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Катаранова А.А.,  

магистрант  
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 

 г. Тамбов, РФ 
 

КЛЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ДЛЯ ЧЕГО ИХ СОЗДАЮТ 
 

Аннотация 
 В статье рассматривается вопрос и представлена информация о клеточных культурах. Исследовано 

как разные ткани растений помещают на питательные среды. Типы культур клеток в особенности широко 
применяются в различных исследованиях, в том числе и биотехнологических. Культура клеток, 
представляет собой клетки биологического объекта, которые способны существовать, а также 
размножаться в искусственной среде вне организма. На примере клеточных культур и с использованием 
литературных источников, провели анализ рассматриваемой проблемы. Основное внимание было 
уделено работам относящихся к исследованиям каллусов in vitro.  

Ключевые слова: 
 клеточная культура, каллус in vitro, растения. 

Kataranova A.A.,  
Graduate Student, Tambov State University named after G.R. Derzhavin,  

Tambov 
 

CELL CULTURES AND WHY THEY ARE CREATED FOR 
 

Annotation 
The article addresses the issue and provides information about cell cultures. It was studied how different 

plant tissues are placed on nutrient media. Cell culture types in particular are widely used in various research, 
including biotechnology. Cell culture is the cells of a biological object that are capable of existing and also 
multiplying in an artificial environment outside the body. Using cell cultures as an example and using literature 
sources, we analyzed the problem under consideration. The main attention was paid to work related to in vitro 
calli studies. 

Keywords:  
cell culture, in vitro callus, plants. 

 
Биотехнология находит всё больше применения в областях связанных с нашей жизнью и в основном 

она опирается на клеточные культуры. 
С помощью клеточных культур актуально решение проблем по сохранности генофонда 

растительных культур России, а также в условиях экстремальных изменений факторов внешней среды 
решение проблемы поднятия стрессоустойчивости растений к абиотическим факторам среды. 

Современная биотехнология даёт возможность использования клеточных культур для 
размножения. Предлагает новые пути создания генетического разнообразия жизненных форм растений, 
посредством выбора форм и клонов необходимых видов с их уникальными признаками для 
растениеводства и сельскохозяйственной промышленности. Достаточно перспективным 
биотехнологическим методом создания материала, более устойчивого к воздействию абиотеческих 
факторов, является получение в селективных условиях также каллусной культуры in vitro с дальнейшим 
индуцированием в них гемморизогенеза, который формирует почки и корни. 
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Биотехнология может решить вопрос размножения необходимых растений. Достижения в области 
биотехнологии привели к использованию клеточных культур в создании значительно нового метода 
вегетативного размножения – клонального микроразмножения, это позволяет воссоздавать in vitro 
растения, генетически идентичные исходной родительской форме, что способствует сохранению 
генетически однородного посадочного экземпляра. В основе данного процесса лежит уникальное 
свойство растительной клетки воплощать присущую ей тотипотентность. Для этого разные ткани растений 
помещают на питательные среды с добавлением гормонов для стимуляции процесса деления, после чего 
происходит дефференцировка исходного экспланта и формирование каллуса. Эти культуры пассируют и 
потом изменяют концентрацию регуляторов роста, следовательно, вызывают органогенез – развитие 
побега и его укоренение. Одним из перспективных направлений микроклонального размножения in vitro 
в биотехнологии, является соматический эмбриогенез, поскольку соматические клетки растений идут на 
путь эмбриогенеза и развиваются зародыши следующих растений, идентичных материнской форме [3, 4]. 
В тоже время хвойные формы растений являются одним из наиболее сложных объектов для 
культивирования in vitro, так как имеются особенности: их ткани содержат большое количество вторичных 
соединений, ингибирующих рост и деление клеток, кроме того многочисленные поверхностные 
микроорганизмы снижают способность их тканей к регенерации. По мнению автора [3] доказано, что 
генотип материнского растения способен определять способность эксплантов образовывать 
пролиферирующий эмбриогенный каллус и соматические зародыши. Сегодня существует технология 
микроклонального размножения in vitro более 40 пород хвойных, в основном среди них представители 
семейства сосновых (Pinaceae).  

Ряд исследований других авторов, посвящён проблеме микроклонального размножения in vitro 
хвойных видов, выполнено с применением в качестве исходного экспланта мегаметофита, зрелых и 
незрелых зародышей, семядолей, гипокотиля, это объясняется высокой способностью этих культур к 
морфогенезу [2].  

Всё же применение семенного поколения не может дать возможность воспроизвести генотип 
материнского растения. Во взрослом растении генотип воплощается в фенотип и когда выбирают среди 
таких материалов, можно выбрать плюсовые деревья для получения каллусной культуры, поэтому 
наибольший интерес вызывает применение в качестве первичного экспланта вегетативных частей дерева 
(часть побега и зрелой хвои) [3, 4]. 

В особенности общедоступным и высокоперспективным подходом к созданию сортов 
зернобобовых культур более устойчивых к неблагоприятным факторам является использование метода 
прямой клеточной селекции на основе культуры изолированных клеток, а также тканей и органов 
жизненной формы растений. Метод прямой селекции применяется для выделения мутантных форм 
каллусных культур, устойчивых к гербицидам, антибиотикам, патогенным микроорганизмам, тяжёлым 
металлам, засолённости почв и засухе.  В ходе работы подбирают селективную концентрацию токсичных 
компонентов и вводят в состав питательной среды. С точки зрения других авторов в их исследованиях 
применяют ступенчатую селекцию и там уже концентрацию токсичного вещества в питательной среде 
могут постепенно повышать [1]. 

До сих пор решение проблемы стресса растений к абиотическим факторам создаёт трудности для 
людей. Когда от устойчивости растений к биотическим стрессам, эта устойчивость зависит от моногенных 
признаков, тогда как генетически достаточно сложные ответы и изменения на абиотические стрессы 
относятся к мутагенным. Толерантность к абиотическим стрессам – непростой признак в силу 
взаимодействия между фактором стресса и разными молекулярными, биохимическими и 
физиологическими изменениями, которые влияют на рост растения на различных этапах его жизненного 
цикла, поэтому неспецифические реакции растения на абиотические факторы достаточно трудно 
регулировать [5].  
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Мы проанализировали взгляды разных авторов, пришли к тому, что применение клеточных культур 
в частности методы культуры in vitro следует оценить как достаточно удобный инструмент, с помощью 
которого можно сохранить ценные жизненные формы растений, а также это надёжный способ изучения 
механизмов ответных реакций растения на стресс. Так и для извлечения устойчивых к стрессовым 
факторам растений – конечной поставленной задачей селекции и современной биотехнологии in vitro.  
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Введение 
В современной практике экологического мониторинга окружающей среды используются 

разнообразные методы, которые служат для оценки состояния исследуемых объектов. Безусловно, 
важной задачей специалистов-экологов в области контроля окружающей среды является разработка 
новых и оптимизация уже существующих методов [5].  

Одним из направлений в экологии, которое на современном этапе всё более развивается – является 
изучение генетического материала объектов окружающей среды. В аграрной промышленности можно 
выделить такие задачи исследования генного материала, как изучение видового разнообразия 
исследуемой системы, контроль присутствия определённых фитопатогенов и оценка риска их 
распространения, исследование содержания геномодифицированных организмов (ГМО) растительного 
происхождения, исследование мутаций растений, и т.д. [2] 

Широкое распространение в данной области находит метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Метод основан на пошаговом избирательном умножении нуклеиновых кислот (НК) в пробе с помощью 
фермента полимеразы, и дальнейшей аналитической идентификацией.  

Постепенное внедрение ПЦР для реализации различных методов определения генетических 
маркеров объясняется простотой их, низкой себестоимостью, надёжностью, возможностью 
автоматизации процесса анализа и высокой поточностью метода. Существуют классическая ПЦР и ПЦР в 
реальном времени (ПЦР-РВ) 

Метод ПЦР в реальном времени 
Один из популярных методов – ПЦР в реальном времени с использованием флюоресцентной 

детекции, который позволяет отслеживать накопление продуктов умножения (амплификации) НК в 
течение всего анализа. Регистрация сигнала флюоресценции при этом происходит после каждого цикла 
умножения. 

Своё развитие метод ПЦР также получил в области количественного определения НК (ДНК и РНК) 
инфекционных агентов, сверхопасных инфекций, имеющих высокую степень риска возникновения 
пандемий. Широкое распространение метод ПЦР получает и при генотипировании растений в 
экологическом мониторинге окружающей среды. Схожие задачи сформулированы в области геномики. 
Важным условием является длительное слежение за состоянием популяционных генофондов, оценка и 
прогнозирование их изменений во времени и в пространстве, определение границ допустимых 
изменений [3].  
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Существует значительное количество способов получения данных о концентрации нуклеиновых 
кислот в пробе методом ПЦР, но, в отличие от метода ПЦР-РВ, все они требуют трудоемких 
дополнительных этапов работы, связанных с предварительной подготовкой кратных разбавлений 
выделенных из пробы НК, или полученных в ходе ПЦР ампликонов (умножающихся участков ДНК), что 
приводит к увеличению времени, необходимого для проведения анализа и сложности интерпретации 
полученных результатов. При этом наличие дополнительных этапов работы увеличивает риск ошибки и, 
как следствие, получение ложноположительных или ложноотрицательных результатов результатов [3].  

Метод ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ) с гибридизационно-флюоресцентной детекцией обладает 
высокой чувствительностью и селективностью к исследуемым ДНК/РНК-маркерам. 

Отличие данного метода от классической ПЦР заключается в возможности количественного 
определения ДНК/РНК-маркеров в исследуемом материале без стадии электрофореза, в менее строгих 
требованиях к организации ПЦР-лаборатории и автоматической интерпретации полученных результатов [6].  

Отсутствие стадии электрофореза позволяет снизить риск контаминации (перекрёстного 
загрязнения проб) продуктами ПЦР и таким образом значительно уменьшить число ложноположительных 
результатов. Поскольку регистрация результатов проводится непосредственно в ходе анализа, весь этап 
ПЦР-РВ можно проводить в двух помещениях лаборатории и нет необходимости в отдельной зоне для 
детектирования продуктов реакции. Данная методика на современном этапе успешно применяется во 
многих научно-исследовательских центрах развитых стран мира и станет так же широко распространена, 
как классическая ПЦР, благодаря экономии площади лаборатории, уменьшению нужного количества 
персонала и необходимости проведения количественного определения ДНК/РНК. Использование 
математических моделей анализа позволяет автоматически обрабатывать полученные результаты и 
избавляет от субъективности оценки. Для постановки ПЦР в реальном времени необходим специальный 
прибор - амплификатор, отличительной особенностью которого является возможность к возбуждению и 
регистрации флюоресценции, показывающей степень наработки ампликонов на каждом цикле 
амплификации. Работа такого прибора заключается в непрерывном пошаговом процессе умножения 
целевых участков НК биологической пробы (путём поочередного нагревания-охлаждения реакционной 
смеси), помещенной в блок термостата. Во время температурного циклирования в пробе происходит 
накопление ампликона (искомого участка ДНК), который взаимодействует с флуоресцентным красителем, 
добавленным в каждую из пробирок. По мере прохождения циклов, увеличивается количество ампликона 
(если целевые участки в пробе присутствуют) с удвоением материала на каждом цикле амплификации 
(вследствие репликации ДНК). После определенного количества циклов, концентрация флюорофора 
увеличивается до уровня инструментальной регистрации, которая осуществляется путем возбуждения 
флюоресценции в узком спектральном диапазоне с помощью блока оптических сменных фильтров 
заданного оптического диапазона, и её регистрации детектором. В блоке регистрации сигнала происходит 
окончательная обработка информации и вывод её по протоколу передачи информации на компьютер или 
дисплей прибора. Таким образом, оборудование ПЦР в реальном масштабе времени, в отличие от 
«классического» ПЦР, является эффективным инструментом генетического контроля биологических проб. 

Перспективы метода ПЦР в области экологического мониторинга и аграрной промышленности 
Основной задачей, стоящей перед аграрной промышленностью и экологией, является разработка и 

улучшение методов комплексного мониторинга состояния ключевых групп растений и организмов-
биоиндикаторов в соответствии с предполагаемым воздействием на них растительных патогенов.  

Существует несколько классификаций биоиндикаторов: например, они подразделяются на 
экосистемные, факторные индикаторы здоровья (с соответствующими подразделениями), экологические, 
оценочные, индикаторы исполнения и т.п. [4]. Однако во всех целевых классификациях присутствуют 
различные меры биологического разнообразия. Поскольку его нарушение является одним из характерных 
следствий антропогенной нагрузки. В результате этого становится уязвимой устойчивость экосистем и их 
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способность к саморегуляции и самовосстановлению. Молекулярно-генетическое исследование 
организмов биоиндикаторов позволяет углубить представления о механизмах функционирования 
экологической системы. Высокая чувствительность и высокая специфичность метода ПЦР позволяет 
обеспечить наиболее точный и практичный подход для изучения проблем, связанных с оценкой 
антропогенной нагрузки и экологической безопасности [1]. 

Стоит упомянуть возможности метода для изучения биоразнообразия с помощью ДНК-маркеров. 
Анализ ДНК, который напрямую характеризует геном, а не его фенотипические особенности, может дать 
устойчивые характеристики растения, нейтральные по отношению к среде обитания и пригодные для 
определения различных генотипов, регистрации сортов и маркирования ценных для селекции генов и 
признаков культурных растений. Появилась возможность быстрого картирования генов, несущих нужные 
признаки, клонирования их и перемещения в другие геномы с целью улучшения сортов и гибридов. 
Широкое применение нашли варианты ПЦР амплификации ДНК с произвольными праймерами. С их 
помощью можно быстро обнаружить вариабельность большого числа локусов по всему геному культуры. 

Заключение 
Методика ПЦР в реальном времени анализа растений открывает большие возможности для 

экологии. С помощью этого метода становится возможным решение как фундаментальных, так и 
прикладных задач экологии. Главные достоинства метода: высокая чувствительность, высокая 
специфичность, возможность количественного определения, возможность автоматизации, а также 
сравнительно небольшое время для проведения анализа. Возможности метода для изучения 
биоразнообразия с помощью ДНК маркеров делают актуальным его применение для разработки методик 
экологического мониторинга. 

Анализ фитопатогенов с помощью метода ПЦР позволяет добиться высокой чувствительности и 
специфичности при исследовании растений, и в случае выявления провести более раннюю диагностику 
потенциального распространения патогенна, принять своевременно меры по обработке растений и 
снизить риск потери урожайности в сельском хозяйстве или риск потери какого либо вида растения в 
изучаемой экологической системе, включая редкие виды растений.  

Также одним из важных достоинств аппаратного оснащения ПЦР-РВ является возможность 
соединения аппарата с компьютером и дистанционного отслеживания хода реакции непосредственно с 
него. 
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прикладным аспектам / С. В. Сокорнова // Защита и карантин растений. – 2016. – № 7. – С. 51-52. 
6. Сухарева, А. С. ДНК-маркеры для генетического анализа сортов культурных растений / А. С. Сухарева, 
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PASSIONATE RAILROADERS 
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Our humanitarian nation always remembers the people who sacrificed their lives for our country. Our 

forefathers turned this situation into a permanent way of life of our people. Dear reader, the story we are going 
to talk about is about the meaningful work path of people who are married, and its continuation. 

