рождение человека, регистрация юридического лица, получение диплома о 
высшем образовании и др.), правоизменяющими (заключение сторонами соглашения об изменении 
условий договора, наделение руководителя филиала дополнительными полномочиями, приказ 
работодателя о повышении заработной платы) и правопрекращающими (смерть человека, ликвидация 
юридического лица, исполнение договора сторонами). Следует помнить, что один и тот же юридический 
факт может одновременно порождать различные правовые последствия. Так, отказ наследника от 
принятия наследства с одной стороны является правопрекращающим (он лишается права на наследство), 
а с другой стороны – правоустанавливающим (у наследников второй очереди появляется право на 
принятие наследства) юридическим фактом. В случае, если наследников первой очереди несколько, то 
данный факт также является правоизменяющим (увеличивается размер доли в наследстве остальных 
наследников)[9, с. 365]. 

По степени сложности (особенностям элементного состава) различают простые (одноэлементные) 
и сложные (многоэлементные) юридические факты. Простые юридические факты состоят из одного 
элемента (события или деяния) подлежащего установлению (регистрация брака, уплата налога и др.). 
Сложные юридические факты состоят из нескольких элементов, каждый из которых необходимо 
установить для подтверждения наличия соответствующего юридического факта. Например, 
правонарушение состоит из объективных (объект, объективная сторона) и субъективных (субъект и 
субъективная сторона) элементов; дееспособность гражданина включает в свой состав такие элементы 
как достижение определенного возраста и психическое здоровье[9, с. 365]. 

Подводя итог вышесказанному следует сказать о том, что невозможно понять сущность 
юридического факта рассматривая его только через один критерий. Для более полного представления о 
том, что из себя представляет тот или иной факт его следует анализировать с точки зрения разных 
классификаций. При этом обратить внимание нужно и на то, что в целом в классификации юридических 
фактов мало что изменилось за последние полвека. Так положенные в основу в трудах Ф.В. Тарановского, 
Н.М. Коркунова и О.А. Красавчикова принципы остаются неизменными и по сей день. Связано это с тем, 
что проблеме классификации юридических фактов уделяется не так много времени, как и в целом 
проблеме юридических фактов, однако есть предпосылки для возобновления изучений в данном 
направлении, так как появляются новые мысли, к примеру, идея которую предлагает А.В. Белов, с его 
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классификацией сущность юридических фактов можно будет рассмотреть с непривычной стороны, что 
способствует лучшему познанию их сущности.   
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЫЧЕК ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования здорового образа жизни и доказывается 

актуальность ведения здорового образа, подразумевающего четкую организацию режима труда и отдыха, 
правильное питание, поддержание необходимого уровня физической активности, соблюдение норм 
гигиены, закаливание, отказ от вредных привычек и пр. На основании анализа научной литературы дана 
характеристика понятия «привычка»: положительная и отрицательная и описаны   принципы 
формирования здорового образа жизни у учащихся. 

Ключевые слова 
Привычка, учащиеся, здоровый образ жизни, принципы. 

 
Очевидно, что понятие «здоровый образ жизни» является комплексным. Практический каждый 

человек, если и не знает полностью свой организм, так хотя бы имеет общие представления о его 
особенностях, функциях органов, своих индивидуальных особенностях организма, способы поддержания 
нормального состояния своего здоровья, а также физической и умственной работоспособности. Ведение 
здорового образа жизни подразумевает четкую организацию режима труда и отдыха, правильное 
питание, поддержание необходимого уровня физической активности, соблюдение норм гигиены, 
закаливание, отказ от вредных привычек, психологическое саморегулирование [2, с. 180]. 

Процесс формирования привычек здорового образа жизни, у каждого отдельного человека будет 
разным. Каждый отдельный человек, на пути формирования привычки здорового образа жизни 
сталкивается с определенными трудностями, которые в значительной мере замедляют формирование 
привычки. Однако, несмотря на возникающие трудности, большая масса людей не останавливается перед 
трудностями и эффективно формируют у себя привычки к ведению здорового образа жизни [4, с. 150].  

В наши дни невозможно не заметить интерес общества к ведению здорового образа жизни и 
внедрение его элементов в повседневную жизнь. Анализ научной литературы позволил выделить 
комплекс принципов формирования привычки к здоровому образу жизни у учащихся образовательных 
организаций [4, с. 152].  

К.Д. Ушинский отмечал, что привычка является рычагом в процессе воспитательной деятельности, 
который базируется на применении воспитательной силы. 

Процесс воспитания нравственных привычек, к которым относится формирование привычек к 
ведению здорового образа жизни, является ключевым звеном в сохранении и совершенствовании 
здоровья учащихся образовательных организаций. 

Привычка – это комплекс действий, способов поведения, которые формируется через многократное 
повторение определенных мероприятий, которые в дальнейшем становятся потребностью для человека. 
Таким образом, действия, которые человек регулярно выполняют, становятся частью его жизни, без 
которых у него возникает дискомфорт, снижение работоспособности, психологическое напряжение, 
расстройства и т.д. [1]. 

Формирование привычки происходит в процессе многократного повторения человек одних и тех же 
действий, что в результате формирует у него наиболее удобную модель поведения. Однако, 
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формирование той или иной модели поведения, требует от человека моральных усилий и волевых 
усилий. 

Привычки с точки зрения физиологии – это набор нейронных сетей, которые находятся глубоко в 
коре его головного мозга [1]. Таким образом, когда формируются определенные условия, то эти нервные 
соединения приходят в активность, из-за регулярного выполнения однотипных действий в типовых 
ситуациях.  

Стоит отметить, что привычки могут оказывать как положительное, так и отрицательное 
воздействие. К примеру, положительными привычками являются вежливость, опрятность, ведение 
здорового образа жизни, соблюдение гигиены, данные привычки необходимо формировать с раннего 
возраста и оставляют след на всю жизнь человека, сказываясь на его поведении и характере. Вредные и 
негативные привычки, к которым относятся курение, регулярное употребление алкоголя, переедание, 
злоупотребление лекарственными препаратами пагубно сказываются на здоровье человека. Человек, у 
которого имеются вредные привычки, вынужден прикладывать усилия, чтобы отказаться от них. Таким 
образом, каждому человеку рекомендуется отдавать предпочтение к полезным привычкам [1]. 

Формирование привычки здорового образа жизни основывается на комплексе определенных 
принципов.   Одним из важных принципов стоит отметить принцип доступности «Здоровый образ жизни 
всем и каждому». Современное общество характеризуется повышенным уровнем гиподинамии, что 
вызывает тревогу за будущие поколения. Развитие современных технологий позволяет человеку 
максимально снизить все физические нагрузки, но при этом увеличивается нагрузка на психологическое 
состояние человека, а также вызывает высокое умственное напряжение. Представленные негативные 
процессы отчетливо видны в подрастающем поколении. Так, например, среди студентов средних 
профессиональных учреждений исследователи отмечают низкий уровень физической подготовленности, 
однако при этом на достаточно высоком уровне находятся пристрастия к различным вредным привычкам, 
что негативно сказывается на их здоровье [1]. 