Drivers driving a train at night can see the bright light on the track. Machinist Kuly Shamyradov and his 
assistant Anatoliy Sazonov accidentally hit the brakes of the locomotive. More than a hundred people were 
resting on the train. At this point, it was only a matter of language to put the brakes on the train and stop it in a 
fraction of a second. If they cared, they could have jumped off the train. But they wanted to save the passengers. 
So they did. They persevered through their lives and finally managed to stop the train. None of the passengers 
were hurt. The entire nation bowed to the heroic action of machinists Kuly Shamyradov and Anatoliy Sazonov. 
Kuly Shamyradov was born on January 1, 1927 in the village of Garkyn, Sayat Etrap, Lebap Velayat, which lies 
along the shores of the ancient river Jeyhu. Like all the village children of Turkmen, Kuly was brought up by his 
parents and his siblings. From an early age, he helps his parents in household and field work. Kuli studies in a 
village school and receives partial secondary education. 

Then he studied at a one-year training school for locomotive drivers of Mary of the Ashgabat Railway. He 
has successfully completed this school and credits his chosen career with his destiny. Of his 37 years, 19 of whom 
were dedicated to the railroad, this man had 12 years of experience driving locomotives. He worked as a driver's 
assistant for three years, and for the past 9 years he has been a freelancer on a locomotive. Due to his sincere 
approach to his work and setting an example to others, Kuly has been the recipient of letters of respect and 
gratitude, as well as valuable awards. The career path of Kuly Shamyradov is connected with the career path of 
his colleague Anatoliy Sazonov. As for Anatoliy Sazonov, he was born in 1934 in the village of Kuropatkino, 
Samarkand region of the Republic of Uzbekistan in a working family. In 1936, when his father was transferred to 
Mary, the family moved to Mary. In 1943, he entered secondary school No. 1 in the city of Mary and successfully 
graduated in 1950. In the same year, he entered training at the 3rd railway station in the city of Mary and received 
advanced training as an assistant driver of the Locomotive Brigade team. Then he is sent to work at Charjev 
railway depot by special delivery. First, he worked there as a foreman, then as an assistant driver of a locomotive 
brigade, gaining experience. 

In 1953, Anatoly Sazonov was transferred to the position of an assistant driver at the railway depot of 
Mary. Anatoly Sazonov, his slave's assistant, learns a lot from him. Yes, Anatoly Sazonov was one of the honest, 
brave, loyal people. He died while working with his mentor, Kuly Shamyradov. They have passed away, but 
everything in the depot—the archival materials, the pictures on the Honor Board, the signatures on the labor 
commitments—will always remember them. In our country, the memory of heroic actions is held in high esteem. 
On May 13, 1964, veteran railway workers Kuly Shamyradov and Teplovoz driver's assistant Anatoliy Vasilyevich 
Sazonov were awarded the Order of the Red Banner of Labor for their bravery and indifference in their duty. 
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Also, at the site of the incident and at Mary's Locomotive Depot, where they worked, there is a monument with 
the names of the railroad heroes. Whenever the drivers of the two trains pass by, they remember their colleagues 
by sounding the locomotive's long horn. In 1968, based on the literary basis written by N.Gurbanseyidov, Boris 
Ataev's documentary film "Courage at a Hundred Meters" was shot in the studio of Ashgabat Television and 
released to the public. Heroism of Merdana drivers is widely reported in Moscow-based "Izvestiya" and in the 
media of Turkmenistan. 

By the relevant decision of the Mary city government, the names of locomotive brigade driver Kuly 
Shamyradov and locomotive brigade driver's assistant Anatoly Sazonov are attached to the streets around the 
Mary locomotive depot. For several years now, the 3rd cultural and recreational park in the center of Ashgabat, 
the capital of our beautiful country, has been named after Kuly Shamyradov. On the wall at the main entrance 
of the amusement park, his image driving a locomotive always attracts attention. Today, this cultural and 
recreational park is overgrown. It is beautiful and serves as one of the favorite vacation spots of the capital city. 

Literature: 
1. Turkmen silk road newspaper 26.08.2023y. 
2. Railway gov.tm 
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Территория Туркменистана имеет сложные и многообразные гидрогеологические условия, 
зависящие от геологического строения и физико-географической обстановки. Резко континентальный 
климат с большой нехваткой влаги, пустынный вид больших равнинных пространств с мощным эоловым 
покровом, окруженный краевыми частями альпийских горных сооружений, приводит к общей 
маловодности территории, не большому развитию гидрографической сети и формированию сухих дельт. 
Втоже время совпадение таких процессов как периоды максимальных атмосферных осадков с 
минимальной испаряемостью обеспечивает за счет инфильтрации осадков на песчаных равнинах, 
предгорьях, сложенных рыхлыми четвертичными образованиями, и на выходах водопроницаемых 
дочетвертичных отложений пополнение запасов подземных вод. На обнаженных водоупорах и такырных 
площадях преобладают процессы испарения, а в горах имеющих значительные уклоны рельефа 
формируется поверхностный сток. Гидрогеологическое значение неоген-четвертичного комплекса для 
водоснабжения исключительно велико. По существу, преимущественная часть запасов пресных 
подземных вод сконцентрирована в этих отложениях. Наличие мощных водовмещающих толщ с 
коллекторами гранулярного типа является характерной особенностью неоген-четвертичных отложений. 
Лишь в областях развития морских, озерных и частично дельтовых образований имеют место локальные 
водоупорные горизонты. Коллекторы трещинного типа имеют подчиненное значение и связаны с 
морскими, реже лагунными и озерными карбонатными образованиями неогена.  

Геологическое строение, характеризующееся преимущественным развитием осадочных 
мезозойских и кайнозойских отложений, представленных толщей  переслаивания песчаных, глинистых и 
карбонатных пород общей мощностью от нескольких сотен до нескольких тысяч метров и обладающих 
различной водопроницаемостью, способствует образованию водоносных горизонтов и комплексов с 
напорными и грунтовыми водами. На территории Туркменистана выделяются  артезианские бассейны, 
типичные для эпипалеозойской платформы (восточная часть Среднекаспийского и Каракумский), 
артезианские бассейны, связанные с альпийскими геосинклинальными областями (Западно-
Туркменский), бассейны трещинных вод, приуроченные к горно-складчатым сооружениям 
геосинклинального и переходного к платформенному типов, складчатые области (Копетдаг, Большой 
Балхан и др.).  Подземные воды имеют тенденцию скапливаться в карстовых пустотах карбонатных и 
галогенных пород, в трещинах и порах песков и песчаников, а также в зонах тектонических разломов, а 
толщи плотных известняков, глин,  а иногда и галогенных толщ образуют водоупоры. В таких условиях 
палеогеновые мергели и глины, которые распространенны почти по всей территории относятся к 
региональным водоупорам, а в западной части – к региональным водоупорам также относят 
верхнемеловые карбонатные породы. Выше регионального водоупора широко распространены 
терригенные четвертичные и неогеновые отложения с грунтовыми поровыми водами инфильтрационного 
питания. Они разгружаются за счет испарения, дренирования долинами и бессточными впадинами, 
погружения в подстилающие горизонты и подземного стока за пределы бассейнов.  

Пресные воды распространены спорадически и располагаются обычно под такырными 
водосборами, крупными ирригационными каналами, в районах крупных массивов эоловых песков и в 
предгорных шлейфах. Водообильность пород изменяется от 5 до 20 л/с, реже 30 л/с . В целом движение 
подземных вод согласуется с рельефом поверхности и имеет направление от областей питания к областям 
разгрузки, в то время как скорость уменьшается с глубиной. В целом для бассейнов в соответствии с 
гидродинамическими условиями характерны закономерные, обычно зональные изменения 
минерализации и состава вод. Формирование подземных вод характеризуется длительной и сложной 
историей геологического развития. В районах, близких к областям питания, отмечаются пресные 
подземные воды. Согласно фактическим данным, полученным по результатам геологоразведочных работ, 
пресные и слабосолоноватые воды распространены на ограниченных участках, в основном там, где 
имеются геолого-гидрогеологические условия для их формирования. Это – площади выходов 
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дочетвертичных отложений в Копетдаге, Большом Балхане и юго-западных отрогах Гиссара, где 
формирование ресурсов идет за счет атмосферных осадков через зоны тектонических нарушений в 
сводовых частях положительных структур. Особого внимания заслуживают скопления пресных подземных 
вод реликтового происхождения, развитых в пустынной части Туркменистана в виде значительных по 
площади линз (Балкуинская, Восточно-Заунгузская, Бадхызская, Карабильская, Репетекская, 
Джилликумская, Ясханская, Чильмамедкумская).Значительные запасы пресных подземных вод связаны с 
подпесчаными линзами. Статические запасы этих вод составляют более 69 км3. В последние годы в 
Туркменистане выполнены значительные работы по региональной оценке эксплуатационных ресурсов 
подземных вод всех артезианских бассейнов и гидрогеологических массивов страны. В этой связи авторы 
данной статьи, используя фактические материалы поисково-разведочных работ составили карту, на 
которой отражены модули эксплуатационных ресурсов для одного из густо населенных районов. При этом 
под модулем эксплуатационных ресурсов понимался расход воды, который в среднем можно получить с 
1 км2 площади распространения водоносного горизонта [3].  

При региональной оценке эксплуатационных ресурсов по отдельному перспективному району 
учитывались потребности в воде конкретных водопотребителей и возможное расположение будущих 
водозаборов. В итоге для большинства гидрогеологических районов установлена принципиальная 
возможность использования подземных вод, а также в целях организации водоснабжения конкретных 
объектов создана основа для планирования поисково-разведочных работ.  

Список использованной литературы: 
1.   Байрамова И.А. Подземные воды Туркменистана.  – А.: ТГСП, 2012. –         206 с. 
2.   Биндеман Н.Н., Язвин Л.С. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод. М.: Недра. 1972. 216 с. 
3.   Биндеман H.H., Зекцер И.С., Куделин Б.И. Типы карт ресурсов пресных подземных вод. //Изучение и 
картирование ресурсов подземных вод. Отв. ред. B.C. Ковалевский. М.: Наука. 1974. 510 с. 
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ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СВЧ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ  
ПОВЫШЕНИЙ МОЩНОСТИ 

 
Аннотация 

Рассмотрены основные способы суммирования с помощью многополюсных схем, многоэлементной 
антенной решетки и общего резонатора. При данных способах нужно выполнять необходимые требуемые 
условия. Рассмотрена система Турайя, где применяется только один общий усилитель мощности. 
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METHODS FOR CONSTRUCTION OF MICROWAVE SEMICONDUCTOR RADIO TRANSMITTERS  

WITH INCREASED POWER 
 

Abstract 
Studying and reviewing main synthesis methods using multipole circuits, multi-element antenna arrays, 

and common resonators. These methods have to meet necessary conditions. Proposing and applying these 
methods for the Thuraya system, in which only one common power amplifier is used. 

Keywords:  
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В современных системах радиосвязи по причине одновременного усиления множества сигналов и 

исключения их взаимного влияния друг на друга предъявляются определенные требования по 
обеспечению линейных свойств всех трактов усиления сигналов, в том числе и усилителей мощности. 
Значит, во многих случаях мощность СВЧ транзисторов на порядок и более раз меньше требуемой 
мощности радиопередатчика [1]. Мощность СВЧ полупроводниковых приборов с увеличением частоты 

сигнала снижается по закону K f  (где К – определенный коэффициент). Вместе с тем требуемая 

мощность СВЧ радиопередатчиков может во много раз превышать мощность одного генератора.  
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Рисунок 1 – Структурные схемы способов суммирования мощности 
 
Различают три основных способа суммирования: с помощью многополюсных схем, 

многоэлементной антенной решетки и общего резонатора [2,3]. При первом способе к специальному 
многополюсному устройству подключают большое число однотипных генераторов, мощность которых 
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поступает в общий выходной канал, связанный с нагрузкой (рис.1, а). При втором способе сложение 
мощностей сигналов производится в пространстве с помощью ФАР, включающей большое число 
соответствующим образом ориентированных излучателей (рис.1,б).  Третий способ используется для 
сложения мощностей только СВЧ генераторных диодов, расположенных в общем резонаторе (рис.2).   

Практически первый способ позволяет повысить мощность радиопередатчика по отношению к 
мощности одного полупроводникового прибора на 15...20 дБ; второй способ на 30...40 дБ; третий на 
10...13 дБ. При всех способах необходимо выполнять следующие условия: условие полной передачи 
мощности в общую нагрузку; условие взаимной независимости или развязки входов сумматора; условие 
допустимого снижения мощности в общей нагрузке 

 

 
Рисунок 2 – Схема способов суммирования общего резонатора 

 

Желательно, чтобы суммарная мощность в общей нагрузке стала бы равной Pобщ.= (𝑛 −𝑚) 1P , где 

1P  - мощность одного генератора. Практически данное требование можно реализовать, введя в сумматор 

переключающие элементы, что не всегда желательно и возможно. Поэтому в большинстве  случаев  общая  

мощность  в  нагрузке  оказывается  меньше значения (n - m) 1P . 
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Рисунок 3 – Радиопередающее устройство с ФАР 
 
В связи с этим названные условия должны выполняться во всей рабочей полосе частот. 

Суммирование мощностей СВЧ генераторов позволяет существенно повысить не только выходную 
мощность радиопередатчика, но и другие его характеристики: надежность радиопередатчика; 
устойчивость работы СВЧ тракта передатчика; улучшение условия охлаждения. Итак, в целом 
радиопередающее устройство с ФАР можно представить в виде следующих основных частей - блоков: 
распределителя СВЧ сигнала; фазовращателей, активных элементов; антенной решетки; 
специализированной ЭВМ для управления лучом антенны и автоматизированной системы контроля 
(рис.3). 

В настоящее время в эксплуатации находится две многолучевые спутниковые системы радиосвязи. 
AceS и Турайя [3]. В многолучевой спутниковой системе Турайя реализованы практически все виды  
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современной телефонной связи: голосовая связь, передача факсов, SMS сообщений, 

поддерживается определение координат GPS. В спутниковом ретрансляторе Турайя наряду с 
суммированием мощностей сигналов обеспечивается режим перераспределения мощностей сигналов 
между лучами. 

Заключение. Две особенности современных радиопередатчиков системы радиосвязи, в том числе 
и спутниковых: суммирование мощностей СВЧ полупроводниковых генераторов и обеспечение линейных 
свойств таких генераторов. В системе Турайя применяется один общий усилитель мощности сигналов. В 
зависимости от трафика передаваемой информации в лучах в данном усилителе приходит 
перераспределение мощностей между сигналами. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

 ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ АВТОСАЛОНОВ 
 

Аннотация 
В настоящее время в связи с расширением сети автосалонов актуальное значение приобретают 

вопросы разработки энергосберегающих систем и оборудования для поддержания оптимальных 
параметров микроклимата в помещениях.  

 
Ключевые слова: 

микроклимат, вентиляция, отопление, кондиционирование, рециркуляция. 
 
Опыт проектирования и эксплуатации показывает, что эффективным техническим решением для 
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зданий автосалонов являются системы воздушного отопления, совмещенные с вентиляцией. В таком 
случае, источником тепловой энергии для систем воздушного отопления являются крышные 
кондиционеры и воздухонагреватели, работающие на природном газе, т.к. данный вид топлива является 
наиболее выгодным для генерации тепла.  

В последнее время широкое распространение в качестве агрегатов воздушного отопления получили 
крышные газовые кондиционеры - руфтопы, например, серии DM производителя YORK (рисунок 1), 
которые могут работать как на рециркуляционном воздухе, так и с добавлением свежего воздуха для 
выполнения функций вентиляции. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид крышного кондиционера серии DM компании YORK 

 
Типовая схема системы воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, представлена на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема системы воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией на базе крышного 

кондиционера серии DM: П1 – приточный воздуховод, Р1 – рециркуляционный воздуховод 
 
В холодный период года в автоцентре для всех производственных, бытовых и вспомогательных 

помещений предусматривается воздушное отопление, совмещенное с вентиляцией и с применением 
рециркуляции, что позволяет снизить эксплуатационные затраты на работу систем воздушного отопления. 

В приточных системах, где совместно с рециркуляционным воздухом используется подмешивание 
наружного воздуха, для предотвращения конденсации водяных паров, поступающих с 
рециркуляционным воздухом, необходим предварительный подогрев наружного воздуха. Для этого 
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дополнительно устанавливается газовый воздухонагреватель, работающий в системе воздушного отопле-
ния и служащий для предварительного подогрева наружного воздуха до 5 ℃. 

В теплый период года предусмотрен переход к системе кондиционирования воздуха. Систему 
кондиционирования обеспечивает то же оборудование, работающее в системе охлаждения. 
Холодопроизводительность данного оборудования обеспечивает компенсацию поступлений тепла в 
помещения от солнечной радиации, теплопоступлений от людей и оборудования.  

Принципиальная схема крышного кондиционера представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема работы крышного кондиционера серии DM 

 
В кондиционере производятся следующие процессы обработки воздуха: наружный воздух подается 

через воздухозаборную решетку кондиционера. Рециркуляционный воздух забирается из помещения по 
системе воздуховодов и подается в смесительную камеру кондиционера, где смешивается со свежим воз 
духом. Необходимое соотношение свежего и рециркуляционного воздуха обеспечивается изменением 
положения регулирующих заслонок кондиционера. 

В кондиционерах малой мощности может присутствовать смесительная камера с жалюзийными 
заслонками. В этом случае, смешение происходит производится в подающем воздуховоде. Из 
смесительной камеры кондиционера воздух проходит через фильтр и подается к теплообменнику 
(испарителю или конденсатору) холодильной машины, где он охлаждается. 

Для подогрева воздуха в кондиционер встроен дополнительный газовый нагреватель. После 
теплообменников воздух с требуемыми параметрами подается центробежными вентиляторами в систему 
распределительных воздуховодов. Воздух для охлаждения конденсатора холодильного цикла забирается 
из атмосферы специальным вентилятором, а затем выбрасывается в атмосферу. 

Вывод: применение систем воздушного отопления, совмещенных с вентиляцией и 
кондиционированием, на базе крышных кондиционеров является эффективным техническим решением 
для обеспечения оптимальных параметров микроклимата в помещениях автоцентров и обладает рядом 
технико-экономических преимуществ перед традиционным использованием тепловой энергии, по-
даваемой из систем централизованного теплоснабжения: 

- установка крышных кондиционеров экономически более выгодна, т.к. не требует прокладки 
теплопроводов от магистральных тепловых сетей до индивидуального теплового пункта проектируемого 
здания и установки самого теплового пункта; 
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- такие установки кондиционирования воздуха могут совместно работать с системами отопления и 
вентиляции; 

- существует возможность гибкого регулирования компенсации тепловых потерь в зависимости от 
температуры наружного воздуха. 

Список использованной литературы: 
1. Системы вентиляции и кондиционирования: учеб. пособие / В.А. Ананьев, Л.Н. Балуева, А.Д. Гальперин 
[и др.] // М.: Евроклимат, Изд-во «Арина», 2000. -416 с. 
2. Невский, В.В. Тепло-холодоснабжение отопительно-вентиляционных установок // М.: ООО «Данфосс», 
2009. 
3. Пырков, В.В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения // Киев: Такiсправi, 2005 
4. Истратова Ю.В., Семиненко А.С., Минко В.А. Сравнительные критерии систем отопления // в сборнике: 
Энергосбережение и экология в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве городов: изд-во БГТУ, 
2012. С. 237-239. 
5. Руфтопы YORK серии 20 sunline 180-300 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vent-
rooftop.ru/prevaya/kryshnye-ustanovki-ruftopy-york/ruftopy-york-seriya-20-sunline-180-300/, свободный. - 
Загл. с экрана. 

©Раимбакиев И.Д., 2023 
 

 
 
 
УДК 62 

Рахыев Д., преподаватель 
Халидов А., студент 

Аманова К., студентка 
Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана  
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The policy of Honorable President of Turkmenistan aimed at comprehensive harmonious development of 

the state and the society is reflected in the state programs of comprehensive development that are implemented 
successfully for the good of the people of the country, based on the principle «The state is for a man! ». Article 
16 of the Constitution of Turkmenistan identifies that the state promotes the development of science, 
engineering and technologies, as well as supports the international cooperation in these areas. These 
constitutional norms are reflected in the laws of Turkmenistan «On communications», «On national scientific-
technological policy», «On innovation activity», «On scientific-technological parks», «On legal regulation of 
Internet arranging and Internet services providing in Turkmenistan», «On electronic document, electronic 
document management and digital services», «On information and its protection», «On cyber security». 

The latest achievements of science and technology have raised the pace of economic and life development 
of human society to a new level. Today, the new stage of development and reforms known as the "digital 
economy" marks the organization of economic relations with the help of innovative technologies. 
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The introduction of digital technologies into the economy and life system is defined as the main direction 
of the state policy in our independent country, where purposeful, high-capacity activities lead to prosperity and 
development. Phased transition to the digital economy in the country is carried out in accordance with the 
Concept of the Development of the Digital Economy in Turkmenistan in 2019-2025. Also, in order to bring the 
development of the national economy to the level of the world's stable developing countries, introducing 
advanced practices and technologies is one of the main tasks of the "Program of socio-economic development 
of the country of the President of Turkmenistan in 2019-2025". Widespread introduction of the digital system in 
the country's industries is being intensified in accordance with the Law of Turkmenistan "On Electronic 
Documents, Electronic Document Circulation and Digital Services". With the help of today's advanced 
technologies and communication system, the collection, analysis, use and dissemination of information related 
to the economic sector is becoming more important. 

The digital economy is a global network of economic activity, commercial transactions and professional 
communications enabled by information and communication technologies. An economy based on digital 
technologies creates new ways of production, new demands on people's knowledge and work skills. The 
introduction of the digital economy creates conditions for increasing the pace of economic growth and 
production in the country, and improving the management structure. 

At the same time, the active use of the Internet and other key components of cyberspace can create new, 
more serious threats. In order to protect national "cyber independence" and prevent harmful hacking attacks, 
the country adopted the "Cyber Security" Law. It defines the procedure and specificity of ensuring the security 
of information content in strategically important sectors. 

Cybersecurity (sometimes called computer security) is a collection of methods and practices for protecting 
computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks, and data from malicious attacks. 
Cybersecurity is used in a variety of fields, from business to mobile technology. Several main categories can be 
distinguished in this area. 

Network security — Actions taken to protect computer networks from various threats, such as targeted 
attacks or malware. 

App security — Protect devices from threats criminals can hide in apps. Once infected, the program can 
access data that an attacker should be able to protect. The security of the software is also ensured during 
development, before it appears in open sources. 

Data security — ensuring the integrity and confidentiality of data in storage and transit. 
Operational security — managing and protecting information assets. This category includes, for example, 

network access permissions or rules that determine where and how data can be stored. 
Raise awareness — educate users. This approach helps reduce the most unpredictable factor in the cyber 

security industry - the human impact. Even the most secure system can be attacked due to someone's mistake 
or ignorance. Therefore, every organization should conduct training for employees and tell them about the basic 
rules: for example, there is no need to open suspicious e-mail attachments or plug in suspicious USB devices. 
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ПРИРОДНАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
 

Аннотация 
Рассмотрены аспекты использования подземных вод в качестве питьевой. 
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Питьевая вода, источники пресной подземной воды, фильтрации, свойства грунтов, 

 защищенность грунтовых вод, переменный дебит. 
 
В последние годы, с целью обеспечения населения экологически чистой водой все больше 

внимания уделяется использованию водных ресурсов. Вода имеет большое влияние на здоровье 
человека. Питьевая вода должна быть не только чистой от бактерий, и не иметь вредных для организма 
веществ, но и содержать полезные минералы (они лучше усваиваются организмом из воды, чем из пищи). 
Для организма наиболее полезна натуральная подземная вода, которая добывается из недр с 
применением современных технологий, практически исключающих влияние наружной среды и контакт с 
человеком. Расположенные глубоко в недрах такие источники пресной подземной воды имеют 
естественную природную защиту в виде пластов глины и кварцевого песка, что исключает попадание в 
воду загрязнений из внешней среды. Анализ состояния водных объектов показывает, что практически все 
водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропогенному и техногенному 
воздействию с различной степенью интенсивности [2]. 

Одной из главных проблем человечества является качество питьевой воды. Она напрямую связана 
с здоровьем людей, экологической чистотой пищевых продуктов, с разрешением проблем медицинского 
и общественного характера. В настоящее время, в Туркменистане пресные подземные воды играют 
важную роль как источник питьевого водоснабжения. Они, как правило, обладают лучшим качеством, 
более надежно защищены от загрязнения и заражения, меньше подвержены сезонным и многолетним 
колебаниям и в большинстве случаев их использование не требует дорогостоящих мероприятий по 
водоочистке. Свою очередь, грунтовые воды наименее защищенными являются в условиях, когда зона 
аэрации имеет структуру, сложенную относительно хорошо проницаемыми отложениями и в разрезе 
зоны аэрации не имеются слои слабопроницаемых пород. Увеличение глубины залегания уровня 

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


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 9-2 / 2023 
 

 

 

26 

грунтовых вод в этом случае, хотя и улучшает условия защищенности грунтовых вод, но влияние этого 
фактора на защищенность грунтовых вод существенно меньше, чем наличие в разрезе слабопроницаемых 
отложений. Загрязнению, как отмечено выше, подвергаются не только поверхностные, но и подземные 
воды. Подземные воды, особенно, находящиеся в верхних, неглубоко залегающих, водоносных 
горизонтах) вслед за другими элементами окружающей среды подвергаются загрязняющему влиянию 
хозяйственной деятельности человека. Подземные воды страдают от загрязнений нефтяных промыслов, 
предприятий горнодобывающей промышленности, полей фильтрации, хранилищ химических отходов и 
удобрений, свалок, животноводческих комплексов, не канализированных населенных пунктов и т.д. 
Подземные воды имеют преимущество перед поверхностными, так как при фильтрации поверхностные 
воды подвергаются естественному природному очищению. Поэтому в санитарном отношении по 
сравнению с поверхностными, подземные воды всегда более безопасны. В тоже время, оценка 
защищенности подземных вод может быть двух видов: качественной и количественной. Качественная 
оценка защищенности грунтовых вод производится по основным показателям – это глубина залегания 
уровня грунтовых вод, мощность слабопроницаемых отложений и обобщенная литология 
слабопроницаемых отложений [1]. Нами была проведена качественная оценка, которая основывается на 
природных и техногенных факторах.  По материалам гидрогеологических и геоэкологических 
исследований нами построена «Карта защищенности подземных вод Туркменистана». В процессе 
картосоставительских работ проведена качественная оценка природных условий защищенности 
грунтовых вод на основе сопоставления категорий защищенности. Каждая категория защищенности 
отличается от других суммой баллов, которая зависит от глубины залегания уровня грунтовых вод, 
литологии и мощности слабопроницаемых отложений. 

Список использованной литература: 
1.   Гольдберг В.М., Газда С.  Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения. М.: 
Недра, 1984. – 259 с. 
2.   Байрамова И.А. Гидрогеологические аспекты развития питьевого водоснабжения в Туркменистане. / 
журнал Проблемы освоения пустынь. – 2017. – № 3-4. – Ашхабад. –  C. 24-26. 
3.   Байрамова И.А. Пресные подземные воды основа питьевого водоснабжения. / журнал “Дияр”. – 2015. 
– № 6. – Ашхабад. – С.20-21. 
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Аннотация 

Важной задачей племенного молочного скотоводства является не только увеличение уровня 
продуктивности и его поддержание, но и недопущение его снижения в последующих поколениях. Для 
реализации данной задачи необходим анализ показателей молочной продуктивности коров разных 
линий и генераций. Стадо голштинской породы АО ПХ «Наро-Осановский» характеризуется 
положительной тенденций повышения молочной продуктивности в каждом поколении с возрастом. 

Ключевые слова 
Молочная продуктивность, дочери, матери, матери матерей, лактация, удой,  

массовая доля белка, массовая доля жира. 
 

Boyko M.D. 
2’nd–year master’s student of the faculty of Animal technologies and agribusiness  

FSBEI HE MSAVMaB named after K.I. Skryabin 
Moscow, RF 

Mkrtchyan G.V. 
candidate of Agricultural Sciences, associate professor 

FSBEI HE MSAVMaB named after K.I. Skryabin 
Moscow, RF 

 
EVALUATION OF MILK PRODUCTIVITY PARAMETERS IN COWS OF DIFFERENT GENERATIONS ON THE JOINT 

STOCK COMPANY BREEDING FARM «NARO-OSANOVSKY» 
 

Abstract 
An important task of dairy cattle breeding is not only to increase the level of productivity and maintain it, 

but also to prevent its decline in subsequent generations. To implement this task, it is necessary to analyze the 
parameters of milk productivity in cows of different lines and generations. The Holstein herd of JSC BF «Naro-
Osanovsky» is characterized by a positive tendency to increase milk productivity in each generation with age.  

Key words 
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Молочное скотоводство, как отрасль играет важную роль в обеспечении населения продуктами 

животного происхождения и одна из её основных задач – не только увеличение уровня продуктивности 
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крупного рогатого скота, но и поддержание максимально возможного высокого уровня с течением смены 
поколений, а также недопущение снижения уровня продуктивности в последующих поколениях. Для 
реализации данной задачи необходим анализ показателей молочной продуктивности коров разных 
линий и генераций. 

Уровень молочной продуктивности коров зависит от множества факторов, как внешних, так и 
внутренних. Среди внутренних факторов специалисты преимущественно выделяют происхождение 
животных. Селекционно-племенная работа с использованием высокопродуктивного скота должна 
способствовать повышению эффективности реализации генетического потенциала в последующих 
поколениях [4]. Множество специалистов отмечает возрастание удоев от генерации к генерации, 
превалирование продуктивности дочерей над матерями, при этом тщательный анализ, контроль и 
заострение внимания на любых прогрессах и регрессах показателей в стаде улучшит результативность 
племенной работы [1]. Превосходство дочерей, как по удою, так и по содержанию белка и жира зачастую 
проявляется как по первой, так и по последующим лактациям, что является нормальной положительной 
закономерностью [3]. Важно также учитывать и изменчивость признаков, которая в каждом отдельно 
взятом стаде и даже внутри генерации имеет свои тенденции. Ряд исследований доказывает, что 
интенсификация отрасли невозможна без создания высокопродуктивных животных, способных 
демонстрировать как высокие показатели продуктивности по первой лактации, так и заметно повышать 
их с возрастом, в полном объёме реализуя генетический потенциал [2].  

Цель исследований – оценить показатели молочной продуктивности у коров разных генераций 
(дочери, матери, матери - матерей), принадлежащих к разным линиям. Оценивали: удой за 305 суток 
лактации (кг), массовую долю жира и белка (%) за I и III лактации.   