Принцип престижности. Требуется, что бы каждый учащийся умел сам для себя определить 
основные направления в формировании здорового образа жизни. Необходимо убедить подрастающее 
поколение в том, что будущим гражданином страны должен быть здоровый, физически и духовно 
развитый человек [3].  

Процесс формирования привычек здорового образа жизни является учебно-методическим 
процессом, в котором применяются все ключевые компоненты обучения, воспитания. Исходя из чего, 
стоит выделить, следующий принцип формирования привычек здорового образа жизни: сочетание 
учебно-тренировочных воздействий на учащихся при формировании у них привычек к ведению здорового 
образа жизни.  

Принцип толерантного отношения каждого занимающегося в системе здорового образа жизни. В 
целом, говоря о толерантности, стоит сказать, что это готовность человека принимать взгляды, убеждения, 
даже при условии, если эти взгляды расходятся с взглядами этого человека.  После помещения учащегося 
в среду здорового образа жизни, формирование нового режима дня, питания, физических нагрузок и 
отдыха, отмечается его мотивированное изменение и формирование регулярного следования нормам 
здорового образа жизни [3].  

Независимо от рода деятельности занятий спортом, закаливания и т.д. необходима мера. Таким 
образом одним из принципов формирования привычки к ведению здорового образа жизни является 
принцип меры. Смысл данного принципа заключается к адаптации организма учащихся к изменениям. К 
примеру, если рассматривать человека, который пытается преодолеть пустыню, лес, или горы, то если он 
делает это каждый день до полной потери сил, то в конечном итоге это приводит его только к разрушению 
ранее накопленных сил и физических качеств организма, а также его волевого потенциала. Тратя все силы 
человек не получит адаптации к получаемой им нагрузке, а только усугубит ситуацию, что приведет к 
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процессам дезадаптации. 
В заключении необходимо отметить, что формирование привычки к ведению здорового образа 

жизни необходимо закладывать с раннего возраста, однако если этого сделано не было, то данные 
мероприятия будут актуальны и в системе среднего специального образования. Очень важно следовать 
ранее описанным принципам, так как они позволяют заинтересовать учащихся соблюдать нормы 
здорового образа жизни. 
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В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
В настоящей статье дано описание системы школьного иноязычного образования, направленного 

на заложение основ в иностранном языке и рассмотрены новые сквозные образовательные технологии, 
расширяющие традиционное иноязычное обучение. 
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виртуальная реальность, смешанная реальность, интернет вещей. 
 
Развитие современной модели среднего образования ориентирует на формирование продуктивной 

системы знаний, включающей освоение утверждённой по госстандарту образовательной программы в 
качестве базового компонента и формирование личностных знаний в решении жизненных задач и 
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социализации в современном обществе (функциональной грамотности). 
В части ориентации на личность (индивидуальность) при обучении иностранному языку 

закладывается концепция языкового образования, ставящая «главной целью развитие языковой 
личности, способной эффективно осуществлять межкультурное общение во всех его сферах [2]. 

Система школьного образования прежде всего построена на педагогическом взаимодействии 
«субъект (учитель) → объект (ученик)», где роль педагога определяется как «умение мотивировать и дать 
основы знаний», а роль ученика — «умение учиться и усвоить основы знаний». 

Таким образом, период обучения в школе в общем смысле ориентирует на заложение основ 
дальнейшего формирования индивидуальности, закладывает навык «умение учиться», который будет 
неотъемлемой часть дальнейшего профессионального становления, социализует в соответствии с 
устоявшимися традициями и является управляемой педагогом (учителем) деятельностью ученика.  

В части обучения иностранному языку в школе ставится задача сформировать необходимый уровень 
иноязычной коммуникативной компетенции (иноязычных навыков) для минимально возможного 
общения (А2) по второму иностранному языку, либо достаточный для решения практических задач в 
базовых (повседневных) ситуациях (В1-В2) к окончанию полного школьного курса по основному 
иностранному языку. 

Несмотря на то что «в настоящее время в сфере образования происходит поиск новых методов, 
форм и технологий для повышения эффективности образования» [4], и обучение иностранному языку в 
значительной мере усвоило новые технологии и приёмы, оно всё же сохраняет традиционно крепкую 
связь с внутренней мотивацией, выраженной личными мотивами изучающего и «предполагает прежде 
всего умение самостоятельно, «через всю жизнь» работать над изучением языка, поддерживать и 
пополнять свои знания и умения, развивать коммуникативную, лингвосоциокультурную и 
информационную компетенции [2].  

Ключевой функцией учителя иностранного языка в школе является не столько высокий уровень 
сформированной иноязычной компетенции (С1-С2), сколько навыки владения продуктивными 
образовательными технологиями, «которые ориентированы на самостоятельную учебную деятельность 
школьника» [2] и формируют иноязычное личностно ориентированное образование (ИЛОО) как 
«целостный, специально организованный педагогический процесс воспитания, обучения и развития 
школьников средствами и содержанием предмета «иностранный язык», направленный на становление 
позитивной личности и субъектности каждого школьника» [1].  

Формирование навыка усвоения знаний («умения учиться») в настоящее время неотделимо от 
цифровизации образования (e-learning)[3], важнейшими чертами которой являются новые 
педагогические способы развития компетенций (способности эффективно владеть изученным и 
применять на практике), гибкость и непрерывность их дальнейшего совершенствования (модель lifelong 
learning), индивидуальность образования (дополнение традиционного обучения) и глобальное 
образовательное пространство (посредством интернет-технологий). 

Одной из тенденций цифровизации образования является применение новых способов обучения, 
контроля, сохранения учебных результатов и построение на этой основе индивидуальной 
образовательной траектории, что в последние годы вязывается с внедрением в образование сквозных 
технологий, определяемых как изменение и дополнение сложившихся условий в работе нескольких 
научно-технических отраслей или их направлений [5].  

Применительно к учебной деятельности они являются сквозными образовательными технологиями 
и включают BigData, блокчейн, виртуальную, дополнительную и смешанную реальность, а также интернет 
вещей (Internet of Things, IoT) [4]. 

Рассмотрим кратко приведённые выше технологии в школьном обучении иностранному языку. 
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Учитель может применять технологию BigData в обучении иноязычной грамматике (морфологии и 
синтаксису) и лексике, но наибольшая эффективность будет достигнута анализом контекстных примеров, 
взятых из аутентичных источников. Предлагается создание педагогом дидактического корпуса текстов на 
основе определённого текстового материала. 