В таблице 1 представлены показатели молочной продуктивности коров разных генераций за первую 
и третью лактации. Как видно из представленных данных, внутри каждой рассматриваемой линии и 
генерации существует определённая закономерность, тенденция возрастания удоев и, в некоторых 
случаях, массовой доли жира и белка в молоке от первой к третьей лактации.  

Таблица 1  
Молочная продуктивность коров разных генераций за I и III лактацию 

Линия Генерации 

ла
кт

ац
ия

 Показатели молочной продуктивности 
удой, кг массовая доля жира, % массовая доля белка, % 

X̅ ± Sx Сv, % X̅ ± Sx Сv, % X̅ ± Sx Сv, % 

Вис Бэк 
Айдиал 
1013415 

Д 
I 7329 ± 60 17,1 4,12 ± 0,01 6,8 3,37 ± 0,01 4,9 

III 8772 ± 103 23,0 4,07 ± 0,01 5,1 3,45 ± 0,01 5,3 

М 
I 6722 ± 80 23,6 4,07 ± 0,02 8,1 3,43 ± 0,01 5,6 

III 7931 ± 75 18,5 4,10 ± 0,02 7,9 3,43 ± 0,01 5,6 

ММ 
I 6166 ± 60 19,1 4,07 ± 0,02 8,5 3,40 ± 0,01 7,2 

III 7226 ± 65 17,4 4,09 ± 0,02 8,7 3,42 ± 0,01 6,4  

Рефлекшн 
Соверинг 

198998 

Д 
I 7236 ± 72 16,5 4,16 ± 0,02 6,2 3,39 ± 0,01 4,3 

III 8470 ± 194 24,3 4,09 ± 0,02 5,9 3,45 ± 0,02 4,9 

М 
I 6718 ± 116 26,2 4,07 ± 0,02 7,8 3,38 ± 0,01 5,9 

III 7705 ± 99 20,4 4,12 ± 0,02 7,3 3,40 ± 0,01 5,1 

ММ 
I 6127 ± 78  20,7 4,05 ± 0,02 7,7 3,39 ± 0,01 6,7 

III 7274 ± 84 18,0 4,09 ± 0,02 7,7 3,41 ± 0,01 6,0 

Монтвик 
Чифтейн 95679 

Д 
I 7492 ± 140 17,2 4,07 ± 0,02 5,5 3,38 ± 0,02 4,4 

III 8320 ± 386 26,3 4,03 ± 0,04 6,0 3,40 ± 0,03 5,1 

М 
I 6478 ± 144 20,8 4,09 ± 0,04 9,2 3,40 ± 0,02 5,0 

III 7861 ± 160  18,4 4,13 ± 0,04 8,0 3,41 ± 0,02 5,5 

ММ 
I 5984 ± 120 19,1 4,15 ± 0,04 8,3 3,40 ± 0,03 7,2 

III 7243 ± 149 18,1 4,16 ± 0,04 7,3 3,38 ± 0,03 7,3 
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Наибольшей обильномолочностью характеризовалась линия Вис Бэк Айдиал 1013415: в генерации 
дочерей к третьей лактации зафиксирован удой 8772 кг, наряду с высоким средним удоем эта группа 
коров представила самые высокие показатели массовой доли белка (3,45%), так же, как и дочери линии 
Рефлекшн Соверинг 198998 (3,45%). В целом уровень белковомолочности в стаде на протяжении трёх 
поколений отмечен достаточно высокий и колеблется в пределах от 3,37% до 3,45%. Прослеживается 
тенденция снижения жирномолочности от первой к третьей лактации у коров-дочерей – 
представительниц всех трёх линий, причём у предков массовая доля жира к третьей лактации повышается.  
Стоит отметить, что первотёлки всех линий представили удои от 7000 кг и выше (дочери), когда среди 
матерей матерей коровы того же возраста характеризовались удоями от 5984 до 6166 кг. Повышающиеся 
с каждым поколением удои сопровождаются закономерностью: если среди генераций матерей и матерей 
матерей мы наблюдаем снижение коэффициента изменчивости (Cv) удоя с возрастом, то показатели 
коров-дочерей к третьей лактации в каждом случае повышались (наиболее значительная разница – среди 
коров линии Монтвик Чифтейн 95679 – от 17% до 26%).  

 
 

Рисунок 1– Разница между удоями дочерей и матерей в зависимости от класса дочерей  
по удою за 1-ю и  3-ю лактацию 

 
Проанализирована интенсивность повышения обильномолочности за поколение в зависимости от 

категории дочерей по удою. Как видно из данных рисунка 1, лишь среди коров-дочерей с 
продуктивностью от 3500 до 6000 кг разница между ними и генерацией матерей составила 859 кг с 
превалированием показателя у матерей. В остальных же случаях дочери превосходили матерей, причём 
с увеличением продуктивности по удою возрастала и разница между поколениями. Превосходство 
дочерей, чей удой составляет в среднем от 9000 до 13000 кг молока, над матерями составило 1454 и 2248 
кг за первую и третью лактации соответственно.  

В заключение отметим, что в стаде голштинской породы АО ПХ «Наро-Осановский» отмечена 
положительная тенденция повышения молочной продуктивности в каждом поколении с возрастом, 
однако показатели коров-дочерей характеризовались отличимыми от предыдущих поколений 
закономерностями. Уровень блковомолочности стада на протяжении трёх поколений отмечен достаточно 
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высокий (3,37%–3,45%), у дочерей отмечена тенденция снижения жирномолочности от первой к третьей 
лактации. При углублённом анализе показателей с предварительным условным делением поголовья 
коров-дочерей по уровню удоев наиболее сильно отмечается их превосходство над матерями.  
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РОЛЬ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается роль обучение иностранных языков в развитии цифровой экономики и 
анализируются ее особенности. 
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Цифровые технологии сегодня являются неотъемлемой частью зарубежного образования. Такие 

устройства, как планшеты и смартфоны, теперь являются распространенным средством общения с 
людьми, потребления медиа, общения с учреждениями и охвата многих аспектов повседневной жизни в 
целом. 

Эти технологии изменили способы производства и распространения знаний, а также способы 
обучения и понимания. С организационной точки зрения цифровые технологии теперь занимают 
центральное место в организации «формального» образования: появились бесплатные онлайн-курсы, 
которые дополняют и конкурируют с традиционными образовательными учреждениями, а цифровое 
образование стало глобальной экономикой и политикой и меняется. важно для знаний и навыков. 

Образование – это изучение существующих знаний, их совершенствование, продвижение, 
изобретения и открытия, внесение в них определенного вклада и передача их следующему поколению в 
заранее запланированном и систематическом порядке для развития общества и его граждан. в целом. 
Цель образования меняется со временем, каждое десятилетие, столетие. 

Образование – это инструмент, который дает людям знания, навыки, технологии, информацию и 
позволяет им знать свои права и обязанности по отношению к своей семье, сообществу и нации. 

Образование дает знания об окружающем нас мире. Образование играет важную роль в 
современном развитом мире. Современное общество основано на людях с высоким уровнем жизни и 
знаниями, которые позволяют им находить лучшие решения своих проблем. 

Связь между знанием и общением очевидна. Хорошее образование помогает вам лучше общаться 
с другими людьми. А также речь, язык тела и т. д. развивает коммуникативные навыки, такие как 

Знания означают инновации. Инновации и творчество могут возникнуть только тогда, когда люди 
достаточно квалифицированы, чтобы знать, как работать с различными технологиями. Образованные 
люди всегда находят решение своих проблем более совершенными методами. 

Педагогические исследования — это изучение и оценка различных образовательных теорий. 
Данный вид работы охватывает все уровни образования: от дошкольного до последипломного. Целью 
образовательных исследований является разработка образовательных теорий и методологий и оценка 
успеха этих концепций на практике. 

В образовании существует четыре основных направления исследований: психологическое, 
социологическое, биологическое и аналитическое. 
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Все четыре дисциплины изучают различные аспекты обучения и работу мозга. Теории и идеи, 
порожденные исследованиями в области образования, публикуются и служат основой для 
образовательных систем и моделей обучения. 

Исследования в области образования оценивают образовательные теории при разработке идей, 
которые должны лежать в основе методов обучения. 

Большинство исследователей в области образования являются полностью подготовленными 
учителями, которые ранее работали учителями по своей профессии. Важные навыки этого типа включают 
аналитическое мышление и навыки презентации. 

Исследования в области образования сосредоточены на различных стилях обучения и наиболее 
эффективных способах преподавания каждого стиля. Они узнают о важности атмосферы, стиля подачи, 
презентации и взаимодействия между учеником и преподавателем. Педагогические исследования 
определяют, какие уникальные стратегии могут использовать эти учащиеся, чтобы помочь им добиться 
успеха. 

Аналитические исследования в области образования синтезируют, изучают и оценивают 
эффективность различных теорий. Это очень важная роль, поскольку она подтверждает или опровергает 
выводы, предложенные автором исследования. Он представляет собой объективный обзор данных и 
методов исследования, используемых для поддержки предлагаемой теории познания. 

Образовательные исследования во многом влияют на разработку курсов, разработку учебных 
программ и подготовку учителей. Эта область значительно расширилась за последние 25 лет, что привело 
к более продуманному подходу к начальному образованию, проблемам, с которыми сталкиваются 
малообеспеченные учащиеся, и роли школы в обществе. Дополнительные изменения в подготовке 
учителей улучшили качество предоставляемого образования и влияние образования на повседневную 
жизнь. 
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Аннотация 

В статье рассматривается высокоуровневое моделирование цифровых систем и анализируется его 
особенности.  
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Ключевые слова:  
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В постиндустриальном мире развитие цифровых технологий затрагивает все аспекты жизни 

современного человека, включая социальные и экономические отношения. Цифровая трансформация 
породила такое понятие, как цифровая экономика. Переход к такой экономической модели связан с 
социальными изменениями на рынке труда, изменениями традиционных рынков промышленных и 
потребительских товаров и услуг, а также появлением новых рынков. С другой стороны, этот переход 
сопряжен с рядом рисков, связанных с искусственным интеллектом и его влиянием на технологии, рынки 
и социальную структуру общества. Данная статья посвящена важной части цифровой экономики – 
цифровому производству. 

Термин «цифровое производство» долгое время использовался в области проектирования и 
технологической подготовки производства (ДТПП), которое было частью концепции PLM и включало в 
себя такие классы компьютерных систем, как CAD/CAM (Computer Aided Design). : принадлежал к 
модельному бизнесу. Сегодня этот термин расширился и теперь используется для описания предприятий 
с высокой степенью цифровизации производственных процессов. 

Основные технологии и тенденции цифрового производства в современной концепции: 
IoT (Интернет вещей) — это развитие промышленного Интернета, позволяющее организовывать 

промышленные сети, соединяющие устройства (M2M — машина с машиной) и людей (M2H — машина с 
человеком). 

Большие данные + B.I. другие — устройства считывания цифровых данных и устройства 
ввода/вывода в цифровых мастерских и системах хранения данных. 

Разработка автоматизированных систем управления производственными процессами: SCADA 
(Диспетчерский контроль и сбор данных), DCS (Распределенная система управления) и MES/MOM 
(Система управления производством/Управление производством). Этот класс систем известен со второй 
половины XX века [3] как совокупность аппаратного и программного обеспечения, предназначенного для 
сбора данных (SCADA), управления производственными процессами (MES) и планирования ресурсов 
предприятия (ERP). Современный этап развития указанных систем обусловлен развитием 
информационных технологий, в том числе описанных выше: IoT и Big Data. 

Мехатроника – это постоянное увеличение количества мехатронных устройств и доли программного 
обеспечения в каждом отдельном устройстве. 

Глубокая системная интеграция означает создание системы систем. В случае производства частями 
системы являются гибкие производственные ячейки, организованные по модульному принципу, 
оснащенные компонентной инфраструктурой, мобильными роботами и киберфизическими 
промышленными системами. 

ICPS (Industrial Cyber-Physical Systems) — это система физических и информационных компонентов, 
организованных в рамках единой базовой модели производственной системы и спроектированных как 
единая система, адаптирующаяся к изменениям реального мира. Одним из перспективных подходов к 
реализации ICPS является использование технологии мультиагентной сети. 

Дополненная реальность (AR — дополненная или смешанная реальность) и Виртуальная реальность 
(VR — виртуальная реальность) — технологии, позволяющие с помощью устройств визуализации (AR/VR-
очков, мобильных планшетов и смартфонов) наполнять информацией реальные производственные 
объекты. Данные от датчиков и контроллеров, установленных непосредственно на оборудовании, 
поступают в систему SCADA для измерения основных параметров работы оборудования и обеспечения 
непрерывности производственного процесса. Кроме того, эти технологии позволяют организовать доступ 
к документам, не выходя из рабочего процесса в цехе: представьте себе рабочие инструкции по монтажу, 
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сборке или обслуживанию на производстве. 
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В статье рассматривается цифровая дипломатия и анализируется его особенности. 
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Понятие «цифровая дипломатия» возникло среди практиков, то есть дипломатов, которые первыми 

исследовали новые возможности Интернета, и было подхвачено журналистами. Ученые начали понимать 
это явление позже, поэтому неудивительно, что его строгое определение до сих пор не выработано. 
Сегодня цифровая дипломатия часто относится к общественной стороне — использованию 
министерствами иностранных дел социальных сетей и других инструментов для общения с 
общественностью. В более широком смысле трансформация дипломатии в цифровой жизни аналогична 
трансформациям, происходящим в других сферах общественной жизни. Это объяснение охватывает не 
только связи с общественностью, но и широкий спектр вопросов: от новых требований к навыкам, 
требуемым от дипломатов, до использования информационных и коммуникационных технологий для 
решения международных проблем и переговоров, а также обеспечения безопасной и надежной 
инфраструктуры. Правила взаимодействия государств в киберпространстве. 

Неслучайно общение лидеров Сирии и представителей иностранных ведомств с помощью 
социальных сетей привлекло внимание многих. Возможность напрямую общаться с пользователями 
Интернета, а также вести интересующие дискуссии с дипломатами вживую отдаляет дипломатию от 
традиционной модели обслуживания прежде всего как общения между главами государств. Раньше у 
иностранных представителей были газеты, книги и публичные выступления перед народом принимающей 
страны – но теперь они могут делать это без посредников, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, интерактивно 
и зачастую неформально. 

Цифровая дипломатия прямо не регулируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 
и другими международно-правовыми инструментами, поэтому может иметь свои традиции. Фактически, 
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теперь они предполагают скорее неформальное общение, чем формальный формат, при этом 
министерства иностранных дел в различных странах разрабатывают руководящие принципы для 
сотрудников по установлению приемлемых границ. Неосторожный твит может в лучшем случае 
спровоцировать волну критики со стороны комментаторов, а в худшем — стать причиной реального 
мирового кризиса. Но заставлять дипломатов использовать язык протокола социальных сетей кажется 
неразумным – скорее, министерства иностранных дел попытаются сбалансировать выгоды и риски и 
вкладывать больше средств в обеспечение последовательного и эффективного общения. 

До сих пор профессионалы лишь знакомы с возможностями цифровой эпохи. Большой потенциал 
дипломатии сохраняется в автоматизации обслуживания граждан, анализе зарубежной аудитории, 
обработке и обмене информацией, оптимизации внутренних процессов и, возможно, разработке новых 
форматов многостороннего сотрудничества (например, в сфере международной помощи развивающимся 
странам, которая находится на стадии обсуждения) разработано о том, как можно использовать 
технологию блокчейн). Поэтому более важный вопрос для будущего цифровой дипломатии заключается 
не в том, какая платформа заменит Twitter, а в том, как министерства иностранных дел как крупные 
бюрократические структуры будут адаптироваться к новым задачам и вызовам в сфере информационных 
технологий. 