Применение технологий виртуальной, дополнительной и смешанной реальности в условиях школы 
включает прежде всего смешанную реальность (MR), которая дополняет традиционное (очное) школьное 
обучение: в последнее время развитие получает платформа «Сферум», используя которую учитель 
получает возможность дистанционного создания чатов, классов и проведения видеоуроков, а школьник 

может присоединяться к занятиями по видеосвязи и получать все необходимые учебные материалы. 
Технологии Виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности в обучении иностранному языку 

находятся ещё на этапе становления: виртуальная реальность требует подключения специальных 
устройств (гарнитуры, шлема, очков) и «вызывает ощущение полного погружения в виртуальный мир» [5], 
в то время как дополненная реальность при помощи программных средств частично изменяет реальный 
мир наложением виртуального изображения. В обучении иностранному языку в школе их применение не 
является актуальной задачей. 

Блокчейн как система хранения данных в неизменном виде в обучении иностранному языку в школе 
ориентирована на отслеживание образовательных успехов школьников: результатов самостоятельных, 
контрольных, аттестационных работ, полученных баллов на ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку, а 
также предоставляет «возможность хранить портфолио, аттестаты, дипломы и другие документы в 
едином месте» [5]. Позволяет верифицировать учебные результаты. 

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) в школьном обучении иностранному языку — это 
интерактивные (электроные) доски, «умные» парты с сенсорным экраном, электронные учебники и 
дидактические материалы, а также другие объекты (компьютеры, ноутбуки, смартфоны), подключённые 
к сети и обменивающиеся данными. В целом, данная технология позволяет верфицировать личность 
ученика, и контролировать посещаемость [4]. Также сюда относятся все электронные формы школьного 
учёта (пропуск, электронный журнал). 

В результате, хотя школьное обучение иностранному языку является в первую очередь 
традиционным (классным или очным), в последнее время оно дополняется цифровыми технологиями, 
которые не смогут заменить его в полном объёме, но смогут расширить учебные возможности. 
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Аннотация 

Документооборот любого вида деятельности всегда был тесно связан с человеческим фактором. 
Любая ошибка могла привести к серьезным последствиям. Активный приток иностранных студентов в 
вузы России предъявляет серьезные требования к данной проблеме. Современный мир с многообразием 
технологических ресурсов предоставляет реальную возможность перейти на рельсы цифровизации 
практически во всех сферах деятельности. Необходимо учесть также техническую возможность 
встраивания новых технологий в существующую цифровую архитектуру. В данной статье рассмотрены 
пути автоматизации учета иностранных студентов в международном отделе ФГБОУ ВО УГЛТУ. 
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В последнее время в рамках работы Уральского Государственного Лесотехнического Университета 
(УГЛТУ) можно отметить рост международной активности. Работа в международном отделе насыщенна и 
во время авралов в отделе категорически не хватает времени и рук. Множество бумажных носителей 
информации не только отбирают время на их ручную обработку, но и чреваты множеством ошибок по 
невнимательности. Перебирая кипу уведомлений, всегда есть вероятность упустить что-нибудь важное.  

В УГЛТУ на данный момент обучается более 550 иностранных студентов. Каждый из них имеет 
собственное личное дело, состоящее, как минимум, из шести копий документов. Все они распределены 
по годам и объединяются в общие папки. Таким образом, к вполне естественной сложности в ориентации 
среди физических носителей добавляется также и проблема их веса.  

Отслеживать своевременные въезды/выезды иностранных студентов помогает программа 
Microsoft Excel. Данная программа хоть и предоставляет нам возможность удобно вести списки, 
фильтровать их и выделять, все же не имеет достаточно полного функционала для мониторинга. 
Программа Excel, не имеющая соответствующих расширений, по сути своей, не предназначена для этого.  

Кроме того, внутри университета работает система управления базами данных (СУБД) «1С: 
Предприятие». Она помогает уточнять некоторую общую актуальную информацию, не прибегая к личным 
делам. Однако ее наличие также не отвечает всем нуждам международного отдела, таким, например, как 
невозможность сделать необходимые выборки для формирования отчетов по запросам извне. А самое 
главное - в общей базе данных нет возможности проведения непосредственного мониторинга.  

Все это подталкивает на мысль о необходимости к введению цифровых носителей информации и их 
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более продуманной обработки внутри международного отдела.  
Для этого нужно понять, что нуждается в цифровизации в первую очередь, а какая работа должна 

быть проведена только с бумажным носителем. Личные дела можно полностью оцифровать, снимая 
необходимые сканы документов и загружая их в программу поддерживающую создание форм. Это 
потребует колоссальной работы, но впоследствии ощутимо облегчит многие процессы. Оцифрованную 
информацию можно легко анализировать, автоматически создавать отчеты по запросам. Однако это 
порождает новую проблему - проблему хранения информации. Личные дела специфичны тем, что на их 
хранение и распространение налагается закон о персональных данных. Утечка этих данных может 
повредить университету с юридической стороны, а также пошатнуть его авторитет. Это заставляет 
отвернуться от использования сервисов облачного хранения из-за их потенциальной опасности. Но тогда 
где же хранить информацию? На физическом носителе внутри международного отдела. Этим носителем 
может являться жесткий диск компьютера начальника отдела, либо отдельно существующий сервер. Оба 
эти варианта так же ненадежны, так как физические носители имеют свойство выходить из строя, но тем 
не менее, при хранении информации таким образом, у университета в общем будет меньше проблем. 
Такие риски, к сожалению, не позволяют полностью устранить  ведение личных дел в бумажном формате. 

Для ведения личных дел и мониторинга студентов вполне естественно предположить 
использование локальной СУБД. Например, для автоматизации работы деканата (учет успеваемости 
студентов имеет схожие требования к функционалу СУБД) в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 
было разработано свое «Приложение для автоматизации деятельности ВУЗа» [1]. А в Учреждении 
высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» разработал свою 
автоматизированную информационную систему «Студент» [3]. Обе эти программы так же представляют 
собой особые системы для управления базами данных.  

Система Управления Базами Данных – это совокупность программных и лингвистических средств 
общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз 
данных. Это то, что помогает систематизировать оцифрованные данные. В современном мире особенно 
ценятся реляционные СУБД, то есть базы данных, основанные на реляционной модели данных. Такие 
базы данных просты в понимании их функционирования для конечного пользователя, так как 
единственной информационной конструкцией является таблица. Установление множества связей 
гарантирует целостность данных, сводит количество опечаток к минимуму. Поэтому мы считаем, что 
выбирать нужно именно среди реляционных СУБД. 

Для подбора СУБД для международного отдела нам стоит учесть положение в мире. На данный 
момент лидерами рынка СУБД являются американские компании Oracle и Microsoft. Однако сейчас они 
присоединились к санкциям в отношении некоторых российских компаний и потому использование этих 
систем связанно с определенными рисками [2]. 

«Линтер» является платной отечественной реляционной СУБД с полной поддержкой и открытой 
демо-версией [4]. «Линтер» реализует стандарт SQL:2003 и поддерживает множество операционных 
систем. Внутри международного отдела размещено три ПК, а это означает, что для полноценной работы 
нам достаточно будет Серверной лицензии на 5 клиентских подключений, что обойдется в 26 000 рублей. 
Дополнительные затраты на персональный сервер для международного отдела может варьироваться от 
50 тыс. рублей до 450 тыс. рублей. 