На практике это приведет к тому, что ИТ-отделы внутри отделов будут не только играть техническую 
роль, но и активно участвовать в стратегическом планировании; появятся новые цифровые форматы 
внутреннего, межведомственного и международного общения с участием дипломатов; требования к 
информационной культуре возрастут. Несмотря на все новации и особенности цифровой эпохи, ее вызовы 
не следует переоценивать – дипломатия развивалась и продолжает меняться вместе с объективным 
развитием средств коммуникации, сохраняя при этом свою значимость в межгосударственных 
отношениях. 
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Опыт преподавания учителя играет важную роль в поддержке и мотивации всех учащихся. Общаясь 

со студентами, преподаватель развивает различные навыки применения своих знаний на практике, 
осваивает различные новые образовательные технологии, пытается использовать передовые и 
требовательные информационные системы. Ключевым фактором в использовании таких практик является 
педагогическое взаимодействие — это «типы вербального и невербального взаимодействия, в которых 
участвуют учителя и ученики во время обучения». Успех обучения зависит от того, насколько действия 
учителя соответствуют интересам и потребностям учащихся, мотивируют их работу, мотивируют 
осуществление соответствующей учебной деятельности. Отметим, что модель педагогического 
воздействия включает в себя определенные циклы: активное действие педагога – ответная реакция 
ученика – оценка педагога. 

Цифровая грамотность, а также медиаграмотность в ее рамках является ключевым требованием для 
реализации отечественного образовательного контента в цифровом формате. Современный этап 
развития электроники и компьютерных технологий позволяет использовать мультидисциплинарные 
системы обучения и системы автоматического обучения. Одним из преимуществ использования 
цифровых технологий в образовании является возможность активно участвовать и управлять учащимися 
в процессе обучения. Таким образом, на уроках русского языка и литературы вы можете активно 
использовать различные цифровые средства обучения: компьютер, интерактивную доску, проектор, 
фотоаппарат и видеотехнику. Все эти технологии позволяют напрямую интегрировать информационные 
образы окружающей среды в процесс обучения. Данные обучения полностью интегрированы с графиками 
и схемами по изучаемой теме, что помогает повысить наглядность работы учителя, а также позволяет 
учащимся представить результаты своей индивидуальной работы всему классу. Помните, что эти 
цифровые инструменты способствуют созданию эффективной коммуникационной среды для 
образовательной деятельности и будущих тематических массовых мероприятий (например, «День 
филологии», «День славянской письменности и культуры», день рождения автора и т. д.).  

Для визуального представления информации по любой теме урока русского языка или литературы 
можно использовать интерактивные плакаты - «визуальное средство отображения информации, 
создаваемое цифровыми средствами, обеспечивающими взаимодействие пользователя с содержанием 
плаката» [7, с. 70]. Например, интерактивный плакат на русском языке может содержать кроссворды, 
словарные слова, электронные записи и тестовые материалы. Студент всегда может проверить свои 
знания и исправить ошибку. 

В виде интерактивного плаката в виде заметки вы можете создать краткое описание в 
прикрепленном тексте и в сжатой форме предоставить интересную информацию. Преимуществом такого 
плаката является его интерактивность: студент может знакомиться с информацией в любом удобном для 
него порядке и открывать только необходимые материалы. Когда учащиеся выполняют задания, они 
сохраняют снимки экрана, на которых указывается имя учетной записи или другая информация об авторе 
(например, название статьи, книги, отрывок из журнала и т. д.). Обратите внимание, что количество 
творений не ограничено. 

Преподаватель также может использовать цифровые технологии при самостоятельной работе и 
тестировании (программа Excel позволяет создавать тесты с произвольным и множественным выбором 
ответов; программа интерактивного диктанта). После автоматической проверки ученик сразу увидит не 
только свою оценку, но и количество и процент правильных и неправильных вариантов ответа. В этом 
случае итеративное тестирование может стать продуктивным способом работы над ошибками. Однако 
следует помнить, что автоматизированных тестов иногда недостаточно для достоверной диагностики 
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знаний учащегося. 
Основными видами деятельности на уроках русского языка и литературы являются презентации, 

написание сочинений/сочинений на заданную тему, поэзия, анализ текста, модификации сюжета 
киноповести и сказки, создание электронного портфолио о жизни писателя. Тема, изучаемая на русском 
языке, участие в Олимпийских играх – используется для развития языковых, социальных и культурных 
навыков. Цифровые технологии могут изменить процесс обучения и расширить возможности учащихся. 
Таким образом, выполнив групповой проект или приняв участие в викторине, вы сможете 
посоревноваться с другими группами и углубить изученный материал. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ВЕБ САЙТОВ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается технология создания веб сайтов и анализируется его особенности. 
Ключевые слова: 

 веб сайты. 
 
Технологии разработки сайтов делятся на серверные и клиентские. Сегодня существует множество 

различных технологий. Серверные технологии включают такие технологии, как PHP, Perl, ASP. После 
выполнения и обработки на сервере он возвращает клиенту HTML-код с использованием клиентских 
технологий. Клиентские технологии включают HTML/XML, CSS, JavaScript/AJAX, Java/JavaFX, Flex/Flash, 
Silverlight, ActiveX, VBScript, DHTML и т. д. входит 

Приложения, разработанные на клиентских языках, выполняются на стороне пользователя через 
браузер. Существует множество браузеров, которые работают на разных платформах. Это приводит к 
неоднозначности выполнения программы. Основная проблема браузеров заключается в том, что один и 
тот же сценарий отображается по-разному в разных браузерах и даже в разных версиях браузеров. 
Поскольку клиентские приложения выполняются на стороне клиента, а не на стороне сервера, они всегда 
снижают нагрузку на сервер без доступа. 

Отсутствие клиентских технологий невозможно использовать для доступа к базам данных или 
генерации нового html-кода. Это поможет вам создать удобный и привлекательный веб-сайт. 

Вы можете создавать и отображать веб-страницы, используя серверные технологии. Однако для 
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пользователя серверные технологии не должны работать. 
Итак, сначала отметим, что серверные технологии реализуются на стороне сервера. Работает это 

следующим образом: пользователь отправляет запрос (команду) на сервер через свой браузер, а сервер, 
в свою очередь, запускает специальную программу, обычно называемую скриптом. Сервер обрабатывает 
запрос пользователя и отправляет полученные данные обратно пользователю. 

Вы можете создавать форумы, блоги, анкеты, поисковые системы и почтовые сервисы, используя 
серверные технологии. Ни один динамический сайт не может быть создан без использования серверных 
технологий. 

Давайте рассмотрим наиболее популярные клиентские технологии. 
HTML. (HyperText Markup Language — «язык разметки гипертекста») — стандартный язык разметки 

документов в странах Карибского бассейна. Все веб-сайты созданы с использованием этого языка. 
Вы можете создавать веб-страницы в формате HTML в стандартной электронной таблице или в 

Microsoft Word. Однако текстовые редакторы могут использовать только те, кто знает HTML. Работать в 
Интернете можно без специальных знаний HTML, ведь HTML-тексты можно создавать с помощью 
различных специальных редакторов и конвертеров. 

Для чтения HTML-документа вам понадобится WEB-браузер. Он интерпретирует HTML-теги в 
информацию, предоставленную автором, и отображает на экране текст, графику, звук и т. д. отображается 
как всё в HTML, весь код содержится в тегах, то есть командах, заключенных в скобки типа: «<» и «>». 
Использование тегов HTML позволяет форматировать документы с использованием шрифтов, линий, цветов 
и других графических элементов, чтобы их можно было отображать в любой системе, которая их видит. 

Различают открытые, закрытые и одиночные ноты. Комплексное и правильное использование 
маркировки определяется организацией World Caribbean Consortium, в переводе на русский язык это 
означает «Всемирный Карибский Консорциум». Элементы, помещенные в теги, могут иметь множество 
свойств. Атрибуты определяют свойства элементов, записываются после открывающего тега и состоят из 
имени и значения. Нечисловые значения даны в кавычках. 
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ЦИФРОВОЙ СЛЕД: КАК ДАННЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ НАШЕ БУДУЩЕЕ  

 
Аннотация 

Цифровая эра оставляет за собой огромное количество данных о нашей жизни и поведении. Эта 
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статья рассматривает влияние наших цифровых следов на будущее общества и бизнеса. Мы исследуем, 
как данные формируют новые возможности и вызовы, а также обсуждаем вопросы конфиденциальности 
и этики. В заключении подчеркивается необходимость более осознанного управления своим цифровым 
следом. 

Ключевые слова 
Цифровой след, данные, будущее, конфиденциальность, этика. 
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DIGITAL FOOTPRINT: HOW DATA SHAPES OUR FUTURE 
 

Abstract 
The digital era leaves behind a vast amount of data about our lives and behaviors. This article explores 

how our digital footprints impact the future of society and business. We delve into how data creates new 
opportunities and challenges, as well as discuss issues of privacy and ethics. In conclusion, it underscores the 
need for more conscious management of our digital footprint. 

 
Keywords 

Digital footprint, data, future, privacy, ethics. 
 
В мире, насыщенном цифровыми технологиями, наши действия в виртуальном пространстве 

оставляют за собой следы. Эти следы представляют собой данные, которые определяют наше цифровое 
присутствие и оказывают глубокое влияние на нашу будущность. В этой статье мы исследуем, как 
цифровой след формирует наше будущее и как мы можем более осознанно управлять этими данными. 

Наши действия в социальных сетях, интернет-магазинах, поисковых системах и многих других 
онлайн-платформах создают цифровой след. Этот след включает в себя информацию о наших интересах, 
предпочтениях, покупках и даже наших перемещениях. Анализ этих данных позволяет предсказывать 
тренды, формировать персонализированные рекомендации и улучшать пользовательский опыт. 

Для предприятий цифровой след клиентов - это ценное богатство информации. Он помогает 
компаниям лучше понимать своих клиентов, предоставлять товары и услуги, соответствующие их 
потребностям, и оптимизировать маркетинговые стратегии. Большие данные и аналитика позволяют 
бизнесам принимать обоснованные решения на основе данных. 

Сбор и использование цифровых данных также поднимают важные вопросы о конфиденциальности 
и этике. Какие данные считаются личными и как они защищены? Какие границы существуют между 
персонализацией и нарушением конфиденциальности? Эти вопросы становятся все более актуальными. 

В заключении, важно осознавать, что наш цифровой след может оказать долгосрочное воздействие 
на нашу жизнь и общество. Управление данными и принятие обоснованных решений о том, какие данные 
мы делаем доступными, становятся важной частью цифровой грамотности. Необходим баланс между 
комфортом и конфиденциальностью. 
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РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИИ И СОСТАВА ЭКСПОРТА ТУРКМЕНИСТАНА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается развитие географии и состава экспорта Туркменистана и анализируются ее 

особенности. 
Ключевые слова:  

география и состав экспорта Туркменистана. 
 
Одной из главных задач нашей внешнеторговой политики является защита равноправного участия 

Туркменистана в мировой торговле, национальных товарах и услугах от различных препятствий, 
создаваемых различными странами, группами и интеграцией. 

Любая национальная экономика зависит от внешней торговли. Положение страны в мировой 
экономике определяется объемом ее внешней торговли. Если у страны больше внешней торговли, тем 
больше она интегрирована в мировую экономику, и наоборот, чем меньше внешняя торговля, тем слабее 
связь. 

Увеличение экспорта положительно влияет на развитие национальной экономики. Потому что 
экспортируемые товары сначала производятся в национальной экономике, а затем отправляются за 
границу. Другими словами, экспорт является частью ВВП. Следовательно, если доля экспорта в ВВП 
увеличивается, это обеспечивает рост ВВП в стабильных экономических условиях. С этой точки зрения 
можно сказать, что национальная экономика Туркменистана – это страна, стремительно интегрирующаяся 
в мировую экономику. Тот факт, что наш экспорт превышает импорт, создает благоприятные условия для 
экономики нашей страны. Наша благоприятная внешняя торговля обеспечивает устойчивый приток 
иностранной валюты, которая необходима для нашей экономики. Ежегодный рост нашей внешней 
торговли, с одной стороны, показывает, что экономика крепнет, социальное и культурное положение 
нашего народа улучшается, а с другой стороны, показывает, что интеграция национальной экономики в 
мировое хозяйство ускоряется. 

Рост внешней торговли страны опережает рост мировой торговли. Международные эксперты 
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отмечают, что мировая торговля растет темпами 2-3 процента ежегодно. Этот рост определяется 
совокупным объемом внешней торговли стран мира. Итак, если сравнить этот показатель, то видно, что 
внешняя торговля страны в десять раз превышает мировую. 

Рост импорта страны на протяжении многих лет является одним из обнадеживающих показателей. 
Импортные товары позволяют стране экономить общественный труд, время и затраты. Экономия затрат 
приводит к увеличению покупательной способности страны. С другой стороны, устойчивый рост импорта 
характерен для развитых стран. Потому что по мере того, как улучшаются экономические и социальные 
условия, растет и потребительство людей. Поэтому экономический закон заключается в том, что наряду с 
нашим экспортом каждый год неуклонно растет и наш импорт. В совокупности оба этих показателя ведут 
к развитию национальной экономики, расширению и укреплению ее позиций в мировой экономике, 
улучшению социального и культурного статуса нашего народа. Поэтому внешняя торговля страны имеет 
большое значение во всех сферах государственных дел. 

Сегодня Туркменистан поддерживает внешнеторговые связи более чем со 100 странами мира, 
вмешивается на рынки зарубежных стран, являющихся членами ВТО, и регулирует их внешнюю торговлю 
согласно принятым ею нормам. 

В географии внешней торговли Туркменистана страны можно разделить на различные группы. 
Можно сказать, что это соседние или соседние и дальние страны. Близкие или соседние страны включают 
Содружество Независимых Государств (СНГ), Центральную Азию, Китай и Организацию экономического 
сотрудничества (ОЭС). Страны, расположенные дальше, включают Европейский Союз (ЕС), Ближний 
Восток, Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион. 

 
Список использованной литературы: 

1. Хорошилов, А.В. Мировые информационные ресурсы / А.В. Хорошилов, С.Н. Селетков. - М.: СПб: 
Питер, 2014. - 176 c. 
2. Шлыкова, Ольга Владимировна Книжная Культура В Электронной Образовательной Среде И Новые 
Технологии Обучения / Шлыкова Ольга Владимировна. Москва: Высшая школа, 2017. - 115 c. 
3. Шлыкова, Ольга Владимировна Образовательные интернет-Ресурсы России: Какие Они? / Шлыкова 
Ольга Владимировна. - Москва: Мир, 2015. - 140 c. 

© Хангулыева О., Гелдимурадов Д., 2023 
 
 
 
 
УДК 338.48 

Хангулыева О. 
преподаватель кафедры «Мировой экономики»  

Туркменского государственного института экономики и управления. 
Овелеков К. 

студент  
 Туркменского государственного института экономики и управления. 

Туркменистан, город Ашгабад  
 

СОСТАВ И РОСТ ИМПОРТА ТУРКМЕНИСТАНА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается состав и рост импорта Туркменистана и анализируются ее особенности. 

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


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 9-2 / 2023 
 

 

 

44 

Ключевые слова:  
состав и рост импорта Туркменистана. 

 
Рост импорта страны на протяжении многих лет является одним из обнадеживающих показателей. 

Импортные товары позволяют стране экономить общественный труд, время и затраты. Экономия затрат 
приводит к увеличению покупательной способности страны. С другой стороны, устойчивый рост импорта 
характерен для развитых стран. Потому что по мере того, как улучшаются экономические и социальные 
условия, растет и потребительство людей. Поэтому экономический закон заключается в том, что наряду с 
нашим экспортом каждый год неуклонно растет и наш импорт. В совокупности оба этих показателя ведут 
к развитию национальной экономики, расширению и укреплению ее позиций в мировой экономике, 
улучшению социального и культурного статуса нашего народа. Поэтому внешняя торговля страны имеет 
большое значение во всех сферах государственных дел. 

Торговые отношения занимают особое место в системе внешнеэкономических связей любой 
страны. Внешнеторговые связи имеют большое значение в развитии экономики Туркменистана. 

Туркменистан является одним из самостоятельных субъектов внешнеторговой системы, которая 
является традиционной и древней формой международных экономических отношений. В первые годы 
независимости возникла необходимость решения трех важных задач во внешнеэкономических связях 
страны. Первой из этих проблем был переход от централизованно плановой экономики к рыночным 
отношениям, обеспечивший системную трансформацию экономики в рыночные отношения. Второе – 
достижение международной конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке. В-
третьих, это должно было обеспечить благоприятную интеграцию национальной экономики в мировую 
экономику на макро-, микро- и институциональном уровнях. 

Решение этих проблем сразу оказалось непростой задачей. Эффективность реформ, разрыв между 
ними в определенный период времени, разрыв прежних экономических связей, разрыв установившихся 
отношений выявили различные проблемы для народного хозяйства. Однако, несмотря на эти трудности, 
наше народное хозяйство продолжало решительные действия по успешному решению проблем, стоящих 
перед его внешнеэкономическими связями. 

Наряду с международной торговлей товарами, другие виды экономических отношений, услуг, 
технологий, капитала оказывают существенное влияние на структуру экономики страны, стабильность 
денежного обращения, формирование бюджетных фондов. 

На основе ГАТТ была реализована идея свободной торговли и равенства государств-членов. 
Принцип режима наибольшего благоприятствования был реализован в полной мере. Целью Директивы 
является установление равенства и недискриминации прав государств-членов во внешней торговле. На 
основании этого принципа таможенные пошлины между государствами-членами не должны быть выше, 
чем таможенные пошлины третьих стран. 

Эмпирическое правило применимо к международным расчетам по экспортным, импортным, 
транзитным и экспортно-импортным операциям. Более благоприятное правило распространяется на 
таможенные пошлины, различные сборы и сопутствующие формальности. Также принцип наиболее 
благоприятного правила. Этот принцип также широко распространен в налогах, пошлинах, законах, 
правах, регулирующих торговлю товарами на внутренних рынках государств-членов. 

Более благоприятное положение ГАТТ позволяет государствам-членам создавать специальные 
экономические группы (интеграции). Первое издание ГАТТ (1947 г.) позволило государствам заключать 
специальные соглашения со своими колониями. Ситуация изменилась с распадом колониальной 
структуры. Согласно ему планировалось предоставить развивающимся странам уступки в торговле с 
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промышленно развитыми странами, то есть оставить без изменений таможенные пошлины на 
промышленные товары, приобретаемые у развитых стран. 
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Четкая цель государственного регулирования является важным звеном экономической 

безопасности страны. Оно развивается на основе идеологических, идеалистических или иных парадигм. 
Концепция счастья также интегрирует потребительскую систему людей. В советское время 

согласование интересов различных хозяйствующих субъектов и определение их направлений было одним 
из основных направлений государственного регулирования. Даже сегодня в странах с переходной 
экономикой этот вопрос является одной из важных задач по согласованию интересов общества и 
отдельных, отдельных групп. 

Субъектами экономической политики являются носители, интерпретаторы и исполнители 
экономических интересов. 

Носителями экономических интересов являются социальные группы, различающиеся по имуществу, 
доходам, роду занятий, отраслям и региональным характеристикам. Они наемные работники, 

владельцы бизнеса, фермеры, землевладельцы, менеджеры, акционеры, государственные 
служащие и т. д. м. принадлежит Каждая из этих групп имеет свои интересы, которые обусловлены 
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социально-экономическими условиями. 
Экономические, политические, региональные, культурные и экологические региональные 

особенности являются определяющими факторами экономических интересов. Другими словами, 
политические партии говорят от имени национальных интересов и выражают экономические интересы. 

Объектами экономического государственного регулирования являются отрасли, регионы, ситуации 
и проблемы, возникающие в социокультурной системе. Исправление этих ситуаций и создание 
нормальной ситуации является одной из основных функций государственного регулирования. 

Экономический либерализм означает экономическую свободу. Он состоит из двух компонентов: 
защита частной собственности посредством закона и независимое принятие решений. Отношения между 
этими двумя компонентами со временем меняются. В XVIII и XIX веках государство в основном защищало 
частную собственность и усиливало ее участие в экономике. В результате национальное производство 
достигло беспрецедентного уровня. После второй половины прошлого века значительный прогресс науки 
и техники привел к углублению общественного разделения труда. Эта ситуация, в свою очередь, выявила 
необходимость выявления новых тенденций потребительства и поддержки экономики на макроуровне. 
Потому что стало возрастать влияние синдикатов, картелей, трестов и олигополий, являющихся 
монополистическими структурами. В такой ситуации были приняты антимонопольные законы для 
обеспечения конкуренции. Эти законы были приняты государственными органами. Принятие 
антимонопольного законодательства связано с государственным регулированием экономики. В такой 
ситуации полностью подтверждается, что рынок не может развиваться сам по себе и что он должен 
регулироваться государством. При этом экономическая безопасность государства в условиях рыночной 
экономики выходит на первое место. Экономическая открытость считается одним из основных способов 
достижения экономической безопасности. Открытая экономика не мешает стране защищать свои 
национальные интересы. 

Разные экономисты делят модель рыночной экономики на разные части. Они включают в себя такие 
модели, как либеральная, жизнеориентированная, социал-демократическая и капиталистическая. Речь 
идет не о проводимой здесь экономической политике, а о ее правовой основе, то есть о либеральном, 
жизнеориентированном характере издаваемых законов. Институты государственного регулирования 
реализуются посредством той или иной экономической политики. 

В научном анализе мировой экономики можно выделить три модели непрерывного развития 
общества. 

1) экспорт сырья. 
2) «догоняющая» экономика. 
3) инновационная модель. 
Одной из отличительных черт большинства развивающихся стран является ориентация на сырье для 

экспорта. Модель «догоняющего развития» относится главным образом к быстро 
индустриализирующимся странам, которые сейчас перешли к совершенно иной форме развития. 
Инновационный путь развития характерен для высокоразвитых и быстро развивающихся стран. 
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ЦЕЛИ ООН В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается цели ООН в области устойчивого развития и анализируются ее 
особенности. 

Ключевые слова:  
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Седьмая цель «Повестки дня на период до 2030 года» по устойчивому развитию ООН направлена 

на обеспечение доступа к доступным, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для 
всех. Энергия занимает центральное место в каждой проблеме и возможности. Рабочее место, 
безопасность, изменение климата, производство продуктов питания или рост доходов являются 
факторами, определяющими доступность энергетических ресурсов для всех. Устойчивая энергетика 
необходима для укрепления экономики, защиты экосистем и достижения справедливости. Сегодня 760 
миллионов человек в мире живут без электричества, 50% из них — в странах Африки к югу от Сахары, 2,6 
миллиарда человек готовят еду на грязных, вредных для здоровья видах топлива, большинство из них — 
в Азии и странах Африки к югу от Сахары. Хотя использование солнечной и ветровой энергии в последние 
годы быстро росло, доля энергии, производимой из этих источников, в общем энергопотреблении очень 
мала. Рост энергопотребления и увеличение способов их использования требуют устойчивого 
функционирования энергетического сектора. 

Энергетическая безопасность для Туркменистана, экспортирующего энергоносители в больших 
объемах, обычно означает стабильное развитие ТЭК и обеспечение его продукцией отечественных 
домохозяйств, достижение стабильности экспортных поставок, создание условий для успешной 
конкуренции отечественных энергетических предприятий на внешних рынках. . Обеспечение 
энергетической безопасности Туркменистана является необходимым условием поддержания 
необходимого уровня национальной и экономической безопасности на основе использования топливно-
энергетического потенциала страны. 

В настоящее время особое значение придается осуществлению масштабных работ по техническому 
перевооружению и модернизации предприятий энергетической отрасли, реализации масштабных 
инвестиционных проектов по строительству различных объектов производственной структуры топливно-
энергетический комплекс, а также создание благоприятных условий для энергетических рынков, что 
существенно способствует более активному привлечению инвестиций и усилению безопасного и 
надежного использования энергетических ресурсов. Технически комплексное перевооружение топливно-
энергетического комплекса является важной составляющей энергетической безопасности Туркменистана. 
Для переоснащения отрасли в России, Германии и других странах закупаются специализированные 
машины для нефтегазовой и энергетической промышленности, скважиноремонтные, автотранспортные и 
строительные предприятия. Создается единое голубое кольцо, связывающее все крупные газовые 
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месторождения страны. На это нацелен и строящийся газопровод Восток-Запад. Его реализация обеспечит 
доставку крупных объемов газа с газовых месторождений восточной части страны в страны Каспийского 
региона. Танкерный флот Туркменистана обновляется для экспорта нефти и нефтепродуктов. 

Многостороннее сотрудничество в энергетической сфере является важной частью современной 
системы международного сотрудничества. В современной сложной геополитической ситуации возникают 
новые направления и формы транспортировки энергоносителей, которые напрямую влияют на развитие 
и благополучие отдельных стран, регионов и климата. Занимая четвертое место в мире по доказанным 
запасам природного газа, а также учитывая особенности своего географического положения, 
Туркменистан проводит политику диверсификации своего международного сотрудничества, особенно в 
энергетической сфере, основанную на обеспечении равных прав партнеры по углеводородным ресурсам 
Туркменистана и средствам их транспортировки. Он предусматривает создание универсальной 
транспортной трубопроводной инфраструктуры для вывода туркменских энергопроводов на 
международный энергетический рынок. 
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In many instances the achievement of these goals depends on the activity of the banks, on effectiveness 

of the monetary policy implemented by the bank institutions. The Central Bank of Turkmenistan, taking into 
account the deep processes of reform of the national economy, consistently improves and modernizes its 
monetary policy. The transition to digital economy, the study and application of positive applied experience of 
the international financial structures significantly increases the efficiency of the lending processes. In this article, 
we set out to trace the impact of the bank credits on the social and household status of the population, as well 
as on the economic growth in general. Turkmenistan implements the market model of the economy 
development. The market relations require, first of all, ensuring a qualitatively new level of activity of the credit 
and financial institutions. At the same time, the demand of the households and of the economic sectors for bank 
lending services is significantly increasing. A comprehensive study and timely satisfaction of this demand directly 
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depends on the ability of the bank institutions to accumulate sufficient amounts of credit funds and distribute 
them reasonably. In our country, these tasks are being successfully solved. First of all, it should be emphasized 
that the activities of the national bank institutions are based on a full self-support. The system of bank 
administration is constantly improved, the process of denationalization and corporatization of the banks 
continues, the number of banking operations is growing, their assortment and quality are expanding, their 
capitalization level is increasing, ways to ensure their economic efficiency and profitability are modernized. In 
market economy, the banks play important role in respect of financial support for the population and the 
economic sectors by granting credits, including the preferential ones. The foreign banks have accumulated 
considerable experience in concluding credit contracts and agreements. It is important to study in detail this 
experience and master it effectively, taking into account the peculiarities and modern realities of the national 
economic development. Further improvement of credit relations, achievement of their efficiency and higher 
quality is one of the important directions indicated by the aspect of reducing the potential risks. To do this, the 
bank institutions need to scrupulously study the financial position of borrowers, on the basis of which a 
conclusion is made about their creditworthiness. Strict compliance with this procedure not only ensures the 
implementation of the basic principles of lending, but also ensures the competent, expedient and cost-effective 
use of the extended credit funds.  

Modern social, transport, communication and engineering infrastructures were formed with the aim to 
ensure an appropriate standard of living for the population. Thus, in the conditions of the certain difficulties in 
the current global economic development, Turkmenistan maintains the steady pace of progressive 53 
development. The planned socioeconomic reforms are implemented in time and in full, ensuring further 
strengthening of the positions of our state in the modern world. This is also confirmed by the fact that 
Turkmenistan has passed from the status of the raw materials producing country to the number of the states 
manufacturing the high-quality, market-oriented products, increasing mostly its export potential. The enterprises 
and the private business community contribute significantly to further development of Turkmenistan's export 
potential. Accordingly, the volume of long-term and preferential bank lending to the national private business 
entities is growing. These loan funds are aimed at creating new production capacities, strengthening the 
productive power of the agricultural complex and the private sector as key segments of the economic and food 
security of our country. As a result, the international authority of the country is growing, the activity of its balance 
of payments is ensured, the volume of the foreign exchange receipts to the centralized reserve funds is 
increasing, and the overall financial position of the state is strengthening. Relying on the market mechanisms, 
the national banks and their subdivisions carry out multifaceted work to consistently increase the country's 
export potential, diversify the national economy, increase the production capacity of the import-substitution and 
export-oriented industries, and improve the structure of import. These measures include the provision by the 
Central Bank of Turkmenistan and other national credit institutions of preferential loans for the purchase of 
technological equipment to stimulate the national producers. 

Currently, in order to further intensify the economic sectors, along with the extension of loans in national 
currency by the national banking institutions, much attention is paid to attracting large foreign currency loans 
from the leading international financial organizations to the sectors of the national economy.  