Так как база данных реляционная, то для реализации автоматизации оцифрованных данных будет 
необходимо составить схему данных, установить их взаимосвязи [5]. На данный момент она может иметь 
вид, представленный на рис. 1. (Схема составлена с помощью Microsoft Visio) 
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Рисунок 2 – Схема данных  

 
Такая подвижная база данных очень инклюзивна и для дополнительной информации всегда можно 

будет добавить новую таблицу и привязать ее к основной (Таблица «Информация о студенте») 
Запросы по датам регистрации легко помогут найти студентов, чьи регистрации подходят к концу. 

Запросы по истинности полей «дактилоскопия» и «медицина» таблицы «Медицинские сведения» помогут 
отследить студентов, чьи личные дела еще не были дополнены данными документами. 

Пример запроса на наличие дактилоскопии и медицины на рис.2.Листинг 1, написанный на SQL [6]. 
 
SELECT         
Студент. Фамилия, Студент. Имя, Студент. Отчество, Студент. Дата поступления, Паспорт. Серия, 

Паспорт. Номер, Информация об иностранце. Номер миграционной карты, Информация об иностранце. 
Гражданство, Информация об иностранце. Дата въезда, Информация об иностранце. Регистрация до, 
Медицинские сведения. Дактилоскопия, Медицинские сведения. Медицина, Информация о группе. 
Наименование группы, Информация о группе. Год поступления, Город. Город, Страна. Страна, Адрес. 
Улица 

FROM            
Адрес INNER JOIN Город ON Адрес.Город = Город.ID INNER JOIN 
Информация о группе ON Адрес.ID = Информация о группе.ID INNER JOIN 
Информация о студенте ON Адрес.ID = Информация о студенте. Адрес AND Информация о 

группе.ID = Информация о студенте. Группа INNER JOIN  
Медицинские сведения ON Информация о студенте. Медицина = Медицинские сведения.ID INNER 

JOIN 
Информация об иностранце ON Адрес.ID = dbo. Информация об иностранце.ID INNER JOIN 
Паспорт ON Информация об иностранце. Паспорт = Паспорт.ID INNER JOIN 
Страна ON Адрес. Страна = Страна.ID INNER JOIN 
Студент ON Информация о студенте. Студент = Студент.ID AND Информация об иностранце.ID = 

Студент. Иностранец 
WHERE    (dbo.[Медицинские сведения].Дактилоскопия = 0) OR 
     (dbo.[Медицинские сведения].Медицина = 0) 

Рисунок  – Листинг 1. Запрос на наличие дактилоскопии и медицины. 
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Так, разработанная СУБД может значительно облегчить работу сотрудникам международного 
отдела, заодно и уменьшая вероятность критических ошибок.  
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Аннотация 

Командная работа позволяет учащимся формировать отношения со своими одноклассниками и 
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поддерживающей учебной среды. Синергетическая совместная работа над проектом может помочь 
учащимся развить доверие, уважение и чувство общности со своими сверстниками. Чтобы помочь 
учащимся развить навыки работы в команде, учителя должны знать о стратегиях, которые учащиеся 
используют для утверждения лидерства и управления конфликтами. В этой статье представлены 
конкретные предложения по разработке командных заданий и эффективному взаимодействию с 
группами учащихся. 

Ключевые слова 
Командная работа, учащиеся, школа, команда, управление. 

Abstract 
 Teamwork allows students to form relationships with their classmates and other participants in the 

educational process, which can help create a positive and supportive learning environment. Synergistic 
collaboration on a project can help students develop trust, respect, and a sense of community with their peers. 
To help students develop teamwork skills, teachers need to be aware of the strategies students use to assert 
leadership and manage conflict. This article provides specific suggestions for developing team assignments, 
effectively interacting with groups of students, and developing a team assessment system. 

Keywords 
Teamwork, students, school, team, management. 

 
Эффективная командная работа зависит от способности учащихся договариваться о лидерстве в 

небольших группах сверстников и разрешать возникающие конфликты. Однако большинству учащихся — 
даже тем, у кого уже есть опыт работы в команде, — обсуждение авторитета сверстников и 
урегулирование конфликтов дается сложнее, чем могут себе представить учителя. Большинство 
исследований в области профессионального общения предполагает, что стратегии командной работы, 
предлагаемые для взрослых людей, применимы и к школьникам.[1] 

Однако для учащихся, вовлеченных в командную работу, обсуждение полномочий со сверстниками 
и урегулирование конфликтов не так просто; и при этом проблемы не совпадают с теми проблемами, с 
которыми сталкиваются команды на рабочем месте. Две институциональные структуры в среднем 
образовании работают против развития авторитета в классных командах. Во-первых, классная иерархия, 
в которой учителя имеют власть над учениками, оставляет учеников в горизонтальной плоскости, где их 
относительная власть по отношению друг к другу не определена. В то время как взрослые профессионалы, 
работающие вместе в командах, структурно определяются как эксперты, от которых ожидается 
утверждение авторитета во взаимодействии с коллегами. Таким образом, в условиях командной работы 
многие учащиеся чувствуют необходимость поддерживать эти социально обоснованные, 
неиерархические отношения. Во-вторых, в отличие от большинства рабочих мест, где командная работа 
необходима для успеха компании, система образования по-прежнему определяют школьника как 
личность, пытающуюся добиться успеха вместе с другими учащимися или в соревновании с ними, но 
редко в сотрудничестве с ними. Несмотря на то, что учителя продолжают использовать совместное 
обучение, институциональные маркеры, такие как средний балл класса и уровень учебной успешности, в 
конечном итоге измеряют только индивидуальные достижения. 

Одной стратегий улучшения командной работы в группе учащихся может быть последовательность 
передачи знаний. В последовательности передачи знаний один или несколько учеников берут на себя 
роль «учителя» по отношению к другим ученикам, которые действуют как «ученики». Эта модель следует 
схеме прямого обучения, которую может использовать педагог, знакомя учащихся с новой концепцией. 
«Учитель» владеет массивом информации, которой он или она делится с «учеником (учениками)», чья 
роль состоит в том, чтобы задавать вопросы и показывать понимание. Однако, в отличие от традиционных 
отношений инструктор-ученик, властные отношения в последовательности передачи знаний остаются в 
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значительной степени неиерархическими, при этом учащиеся меняют роль учителя, а те, кто играет роль 
ученика, играют активную роль в поддержании последовательности. Например, один студент может 
научить членов своей группы создавать слайды в PowerPoint. Другие ученики подтверждают эту роль 
учителя, следуя инструкциям и задавая вопросы. Через некоторое время или на более позднем групповом 
собрании другой учащийся может выйти вперед, чтобы объяснить исследование, которое он или она 
считает относящимся к проекту.[2] 

Следующей работающей стратегией является “Совместные последовательности”. В отличие от 
последовательностей передачи знаний, совместные последовательности возникают, когда учащиеся 
генерируют знания вместе без четкого разделения ролей. В совместных последовательностях говорящие 
роли, как правило, делятся более симметрично, при этом ни один участник не доминирует в разговоре; 
несколько тем могут быть затронуты одновременно, и ответы членов команды могут накладываться друг 
на друга. 