Any bank, before providing for a credit line, preliminarily studies in detail the state of affairs in the national 
economy. The results of this analysis will suggest the possible effectiveness of the use of the provided credit 
resources, and will also ensure compliance with the basic principles and successful achievement of goals of the 
bank lending. Banking institutions strictly control the expediency of using of the provided credit resources. 
Expedient, prudent, careful and highly efficient use of credit resources significantly increases the economic 
performance of debtors, confirming their stable creditworthiness and solvency, visibly reducing the level of risks 
of all participants in the lending process. 
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This article provides a brief overview of modern methods and technologies for teaching foreign languages. 
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Выявление типов чтения и их категоризация остается одной из наиболее нерешенных проблем. Это 

связано с тем, что при решении этой задачи рассматриваются разные правила и цели. Однако с точки 
зрения метода целесообразно различать следующие виды обучения чтению на иностранном языке:  

1. Чтение вслух и вслух; 
2. Понимание прочитанного в тишине;  
3. Чтение индивидуально и вместе;  
4. Чтение с подготовкой и без подготовки;  
5. Чтение в классе и дома; 
6. Контролируемое и независимое исследование 
7. Аналитическое исследование 
Полное овладение навыками и умениями чтения на раннем этапе. На первом году изучения 

иностранных языков учащиеся должны уметь правильно читать знакомые и незнакомые слова, 
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предложения и небольшие тексты в соответствии с требованиями целей обучения. В других классах 
чтение вслух менее важно. От класса к классу важно автоматизировать навыки и способности учащихся к 
пониманию прочитанного, поскольку читатель должен уметь читать и понимать текст. Если учащиеся 
средних и старших классов не умеют правильно читать, то рекомендуется прекратить занятия по 
учебникам и провести 2-3-часовые индивидуальные курсы коррекции чтения до тех пор, пока у всех 
учащихся не выработаются навыки и умения правильно читать. Несмотря на то, что читать трудно, можно 
встретить выпускников средней школы, которые не умеют правильно читать. Знать буквы и 
буквосочетания иностранного языка. Знать буквы иностранного языка, правильно их произносить и 
красиво писать – одна из главных задач. Навыкам и умениям говорить, писать и читать буквы и 
буквосочетания следует обучать вместе с первыми занятиями. Не рекомендуется учить их отдельно, в 
английском и немецком языках всего 26 букв. Но они не читают так, как написано. Каждая буква имеет 
прописную и строчную версии. У них есть несколько правил чтения. После того как учащиеся полностью 
усвоят новую букву, рекомендуется переходить к объяснению следующей буквы. Методика обучения 
чтению. Методами обучения чтению могут быть следующие: 

1. Фонематический метод.  
2. Метод слова. 
3. Метод предложения.  
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Внеклассная деятельность по иностранным языкам считается неотъемлемой частью всего 

образовательного процесса. Как показывает опыт работы, хорошо организованная внеклассная 
деятельность способствует повышению качества знаний учащихся, совершенствованию их практических 
навыков и умений, повышению их активности. Добровольный характер внеклассной деятельности и 
отсутствие жестких требований к графику создают благоприятные условия для учащихся. Вопросы: 

1. Какие условия обеспечивает регулярная проверка и оценка знаний, умений и навыков? 
2. Требуются ли также оценки знаний, навыков и способностей? 
3. Как объяснить объекты проверки и оценки?  
4. Какие виды проверки знаний, умений и навыков вы знаете? Как проводятся индивидуальные, 

групповые и групповые занятия?  
Объясняет правила оценки знаний, умений и навыков. Не полностью усваивает домашнее задание, 

данное без уважительных причин.- Не пытается отвечать на вопросы. Он или она отказывается участвовать 
в разговоре или читать текст или ограничивается молчанием. Поскольку требования к написанию работ 
весьма различны , целесообразно указать и для них соответствующую систему оценивания. В средних 
школах значение письменных занятий при проверке грамматических навыков и умений учащихся еще 
выше.   

Основной целью внеклассной деятельности является не только совершенствование знаний, умений 
и навыков учащихся, но и их автоматизация. Свобода выбора необходимых материалов, видов и методов 
работы также создает хорошие условия для преподавателя в обеспечении углубленного обучения и 
воспитания учащихся. Внеклассные мероприятия в основном направлены на развитие навыков общения 
и слушания. Чтение и понимание текстов служит вспомогательной задачей.  

Таким образом, следует отметить, что при проведении внеклассной работы по иностранным языкам 
ставятся следующие цели:  

1. Развивать у студентов способность практически изучать иностранный язык, расширять и 
углублять имеющиеся у них знания.  

2. Повышение интереса детей к изучению иностранного языка. Способствовать всестороннему 
развитию учащихся. 

Цели проведения внеклассной деятельности должны соответствовать личным целям учащихся. 
Например, студенты ставят перед собой такие цели, как научиться говорить на иностранном языке, 
научиться свободно читать на иностранном языке и узнать больше о стране, где изучается язык. 
Разумеется, реализация этих целей зависит от содержания используемых материалов. К требованиям к 
содержанию внеклассной деятельности можно добавить следующее: Материалы, используемые во 
внеклассной деятельности, не предполагают совершенно новых знаний, но призваны уточнить, расширить 
и усовершенствовать то, что учащиеся узнали и усвоили на уроке. Новые слова, усваиваемые постепенно, 
следует осваивать на основе уже знакомого учащимся материала. Студенты могут потерять интерес к 
внеклассной деятельности, если они не изучают новый интересный материал. Преподаватель может 
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предоставить дополнительные языковые и разговорные материалы студентам, которые особенно 
заинтересованы в изучении иностранного языка. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена ее социальной значимостью в практической 
деятельности, а также совершенствованием правовых норм в этой области. Целью рассмотрения 
указанной темы является комплексное исследование правовых норм в части признания права 
собственности на земельные участки в арбитражном процессе, а также изучение процессуальных норм, 
регламентирующих рассмотрение земельных споров. В качестве основных методов научного 
исследования автором были использованы методы познания, системно-структурные методы, а также 
изучение материалов рассмотренных дел по теме статьи и вынесенных судебных решений. В ходе 
проведенного исследования автором были отмечены некоторые законодательные пробелы по теме 
статьи, выявлены практические пробелы, а также предложены соответствующие пути решения. 
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На протяжении многих лет действующее гражданское законодательство России закрепляет институт 

приобретательной давности относительно возникновения права собственности на земельный участок, 
которым на протяжении определенного времени владеет то или иное лицо. 

Так, в соответствии со ст. 234 ГК РФ, физическое или юридическое лицо, не имеющее права 
собственности на имущество, но владеющее данным имуществом как своим собственным, по истечении 
определенного срока приобретает право собственности на такое имущество [1].  

Важным моментом в данном аспекте является то, что лицо должно владеть имуществом 
добросовестно, открыто и непрерывно. Так, законодатель в указанной норме определил сроки владения 
имуществом, по истечении которого его можно приобрести в собственность: для недвижимого имущества 
срок непрерывного владения составляет пятнадцать лет, а для иных видов имущества такой срок 
составляет пять лет. 

Важно отметить, что при рассмотрении споров, связанных с признанием права собственности на 
земельные участки в силу приобретательной давности в арбитражном процессе, основополагающее 
значение имеет предоставление доказательств, достоверно свидетельствующих о добросовестности, 
открытости и непрерывности владения.  

Более подробная и развернутая правовая позиция по делам, связанным с приобретательной 
давностью, раскрыта в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» [2]. 

Исходя из анализа судебной практики по указанной категории дел, можно сделать вывод, что 
обязательным условием также является подтверждение срока давности владения. Что же касается 
владения имуществом как своим собственным, то суды на этом внимание не акцентируют.  

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


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 9-2 / 2023 
 

 

 

58 

Мы полагаем, что положения ч. 1 ст. 234 ГК РФ в этой части можно трактовать ограничительно, 
поскольку факт владения имуществом как своим собственным прямо вытекает из добросовестности, 
открытости и непрерывности владения.  

На наш взгляд, доказывание по делам о признании права собственности на земельный участок в 
силу приобретательной давности в арбитражном процессе носит усложненный характер. Это обусловлено 
тем, что гражданское законодательство РФ, хоть и закрепляет основные положения, регулирующие 
вопросы приобретения права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности, 
однако какой-либо конкретизации относительно предмета и средств доказывания по указанной 
категории дел не содержит. В связи с этим суды вынуждены прибегать к актам толкования и сложившейся 
судебной практике.  

Еще одним немаловажным вопросом, сложившимся как в теории арбитражного процессуального 
права, так и в правоприменительной и судебной практике, является установление способа защиты права.  

На протяжении многих лет в научной литературе среди ученых в области арбитражного 
процессуального права ведутся дискуссии на вопрос того, в порядке какого производства необходимо 
рассматривать и разрешать дела о признании права собственности на недвижимое имущество, в том 
числе на земельные участки, в силу приобретательной давности владения. 

По мнению Ю.А. Умеренко, в связи с тем, что право собственности на земельный участок, в случае 
признания его за гражданином в силу приобретательной давности, подлежит государственной 
регистрации, многие ученые приходят к выводу о том, что указанная категория дел должна 
рассматриваться в суде по правилам особого производства [5]. 

Как показывает судебная практика, ранее действительно арбитражным судом в порядке особого 
производства устанавливались юридические факты владения имуществом с точки зрения 
добросовестности, открытости, непрерывности и давности владения. Однако постановление Пленума 
Верховного Суда РФ, в котором содержалась указанная правовая позиция, утратило силу и в настоящее 
время документ является недействительным, а, соответственно, не может применяться для рассмотрения 
дел, рассматриваемых арбитражным судом на сегодняшний день. 

Таким образом, в научной литературе сложилось два различных мнения по поводу признания за 
гражданином права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности. 

Одни ученые, например, А. О. Романова, считают, что признание права собственности на земельный 
участок в данном случае является фактом, имеющим юридическое значение, и заявление об установлении 
такого факта подлежит оставлению без рассмотрения, так как в данном случае имеется спор о праве и 
надлежащим способом защиты является иск о признании права собственности [4]. 

Другие ученые придерживаются противоположной точки зрения. Например, А. А. Иванов 
придерживаются мнения, согласно которому заявление об установлении факта, имеющего юридическое 
значение, то есть заявление о признании права собственности на земельный участок в силу 
приобретательной давности суду необходимо рассматривать по существу [3]. 

На наш взгляд, дела о признании права собственности на земельный участок по правилам 
приобретательной давности следует рассматривать в порядке искового производства, поскольку 
установление данного факта способствует и предопределяет дальнейшую регистрацию права 
собственности лица, обратившегося с заявлением в суд. 

Таким образом, данную категорию дел следует отнести к спорам о праве собственности, а 
рассматривать такие споры в порядке особого производства не представляется возможным. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что при разрешении споров, связанных с 
возникновением права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности, судам 
необходимо учитывать следующее: добросовестность, открытость и непрерывность владения земельным 
участком, владение имуществом как своим собственным.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТА ХИЩЕНИЯ 

 
Аннотация 

Введение. Развитие современных средств цифровизации при реализации гражданско-правовых 
отношений не могло не сказаться на негативных преобразованиях механизма хищения материальных 
ценностей. Вместе с тем нормативный подход в оценке содержания и правовой природы предмета 
хищения требует пересмотра с учетом указанных тенденций. Указанной необходимостью обусловлен 
выбор темы статьи, в которой предполагается проведение анализа и обобщение подходов к решению 
проблемы оценки предмета хищения.  

Материалы и методы. В качестве основы исследования был выбран диалектический метод 
познания. Кроме того сравнительно-правовым методом определены основные типы предмета хищения, 
а также признаки вещи. 

Результаты. Нормативной формулировкой хищения, указанной в примечании к ст. 158 УК РФ, в 
качестве предмета хищения закрепляется имущество. Вместе с тем устоявшейся считается практика 
оценки в качестве предмета мошенничества, являющегося одной из форм хищения, имущественных прав, 
в том числе и документов, предоставляющих право на имущество, обладание которыми равносильно 
обладанию имуществом. По мнению автора, цифровизация указанных документов, возникновение 
виртуальных цифровых записей, подтверждающих право собственности, обуславливают необходимость 
признания в качестве предмета хищения цифровых имущественных прав.  

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


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 9-2 / 2023 
 

 

 

60 

Обсуждение. Полученные результаты могут быть использованы в следственной и судебной 
практике применения норм о хищении, а также для научных исследований и образовательного процесса 
в области уголовно-правовых дисциплин. 
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предмет хищения, хищение, стоимость предмета хищения, содержание имущества, 
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SOME PROBLEMS OF ASSESSING THE SUBJECT OF THEFT 
 

Annotation 
Introduction. The development of modern means of digitalization in the implementation of civil law 

relations could not but affect the negative transformations of the mechanism of theft of material values. At the 
same time, the legislative approach to assessing the content and legal nature of the subject of this requires 
revision taking into account these trends. This necessity is due to the choice of the topic of the article, which 
assume the analysis and generalization of approaches to solving the problem of assessing the subject of theft.  

Materials and methods. The dialectical method of cognition was chosen as the basis of the study. In 
addition, the main types of the object of theft, as well as the signs of the things, are determined by the 
comparative legal method.  

Results. The normative wording of the theft specified in the note to Article 158 of the Criminal Code of the 
Russian Federation establishes property as the subject of theft. At the same time, the practice of assessing 
property rights, including documents granting the right to property, the possession of which is equivalent to the 
possession of property, is considered to be well-established as a subject of fraud, which is one of the forms of 
theft. According to the author, the digitalization of these documents, the emergence of virtual digital records 
confirming ownership, necessitate the recognition of digital property rights as the subject of theft. 

Discussion.  The obtained results can be used in the investigative and judicial practice of the application 
of the norms on embezzlement, as well as for scientific research and educational process in the field of criminal 
law disciplines. 

Keywords:  
the object of theft, theft, the value of the object of theft, the content of the property  

that is the subject of theft. 
 
Введение  
В примечании к статье 158 УК РФ раскрывается понятие хищения, а именно под хищением 

понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества. Из данного примечания следует, что предметом хищения является чужое 
имущество или право на него. Более того имущественные права при квалификации хищений, имеют 
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ограничительное толкование и рассматриваются в узком аспекте вещных прав, которые имеют 
неразрывную связь с вещью [1; с. 5]. Таким образом, в доктрине уголовного права, а также в 
правоприменительной деятельности традиционным является подход к оценке предмета хищения в 
качестве некоего физического (материального) объекта. При этом не имеет значение его агрегатное 
состояние важно, чтобы на предмет можно было оказать незаконное воздействие в виде изъятия и (или) 
обращения, указанными в уголовном законодательстве способами. В этой связи не рассматривается в 
качестве предмета хищения энергия, цифровые права, которые не привязаны к вещи в ее традиционном 
понимании, однако незаконное воздействие на которые в рамках их изъятия и (или) обращения 
причиняют, по нашему мнению, прямой существенный вред законным правам и интересам собственника 
или иного владельца имущества. В отношении незаконного изъятия и (или) обращения, например, 
электрической энергии практика идет по пути привлечения к уголовной ответственности по ст. 165 УК РФ 
(Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Однако, по нашему 
мнению, это не соответствует ни способу, который чаще всего выражается не в обмане или 
злоупотреблении доверием, а является тайным, ни характеристике ущерба, который в таком случае 
рассматривается в виде упущенной выгоды, а по факту является прямым. Выявленные проблемы оценки 
предмета хищения указывают на то, что их исследование обладает высокой актуальностью и научной 
новизной. Поставленная в настоящей статье проблема определяет ее цель, которая состоит в разработке 
рекомендаций по оценке содержания предмета хищения. 

Для достижения указанной цели в данной статье предстоит решить задачу по обоснованию 
необходимости расширения толкования имущественных прав при оценке предмета хищения. 

Материалы и методы исследования 
В качестве гипотезы используем предположение о том, что исследование развития виртуальных 

экономических отношений, позволит выделить в качестве предмета хищения блага, которые имеют 
экономическую ценность без привязки к конкретной материальной вещи, потребительские свойства 
которых собственник использует в рамках системы их производства и распределения. 

В целях проверки представленной гипотезы предполагается использовать диалектический метод 
познания, а также сравнительно-правовой метод, который позволит соотнести положения норм об 
уголовной ответственности за хищение с современным содержанием общественных отношений в сфере 
собственности. 

Результаты 
Предметом преступления является элемент материального или идеального мира, на который 

совершается воздействие в ходе преступления.  
Вопрос о понимании предмета хищения на современном этапе, является дискуссионным, несмотря 

на то, что данный вопрос изучен достаточно подробно как наукой гражданского, так и уголовного права. 
При определении понятия имущества и отнесения к нему конкретных категорий стоит учитывать, что в 
гражданском праве до сих пор нет единого подхода к определению имущества. Если обобщить изученную 
информацию из доктринальных источников, то можно сделать вывод о том, что имущество ученые 
рассматривают как минимум в трех аспектах. Так, например, В.В. Хилюта считает, что под имуществом 
следует понимать:  

• Вещи или их совокупность (могут охватываться вещи, деньги и ценные бумаги);  
• Вещи и имущественные права;  
• Вещи, имущественные права и обязанности [2; с. 7] (предприятия и другие имущественные 

комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, 
удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество). 