В то же время учителя, являясь прямыми наставниками, могут поддерживать командную работу 
учащихся, если подойти к заданиям с пониманием институциональных барьеров, которые учащиеся будут 
преодолевать, и стратегий преодоления трудностей. Это осознание подготавливает учителя к тому, чтобы 
помочь учащимся получить более продуктивный опыт командной работы, помня о том, как этот опыт в 
школе готовит их к будущей командной работе. Принимая во внимание, что система образования чаще 
всего поддерживает индивидуальные достижения, учителя должны начать с критического вопроса о том, 
действительно ли в их заданиях ценится процесс командной работы. В соответствии с планом, является 
ли проект слишком большим для того, чтобы один человек мог выполнить его без посторонней помощи, 
должны ли учащиеся работать вместе, чтобы определить, исследовать и написать проект или выполнить 
задание, или они могут легко разделить проект на отдельные части, которые затем в конце сшиваются 
вместе? Учитывает ли проект различные навыки и опыт, которые члены команды привносят в проект? 
Предоставляет ли расписание проекта учащимся достаточное количество времени для встреч в классе и 
вне класса на самых ранних этапах проекта (во время мозгового штурма и предварительного 
планирования)? Успешное сотрудничество начинается с хорошо продуманного задания, в котором 
подчеркивается необходимость и преимущества работы в команде. 

Когда учитель планирует командные проекты, он должен учитывать задачи, в которых они будут 
просить учащихся участвовать. Как отмечают многие исследователи, самооценка и оценка сверстников 
могут заставить учащихся критически осмыслить процесс совместной работы. Для эффективной 
самооценки учащимся следует не только перечислить свой вклад в работу команды, но и 
проанализировать свои стили взаимодействия и стратегии, которые они планируют использовать в 
будущих командных условиях. Легко увлечься окончательным успехом конкретного проекта в ущерб 
общей цели разработки эффективных стратегий командной работы. Участие в самоанализе и постановке 
целей в рамках проекта позволяет учащемуся (и учителю) отойти от деталей конкретного командного 
опыта, чтобы заглянуть в будущее командной работы.[4] 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что благодаря активному содействию 
командным проектам и использованию рефлексивных действий и оценок, учителя могут помочь 
учащимся развить метакогнитивные навыки, которые им понадобятся, чтобы быть вдумчивыми 
сотрудниками, способными добиться успеха в широком диапазоне совместной среды. 
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УДК 613 
Гончерова Н.П. 

преподаватель ВУНЦ ВВС ВВА, 
г. Воронеж 

Карпов Д.С. 
курсант ВУНЦ ВВС ВВА, 

г. Воронеж 
 

ТРЕНИРОВКИ И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ПУТЬ К ИДЕАЛЬНОМУ ТЕЛУ 
 

Спорт – это  система результатов  физической культуры человека, потому что путь ,который человек 
проходит  победами над собой и своим телом, достигается на основе норм и правил, многих упорных 
соревнований и тренировок. 

 
Методы снижения веса 
В современном мире в спорте выделяются следующие методы снижения веса: 
1. Равномерный метод – в течении всего подготовительного периода происходит снижение массы 

тела на определенное количество граммов ежедневно. 
2. Ударный метод – 40–50% веса сбрасывается в первые два дня, для соответствия конкретной 

весовой категории. В последующие дни процент снижаемого веса постепенно уменьшается. 
3. Постепенно нарастающий метод – уменьшение веса нарастает день за днём. 
4. Интервальный метод – через определенное количество дней вес снижается, затем определённый 

уровень веса сохраняется на протяжении нескольких дней, и все повторяется до достижения нужного 
результата. 

Для снижения веса на 5 - 9% от массы тела спортсменам рекомендуют использовать равномерный 
и постепенно нарастающий методы; на 9% и больше, наиболее эффективен ударный метод, интервальный 
и волнообразный методы. При небольшого превышении веса тела человека, спортсменам можно 
применять форсированную сгонку. Изменения в состоянии и работоспособности не наблюдается у борцов 
при снижении массы тела до 3%. Маленькое напряжение в разных системах органов человеческого 
организма возникает при уменьшении массы тела до 6% и может привести к уменьшениям физической 
работоспособности. 

2.2 Вредные привычки, которые мешают похудеть 
1.      Недостаточное количество воды, которую человек выпивает на протяжение 

дня. Каждому человеку необходима 2 литра воды ежедневно, тем более тем, кто худеет. Без 
определённого количества жидкости похудеть не получится, так как вода выводит из человеческого 
организма накопившиеся токсины. 

2.      Поздний ужин. Последний тяжёлый прием пищи должен осуществляться в районе 18 часов. 
Вечером при чувстве голода можно позволить себе маленький перекус в виде зеленого или травяного чая, 
а также чего-нибудь лёгкого. 

3.       Поздний отход ко сну. Активное участие в расщеплении жиров принимает 
соматотропный гормон. Он вырабатывается в организме спящего с 21 до 2 часов ночи. Следовательно во 
сне мы не испытываем чувство голода, если ложимся спать слишком поздно, то, лишаем себя этого 
важного в похудении гормона. 

2.3 Правильное питание 
Самым главным требованием специалистов к диете является сохранение мышечной массы. С этой 

задачей отлично справляется белковая диета. Она не включает в себя полный отказ от углеводов. Распад 
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белка стимулирует повышение кислотности, это может привести к сбою работу почек и печени. Этому 
процессу препятствуют сложные углеводы. Жиры также играют одну из значительных ролей в организме 
человека, тем более мужском, и полностью отказываться от них не рекомендуется. 

Рацион должен быть разнообразным и полноценным. В него следует включить следующие 
категории продуктов: 

1. Свежие овощи, зелень, фрукты; 
2. Нежирные сорта мяса: курица, индейка, крольчатина, иногда постная свинина или говядина; 
3. Молочные и кисломолочные продукты; 
4. Яйца; 
5. Злаки и крупы; 
6. Паста, макароны из твердых сортов пшеницы; 
Общее число калорий в сутки должна составлять не более 2300 ккал. То есть одна порция равны 

примерно 400 ккал. 
Количество углеводов советуется снижать постепенно, так как возникает опасность резкого падения 

уровня глюкозы. Но употребление углеводов после обеда – категорически запрещается. 
В день необходимо выпивать не менее 2-х л воды, 3 л воды в дни тренеров 
Важно! Во время “сушки” нельзя употреблять в пищу продукты, которые могут удерживать жидкость 

в тканях тела человека: мучные изделия, кофе, виноград, алкоголь, соль, сахар. 
2. Нагрузки и техника выполнения упражнений: не рекомендуется усиливать нагрузку на 

позвоночник. На одной тренировке делать тяжелые базовые упражнения, такие как становая тяга, 
приседания, тяги штанги в наклоне с большими весами – нельзя. Такой подход к тренировке может 
привести к травме.  

Заключение 
В заключении хочу сказать, что большую часть успеха занимает правильный режим дня, потом 

правильное питание и только после этого тренировки. Но самое главное – это иметь желание, быть 
упорным, добиваться своей цели любыми способами и никогда не слушать других.  

 
Список использованной литературы: 

1. Формула   Миффлина-Сан  Жеора (https://calculatorium.ru/body/mifflin-st-jeor-equation) 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ НАЧАЛЬНЫМ И СРЕДНИМ 

ЗВЕНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 
ПЕДАГОГОВ «ЛИЦЕЯ №34» Г. МАЙКОПА). 

 
Аннотация 

Преемственность в образовании – это система связей для создания единого непрерывного 
образовательного процесса на смежных этапах становления и развития ребенка. 

В целях изучения и профессиональной проработки проблем преемственности между начальным и 
средним звеном общеобразовательных учреждений по инициативе руководителя Комитета по 
образованию РА Черникова О.А. в феврале-марте 2022-2023 учебного года в МБОУ Лицей №34 
проводилось анкетирование педагогов начальной школы. Результаты исследования представлены в 
данной статье. 

Ключевые слова: 
 проблемы преемственности, преемственность в образовании, начальное и среднее 

звено общеобразовательных учреждений. 
 
Преемственность – наследование чего-либо. Синонимы: связь сукцессия, филиация. 

Преемственность в образовании – это система связей, которая обеспечивает взаимодействие основных 
задач, содержания и методов обучения и воспитания для создания единого непрерывного 
образовательного процесса на смежных этапах становления и развития ребенка. Преемственность между 
различными уровнями образования обеспечивает непрерывность, последовательность, целостность, 
смену и прогресс в развитии ребенка. 

Проблема преемственности возникает уже на этапе подготовки ребенка к общеобразовательной 
школе в дошкольном учреждении. Специалистам ДОУ необходимо знать требования образовательных 
учреждений, куда отправятся их дети по окончанию детского сада. Таким образом, уже на этом этапе 
необходимо знать технологии, методы, формы и приемы организации учебного процесса, 
преемственность в содержании программного материала, отметить проблемы, на которые нужно 
обратить внимание воспитателям детских садов. В свою очередь деятельность педагогов начальных 
классов ОУ также должна опираться на навыки, привитые детям в ДОУ, и здесь также желателен 
непосредственный контакт специалистов и обмен опытом. Опытные педагоги всегда занимались этим по 
личной инициативе. В современной ситуации такой подход уже недостаточен и требует подведения 
методической и методологической основы.  

Для определения уровня сформированности УУД у обучающихся на уровне начального общего 
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образования и в 5-6-х классах используются диагностические работы. Значительная роль в формировании 
УУД принадлежит внеурочной деятельности, которая учитывает возрастные особенности обучающихся, 
их склонности и обеспечивает дальнейшее развитие и самоопределение личности. В МБОУ «Лицей 34» г. 
Майкопа разработаны программы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления, 
которое затем в рамках преемственности реализуется на уровне старшей школы. Основная 
образовательная программа включает курсы внеурочной деятельности в области проектирования, 
конструирования, программирования, моделирования в рамках предметных областей математика и 
информатика, технология, естественнонаучные предметы, а также элективные учебные предметы.  

Работа по преемственности ведется по следующим основным направлениям:  
 -совместная методическая работа учителей уровня начального общего и основного общего 

образования  
-собеседование заместителя директора по УВР и школьного психолога с педагогами и классными 

руководителями 5-х классов;  
- малый педсовет с участием учителей уровня начального и основного общего образования по 

обсуждению и решению проблем адаптации 5-х классов; 
- проведение совместных заседаний МО, в ходе которых педагогами определяются общие цели;  
- использование преемственных образовательных технологий;  
- взаимопосещения уроков педагогами, изучение программ – учитель начальных классов изучает 

программу 5-го класса и наоборот);  
- работа с учащимися (комплексная контрольная работа в 4-х классах;  
-входной контроль знаний и умений в 5-х классах;  
- проведение комплексной диагностики, позволяющей оценить уровень достижения 

метапредметных результатов у обучающихся 4-5-х классов анкетирование;  
- анализ уровня здоровья обучающихся;  
- работа с родителями (родительское собрание в 4-5-х классах при участии учителей-предметников 

и школьного психолога);  
- анкетирование родителей; беседы с родителями).  
В целях изучения и профессиональной проработки проблем преемственности между начальным и 

средним звеном общеобразовательных учреждений по инициативе руководителя Комитета по 
образованию Черникова О.А. в феврале-марте 2022-2023 учебного года в МБОУ Лицей №34 проводилось 
анкетирование педагогов начальной школы. В исследовании приняли участие 13 педагогов начального 
звена, а также заведующая начальной школой МБОУ Лицей №34 Камагаева Н.Н. Анонимный опрос 
проводился с помощью, представленной ниже анкеты: 

 
Уважаемый педагог начальной школы, просим Вас принять участие в научном исследовании.  

 
       Ответьте, пожалуйста, на 6 вопросов.  
Выберите один из предложенных вариантов ответов или напишите свой вариант ответа в свободной 

строке. 
1. Выпускали ли вы 4-ый класс? 
А. Нет, я начинающий педагог. 
Б. Да, 1 раз. 
В. Да, несколько раз. 
Г.______________________________________________________ 
2. Знакомы ли вы с классными руководителями, выпущенных вами классов? 
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А. Нет, я начинающий педагог. 
Б.  Нет, я очень занята. 
В.  Да, мы работаем в одном коллективе. 
Г.______________________________________________________ 
3. Обсуждали ли вы деятельность детей после выпуска с новым классным руководителем? 
А. Нет, я начинающий педагог. 
Б.  Нет, я очень занята. 
В.  Да, мы работаем в одном коллективе. 
Г.______________________________________________________ 
4. Обращался ли к вам новый классный руководитель, обученных вами детей? 
А. Нет, я начинающий педагог. 
Б.  Нет, он очень занят. 
В.  Да, мы работаем в одном коллективе. 
Г.______________________________________________________ 
5. Обращались ли к вам за информацией об обученных вами детях учителя-предметники среднего 

звена? 
А. Нет, я начинающий педагог. 
Б.  Нет, они очень заняты. 
В.  Да, мы работаем в одном коллективе. 
Г.______________________________________________________ 
6. Как вы считаете, должна ли существовать преемственность между обучением в начальной школе 

и в среднем звене? 
А. Нет, в этом нет необходимости. 
Б.  Нет, детей надо оценивать непредвзято, с «чистого листа».  
В.  Да, наработанный мною с конкретными детьми опыт будет полезен.  
Г.______________________________________________________ 
 
Наибольшую информативность представляли собой собственные варианты ответов, которые 

педагоги могли вписать в свободной строке под буквой Г. 
В целом опрос имел следующие результаты: подавляющее большинство опрошенных учителей 94% 

имеют значительный профессиональный опыт и многократно прошли учебный цикл от приема детей в 
первый класс до выпуска из начального звена по окончанию четвертого. Данное распределение ответов 
свидетельствует о незначительном количестве начинающих педагогов по сравнению с опытными, 
непопулярности профессии учителя в целом и учителя начальных классов в особенности, а также о рисках 
кадрового голода в образовательных учреждениях в ближайшем будущем. С учетом анализа литературы 
и множества результатов подобных исследований авторы статьи предполагают, что сложившая ситуация 
характерна не только для «Лицея 34» г. Майкопа, но и для большинства образовательных учреждений по 
всей России.  

34 % педагогов, то есть около трети от общего числа прослеживают или стараются проследить судьбу 
своих выпускников после выпуска из начального звена. Показатель невысокий. В идеале для 
эффективного решения проблем преемственности он должен приближаться к 100 %. Однако следует 
учесть, что при выпуске из четвертого класса учащиеся не всегда остаются в том же учебном заведении, 
где получили начальное образование, а достаточно часто переходят в другие образовательные 
учреждения. Не секрет, что переход в другое образовательное учреждение иногда связан с плохой 
успеваемостью. Существует даже такая понятная сведущим педагогам формула «тройка – за уход», не 
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редкостью являются и учащиеся, которые из-за «слепой родительской любви» к девятому классу успели 
поучиться чуть ли не во всех школах города. Кроме того, при переходе в среднее звено классы часто 
переформировываются, поэтому опрошенные учителя указали, что не знакомы с классными 
руководителями выпущенных ими учеников, «потому что дети учатся в разных школах», или они 
поддерживают связь с теми классными руководителями, у которых «занимаются 5 или более их 
выпускников».  

Отсутствие личного контакта педагога начальной школы и нового классного руководителя, конечно, 
замедляет передачу сведений об индивидуальных особенностях учеников, однако не является серьезным 
препятствием для эффективного обучения в среднем звене в случае имеющейся в учебном заведении 
грамотной системы преемственности школьных этапов обучения: мониторингов физического и 
психического состояния здоровья, уровня интеллекта и способностей, успеваемости, мотивационной 
направленности, семейной ситуации. Щадящий режим переходного периода, например, отказ от 
выставления оценок в первой четверти пятого класса также направлен на сглаживание адаптационного 
периода ребенка.  

Неожиданными стали результаты сравнения интереса к прежнему периоду обучения 
пятиклассников между классными руководителями и учителями-предметниками. Так педагоги начальной 
школы указали, что после выпуска за дополнительной информацией об особенностях учащихся к ним 
несколько чаще обращаются учителя-предметники, особенно словесники и математики 52%, а не 
классные руководители 45%, тогда как мы ожидали, что перевес будет в пользу классных руководителей 
и социальных педагогов, поскольку сбор информации о судьбе своих учеников в прямые обязанности 
предметников не входит. 

На прямой вопрос анкеты: «Должна ли существовать преемственность между обучением в 
начальной школе и в среднем звене?» Опрошенные педагоги почти единодушно 97% ответили 
утвердительно. Даже провокационная формулировка, представленная в готовом варианте ответа «Нет, 
детей надо оценивать непредвзято, с «чистого листа»», не переубедила респондентов в их мнении о 
необходимости слаженных усилий всех этапов образовательной системы. Опрошенные педагоги особо 
выделили «необходимость преемственности учебных программ». Учителя начальной школы показали 
заинтересованность в освоении «методов и технологий, используемых в среднем звене с целью успешной 
работы своих выпускников». Отметили, что «переход на среднюю ступень должен быть плавным, таким, 
чтобы под натиском новых впечатлений учащиеся не растеряли все хорошие приобретения и не утратили 
интереса к обучению».  

Успешное решение проблем преемственности позволяет создать целостную систему непрерывного 
образования, адекватно удовлетворяющую образовательные запросы личности в соответствии с ее 
способностями, а также обеспечить достижение необходимых образовательных результатов.  
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На долю железнодорожного транспорта приходится 87 % грузооборота транспортной системы 

страны (без трубопроводного) и 24 % пассажирооборота в Российской Федерации. Такие объёмы работ 
приводят к большому потреблению природных ресурсов и, соответственно, выбросам загрязняющих 
веществ в биосферу. Однако по абсолютным значениям загрязнение от железнодорожного транспорта 
значительно меньше, чем от автомобильного, поскольку большое внимание уделяется обеспечению 
экологической безопасности. 

Несмотря на перечисленные позитивные моменты, влияние железнодорожного транспорта на 
экологическую обстановку весьма ощутимо. Оно проявляется прежде всего в загрязнении воздушной, 
водной среды и земель при строительстве и эксплуатации железных дорог (табл. 1). 

Успешное функционирование железнодорожного транспорта зависит от наличия и качества 
природных ресурсов, соблюдения условий природного баланса. Каждый из элементов системы 
железнодорожного транспорта связан прямыми и обратными связями с природной средой и имеет 
определённые ограничения по использованию природных ресурсов. Преобладающим энергоносителем 
в энергобалансе отрасли является электроэнергия (более 50 %), дизельное топливо - 18 %, уголь и мазут - 
20 %. Загрязнение природной среды от объектов железнодорожного транспорта накладывается на 
фоновые загрязнения от хозяйственно-бытовой, производственной и другой деятельности общества. В 
ОАО «РЖД» функционируют порядка 50 тыс. стационарных и около 30 тыс. единиц передвижных 
источников выбросов. 
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Таблица 1  
Источники загрязнения окружающей среды объектами железнодорожного транспорта 

Строительство Эксплуатация 
Подвижные источники Стационарные 

источники 
Подвижные источники Стационарные 

источники 
Тепловозы отделений временной 

эксплуатации 
Песчаные карьеры Магистральные и маневровые 

локомотивы 
Предприятия 

промышленного 
железнодорожного 

предприятия 
Вагоны с пылящими 
стройматериалами 

Щебеночно-гравийные 
карьеры для добычи 

балласта 

Вагоны с токсичными и 
пылящими грузами, 

нефтепродуктами 

Промывочно-
пропарочные станции 

Строительные машины Площадки 
складирования 

стройматериалов 

Пассажирские вагоны с печным 
отоплением 

Локомотиво-
вагоноремонтные 

заводы 
Отопительные агрегаты Щебеночные заводы Путевая техника Заводы по ремонту 

путевой техники 
Притрассовый автотранспорт Шпалопропиточные 

заводы 
 Щебеночные заводы 

   Шпалопропиточные 
заводы 

   Грузовые и 
сортировочные станции 

   Котельные  
   Локомотивные и 

вагонные депо 
 
Рассмотренные экологические последствия влияния железнодорожного транспорта не являются 

исчерпывающими и могут иметь другие проявления в конкретных ситуациях. 
Основными направлениями снижения величины загрязнения окружающей среды являются: 

рациональный выбор технологических процессов для производства готовой продукции и её 
транспортирования; использование средств защиты окружающей среды и поддержание их в исправном 
состоянии. 
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Аннотация 

Актуальность данной проблематики определяется тем, что в контексте ментальных изменений, 
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Изменения, происходящие в аксиосфере современной культуры, в значительной степени 

затрагивают науку. Философское осмысление современных научных достижений дает основание говорить 
об изменении типа рациональности в научном познании и пересмотре таких его оценок как 
объективность, истинность и т.п. Современная наука характеризуется повышением в ней роли 
субъективности, гуманности, самокритичности и дополняется ценностно-целевыми установками не 
только на эффективность, но и на справедливость, гармонию, красоту. Этим и объясняется интерес к 
междисциплинарным исследованиям в этой области [1, с. 383]. 

Анализ взаимовлияния науки и эстетики предполагает изучение прикладных сфер их бытования и 
неизменно сопровождается дискуссией о лидерстве либо науки, либо эстетики и искусства в развитии 
культуры. Существует две точки зрения относительно проблемы, в какой сфере – научной или 
художественной – сильнее эстетическое начало. Первая основывается на лидерстве эстетического. Ее 
сторонники утверждают, что научное творчество ученого во многом зависит от его эстетических традиций, 
стиля, эстетического вкуса, эстетических эмоций, чувств, потребностей. По мнению Пуанкаре, творческим 
математиком может быть лишь тот, кто способен оценить и развить красоту на основе врожденного 
эстетического чувства. Математическая красота, выражающаяся в интеллектуальности, ясности, простоте 
и своего рода элегантности, может служить критерием оценки научной идеи. Такой подход отмечает 
личностный характер научного познания, учитывая влияние на него эстетического начала, а также 
неразрывность науки и ученого как творческой личности. При этом подчеркивается ценность, полезность 
интеллектуальной красоты, как источника творческого вдохновения и метода поиска истины. 

Сторонники другой точки зрения выдвигают науку в качестве ориентира на пути развития эстетики 
и искусства, аргументируя это тем, что она во многом предопределяет и ограничивает художественную 
сферу. Связь искусства с высокими технологиями предлагает новаторское решение ряда проблем и 
становится одним из критериев эстетичности. При таком подходе возникает опасность утраты искусством 
своей автономности, традиционных ценностей, когда цели заменяются его средствами, качество 
отождествляется со способами создания и постепенно подменяет красоту, вкус заменяет духовность, а 
художник превращается в оператора. Противоречие между первой и второй точкой зрения уходит, если 
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принять во внимание, что роли художника и ученого не взаимозаменяемы, но взаимодополняемы. 
Такой подход реализует алгоритмическая эстетика как результат взаимодействия эстетики и теории 

информации, где алгоритмизации подвергается модель творчества и художественной критики. Алгоритм 
здесь применяется как универсальный метод, позволяющий решать эстетические проблемы в 
обобщенном виде при помощи математических методов, что таит в себе опасность исследования эстетики 
без учета специфики предмета [2, с. 225]. 

Однако этот взгляд открывает новые возможности, которые ограничены лишь физическими и 
психологическими пределами человеческого восприятия, а также повышает объем принимаемой и 
обрабатываемой информации. Особое значение для такой эстетической системы играют алгоритмы 
интерпретации, эталона, сравнения, подвергающие анализу внутреннюю логику произведения. Его 
эстетическая ценность определяется единством и многообразием, хорошей внутренней организацией 
объекта, которая дает прирост информации на выходе анализирующей системы. В таком контексте 
прекрасное рассматривается и оценивается как источник максимального объема эстетических идей, 
переживаний и ассоциаций в минимальный промежуток времени. Сам алгоритм, в частности, может 
служить техническим аналогом эстетического и художественного вкуса [2, с. 307]. 

В результате междисциплинарных исследований возникает экологическая эстетика как концепция 
нового диалога человека и природы, попытка создания целостной духовной среды. Основной акцент 
здесь ставится на проблеме взаимодействия человека и природы в контексте культуры. Природа 
выступает здесь источником эстетического опыта, который шире художественного и затрагивает все 
области человеческого бытия. Экологическая эстетика реализует аксиологический и функциональный 
подход к окружающей среде, связывая его с этикой, конкретными науками, общественной практикой. 
Категория прекрасного рассматривается здесь с точки зрения функциональности, естественности и 
экологичности. Экологическая эстетика по своей сути направлена на поиск контактов между 
гуманитарными и техническими дисциплинами. 

Таким образом, введение эстетического критерия оценки научного знания помогает 
сформулировать новые задачи в контексте гуманизации научного знания и расширить сферу его 
приложения. 
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Annotation 

A digital map is a standard digital record of cartographic information (limited objects, various natural and 
socio-economic) in codes, in composition, in an image and in a mathematical system stored in the memory of 
electronic devices.  Therefore, the use of digital maps in solving various scientific and practical problems is not 
only simple, but in many cases very effective.  The ArcGIS program in various sectors of the national economy 
allows you to carry out several types of activities. 

Keywords:  
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Заботы об улучшении социально - экономическое положения народа и дальнейшем развитии 

сельского хозяйства не снимаются с центра внимания. К основным показателям социально-
экономического развития Туркменистана до 2030 года относится повышение производства пшеницы, 
хлопка и риса, которые являются основными сельскохозяйственными продукциями.  

Цифровая карта представляет собой стандартную цифровую запись картографических информаций 
(ограниченных объектов, различных природных и социально-экономических) в кодах, в составе, в 
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изображении и в математической системе, сохраняемых в памяти электронных устройств. Другими 
словами, цифровая карта — это цифровая модель, основанная на разделении на определённые 
целенаправленные и тематические, номенклатурные графики, выбранной в зависимости от 
удовлетворения требований к картам проекции, имеющие соответствующую математическую основу и 
соответствующие точности и достоверности содержания. Цифровая карта, в зависимости от 
топографических карт, представляет собой цифровую запись содержания топографической карты, которая 
надлежащим образом обобщена и сохраняет правильное содержание. Поэтому использование цифровых 
карт при решении различных научных и практических задач не только просто, но и во многих случаях 
весьма эффективно. 

Поэтому в настоящее время необходимо создавать и использовать электронные карты. При 
составлении электронных карт, цифровые карты визуализируются на основе современной компьютерной 
графике, включающая цифровую картографическую информацию и семантику (смысловое содержание), 
закодированную на экране монитора (дисплея). 

Цифровые карты состоят из двух основных частей. Они, в свою очередь, делятся по особенностям 
ввода, хранения, обработки и выхода данных.  

Кроме этого, в геоинформационных приложениях, в которых используются материалы фотосъёмок, 
учитывая качество почвы, например, засоленность, состояние химических элементов в почве и т.д., расчёт 
в самом приложении обеспечивает соответствующую эффективность. 

 Сочетание современных электронно-цифровых геодезических приборов и дронов при проведении 
топографической съёмки хозяйств на данной территории упрощает съёмку и позволяет фиксировать и 
картографировать крупномасштабные данные на готовящейся электронной цифровой карте местности. 
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