В уголовно-правовой науке, также нет единого мнения относительно понимания определения 
имущества. Существует две концепции, а именно: 
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• Имущество, как физическая материальная субстанция; 
• Имущество, как предмет хищения - не только вещь, но и виртуальные ценности [3; с. 19]. 
Иными словами, под предметом хищения в традиционном доктринальном подходе понимаются 

предметы материального мира, в которые вложен человеческий труд, деньги и документы, 
конвертируемые в ценности, имущество, на которое преступник не имеет права собственности реального 
или предполагаемого.  

Так, по мнению А.Ю. Филаненко имущество – это предмет «материального мира, который может 
быть объектом права собственности, иметь материальную ценность и определенную стоимость, 
представлять собой движимое и недвижимое имущество, на которое виновный не имеет не 
действительного, ни оспариваемого права собственности» [4; с. 15-16].  

В данном случае имущество понимается сугубо в узком значении и, собственно, определяется как 
материальный предмет, созданный общественно необходимым трудом, имеющий материальную 
ценность и определенную стоимость, представляющий собой движимую или недвижимую вещь и 
являющийся чужим для виновного [5; с. 99]. 

Конституционный Суд РФ определяет, что под имуществом в правовом значении следует понимать 
все имущество, связанное с осуществлением права частной собственности и иных форм прав, в том числе 
права владения, пользования и распоряжения взятым собственником имуществом.  

Следовательно, термин "имущество" в уголовном праве имеет более узкое значение, чем в 
гражданском праве. Во многих случаях этот процесс обусловлен тем, что из сферы гражданского права в 
сферу уголовного права переносятся только вещи, на которые воздействует деятельность человека или 
которые выделены из гражданско-правовых сделок с природными ресурсами, что защищает 
имущественные отношения как объект хищения [5; с. 99-100]. 

Вместе с тем реальное состояние развития общественных отношений в сфере собственности такого, 
что без преобразования подходов в противодействии посягательствам на анализируемые отношения, в 
том числе в уголовно-правовом аспекте, невозможна эффективная борьба новым негативным 
социальным явлениям, причиняющим вред отношениям собственности [6; с. 105]. 

Цифровизация отношений собственности детерминирует возникновение новой парадигмы в 
оценке признаков предмета хищения, расширяя общепринятый подход. Безусловно, данная объективная 
ситуация обусловливает необходимость нормативной оценки характеристики и содержания одного из 
важнейших признаков посягательства на отношения собственности, которым является предмет хищения. 

В нормах уголовного законодательства, на наш взгляд, необходимо закрепить, что к имуществу 
следует относить материальные и нематериальные объекты, нарушение закона о которых наносит 
прямой ущерб собственнику [7; с. 91]. 

Такой подход соответствует современным тенденциям развития института собственности в 
частности и экономического развития в целом. «Электронная коммерция, основанная на широком 
применении информационных технологий в сети Интернет, в настоящее время стала неотъемлемой и 
весьма значительной частью национальной экономики каждого государства» [8; с. 3]. Во всем мире 
стремительно развивается использование безналичных расчетов, электронных денег, вводятся 
национальные цифровые валюты, заключаются цифровые гражданско-правовые договоры и прочее [9; с. 
119]. Следует отметить, что оборот экономических сделок с использованием так называемых 
«криптовалют» в мире неуклонно растет. Так, в 2017 году он составил $4,6 млрд., а в 2021 году уже – $14 
млрд. И эта тенденция продолжает развиваться в сторону увеличения. Не менее существенным является 
ежегодный оборот так называемых «виртуальных ценностей», которые пользователи компьютерных игр 
используют в виртуальном пространстве, однако приобретают их за реальные деньги и имеют 
возможность обратной конвертации в реальные деньги и ценности. Так, например, в 2020 году такой 
оборот вырос до $15 млрд и продолжает тенденцию роста. 

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


ISSN 2410-700X Международный научный журнал «Символ науки» # 9-2 / 2023 
 

 

 

63 

Безусловно, рассматривая цифровые активы в качестве предмета хищения возникает вопрос об их 
экономической оценке, которая в каждом конкретном случае разнится и чаще всего может быть выражена 
только в эквивалентном товаре и его стоимости по среднерыночным ценам.  

Обычно потерпевшие по уголовным делам имеют право только на компенсацию, равную 
"справедливой рыночной стоимости" украденного или поврежденного имущества. Под вышеназванным 
термином понимается цена, отражающая весь будущий доход или всю будущую полезность, которую 
может принести некоторый актив. Иногда справедливая рыночная стоимость неадекватно отражает 
размер ущерба; при необходимости суд может отступить от этого правила. В уголовных делах, таких как, 
кража в крупных размерах и мелкая кража, справедливая рыночная стоимость должна использоваться 
для определения тяжести правонарушения. В других случаях стоимость может быть более сложной. 
Стоимость украденного товара может увеличиваться или уменьшаться с течением времени. Для 
определения справедливой рыночной стоимости прокуроры обычно используют восстановительную 
стоимость товара.  

Поскольку стоимость может быть "серой зоной", в рамках уголовных дел необходимо привлекать 
экспертов, которые могут оценить стоимость украденных товаров, особенно это касается уникальных 
произведений искусства или единственных в своем роде предметов. Кроме того, при определении 
стоимости предмета хищения стоит обратить внимание на специфику деления имущественных прав, 
поскольку размер убытков от противоправных действий различается. 

Подводя итог, анализа оценки предмета хищения, следует сделать вывод о том, что придерживаясь 
концепции ученых, согласно которой к имуществу следует относить материальные и нематериальные 
объекты, нарушение закона о которых наносит серьезный ущерб собственнику, считаем обоснованным и 
необходимым рассматривать в качестве предмета хищений материальные и нематериальные объекты 
гражданского товарооборота [10; с. 45]. 

Обсуждение. 
В рамках научной статьи поставлена и достигнута цель разработки рекомендаций по оценке 

содержания предмета хищения. Полученные результаты могут быть использованы в следственной и 
судебной практике применения норм уголовного законодательства об ответственности за хищение, а 
также для научных исследований и образовательного процесса в области уголовно-правовых дисциплин. 

Заключение 
Проведенный анализ показывает неоднозначность определения предмета хищения только по 

отношению к элементам материального мира. Как показал анализ доктринальных источников, предметом 
хищения может быть и результат интеллектуальной деятельности, приоритетные свойства которого 
связаны с отношением собственности. При этом оценка предмета хищения в стоимостном выражении 
может требовать специальных познаний и устанавливаться в рамках уголовного дела посредством 
привлечения экспертов. 
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Аннотация 

Введение. Незаконное изъятие имущества из места захоронения умершего человека вызывает 
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вопрос о квалификации указанных действий с точки зрения правильного определения основного 
непосредственного объекта посягательства. Как в науке уголовного права, так и в правоприменительной 
деятельности ответ на данный вопрос является весьма дискуссионным. Этим обусловлен выбор темы 
статьи, в которой предполагается проведение исследования общественных отношений, которым в 
результате незаконного изъятия имущества из места захоронения умершего человека причиняется вред.  

Материалы и методы. В качестве основы исследования был выбран диалектический метод 
познания. Кроме того сравнительно-правовым методом определены основные виды квалификации 
анализируемого общественно-опасного деяния. 

Результаты. При совершении действий, причиняющих вред общественной нравственности либо 
историко-культурному наследию нашего государства, в том числе посредством извлечения из могил 
материальных ценностей, правоприменителем совершенно обосновано вменяются соответственно ст. 
244 УК РФ, ст. 243.4 УК РФ и иные составы преступлений, посягающие на общественную нравственность. 
Однако ввиду того, что умершие могут иметь наследников, более того, сами наследники зачастую и 
покупают все необходимые для захоронения вещи, то есть распоряжаются этим имуществом на свое 
усмотрение, не утрачивая права собственности, то в этом случае возникает вопрос о полноте юридической 
оценки исследуемых деяний при вменении норм уголовного законодательства исключительно из главы 
25 УК РФ. Выявленная проблема квалификации, по нашему мнению, имеет как минимум два возможных 
варианта решения, которые предлагаются в рамках данной статьи. 

Обсуждение. Полученные результаты могут быть использованы в законотворческой деятельности, 
в следственной и судебной практике применения норм о хищении, а также для научных исследований и 
образовательного процесса в области уголовно-правовых дисциплин. 
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хищение, отношения собственности, оценка хищения имущества умерших. 
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LEGAL ASSESSMENT OF THE THEFT OF PROPERTY FROM THE BURIAL PLACES OF THE DECEASED 
 

Annotation 
Introduction. 
Illegal seizure of property from the burial place of a deceased person raises the question of the 

qualification of these actions from the point of view of the correct definition of the main direct object of 
encroachment. Both in the science of criminal law and in law enforcement, the answer to this question is very 
debatable. This is the reason for the choice of the topic of the article, in which it is supposed to conduct a study 
of public relations, which are harmed as a result of the illegal seizure of property from the burial place of a 
deceased person. 

Materials and methods. The dialectical method of cognition was chosen as the basis of the study. In 
addition, the main types of qualification of the analyzed socially dangerous act are determined by the 
comparative legal method. 
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Results. When committing actions that harm public morality or the historical and cultural heritage of our 
state, including by extracting material values from graves, the law enforcement officer is absolutely justified in 
imputing, respectively, Article 244 of the Criminal Code of the Russian Federation, Article 243.4 of the Criminal 
Code of the Russian Federation and other elements of crimes that infringe on public morality. However, due to 
the fact that the deceased may have heirs, moreover, the heirs themselves often buy all the things necessary for 
burial, that is, dispose of this property at their discretion, without losing ownership rights, in this case the 
question arises about the completeness of the legal assessment of the acts under investigation when imputing 
the norms of criminal law exclusively from Chapter 25 of the Criminal Code RF. The identified qualification 
problem, in our opinion, has at least two possible solutions, which are proposed within the framework of this 
article. 

Discussion. The obtained results can be used in law-making activities, in investigative and judicial practice 
of the application of the norms on embezzlement, as well as for scientific research and educational process in 
the field of criminal law disciplines. 

Keywords:  
theft, property relations, assessment of theft of property of the deceased. 

 
Введение 
Чаще всего разграбления могил совершаются с целью хищений предметов антиквариата и 

драгоценных металлов, которые ранее были оставлены в захоронениях с умершими либо это элементы 
надмогильных сооружений, представляющие определенную материальную ценность – преступление, 
которое в современной практике правоприменения при различных обстоятельствах будет 
квалифицироваться по разным нормам Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [1]. 

 Данная тема достаточно актуальна и не остается без внимания исследователей, поскольку вопрос 
о квалификации таких преступлений не нашел единого похода к своему разрешению. 

Историческим основанием возникновения указанной проблемы является отсутствие 
преемственности ст. 244 УК РФ по отношению к аналогичному составу преступления, который был 
предусмотрен ст. 229 УК РСФСР 1960 года. Указанная норма уголовного законодательства советского 
периода, предусматривала в качестве альтернативного кримообразующего признака   хищение 
имущества, находящегося в могиле или на ее поверхности. В этой связи можно отметить положительный 
опыт правоприменения с точки зрения особой направленности преступного посягательства в таком случае 
на основной непосредственный объект – общественную нравственность, а также на факультативный 
непосредственный объект – отношения собственности. 

Использование исторической аналогии при квалификации изъятия имущества из мест захоронения 
умерших исключительно по ст. 244 УК РФ, на наш взгляд, является необоснованно расширительным 
толкованием и представляет собой по сути подмену понятий, используемых законодателем. Так, 
например, отдельные исследователи предлагают признавать повреждением надмогильных сооружений 
изъятие элементов надгробий [2; с. 509]. Такой подход, по нашему мнению, не учитывает в том числе 
особенности предметного содержания вины, а также корыстную составляющую данного деяния. 

Выявленная проблема правовой оценки хищения имущества из мест захоронения умерших 
указывает на то, что её исследование обладает высокой актуальностью и научной новизной. 
Поставленная в настоящей статье проблема определяет её цель, которая состоит в разработке научно 
обоснованных путей решения проблемы квалификации хищения имущества из мест захоронения 
умерших. 

Для достижения указанной цели в данной статье предстоит решить задачи по анализу понятий 
имущества и собственности на кладбищенском участке, а также исследованию принципов наследования 
имущества умерших. 
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Методы исследования 
Посредством анализа нормативно-правовых актов было проведено исследование предмета и 

уголовно-правовой оценки незаконного изъятия имущества из мест захоронения умерших. От общего к 
частному, на основе найденных источников, посредством обобщения были выявлены причинно-
следственные связи такого рода преступлений.  

Результаты 
Статья 243.2 УК РФ предполагает, что предметом преступного посягательства являются 

археологические предметы в местах их залегания, поиск или изъятие указанных предметов становится 
преступным при отсутствии на то разрешения, а также повлекшие повреждение или уничтожение 
культурного слоя. Так, согласно примечанию 1 к указанной выше статье, культурным слоем признается 
слой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет. 
Таким образом, можно сделать вывод, что при отсутствии явных следов погребения человека (связанный 
с ритуалами захоронения), наличия культурного слоя возрастом более ста лет, изъятие с тела умершего 
предметов будет квалифицироваться по ст. 243.2 УК РФ, что и разделяет составы преступлений, 
предусмотренных статьями 243.2 и 244 УК РФ. 

Так предметом преступления, предусмотренного 244 УК РФ, являются тела умерших, места их 
захоронения, надмогильные сооружения, то есть места очевидно отведенные для погребения умерших, 
однако, что касается квалификации незаконного изъятия предметов с указанных мест, ни в доктрине, ни 
в практике не сложилось единого мнения. 

Так, ряд ученых считает, что изъятие предметов с мест захоронения, должно квалифицироваться 
исключительно по 244 УК РФ. При этом в рамках данной концепции есть несколько мнений: 

1. Квалификация по 244 УК РФ с учетом признания незаконного изъятия способом повреждения 
надмогильных сооружений, так как без этого похитить невозможно; 

2. Квалификация по 244 УК РФ, но с учетом необходимости изменения редакции статьи с 
добавлением слова «изъятие». 

Другая группа правоведов считает, что изъятие предметов из могилы, а также с участка земли, где 
располагается захоронение следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 
статьями 158 и 244 УК РФ [3; с. 482]. 

Наконец, третья группа ученых разделяет хищение из самой могилы, по сути, из гроба, и хищение с 
участка земли. Так, по их мнению, вещи, оказавшиеся в могиле, выбывают из гражданского оборота, 
теряют собственника, становятся ничейным имуществом, поэтому материальный вред при краже такого 
имущества не наносится, и наоборот, когда происходит хищение, например, надгробного камня, 
памятника, которые наносят материальный ущерб [4; с. 58].  

На наш взгляд, изменение редакции ст. 244 УК РФ с добавлением признака «изъятие» является 
исторически обоснованным. Более того, с учетом интересов наследников имущества, находящегося при 
умершем, а также в целях дифференциации уголовной ответственности считаем целесообразным 
включить в квалифицированный и особо квалифицированный составы ст. 244 УК РФ отягчающие 
признаки, выражающиеся в причинении «крупного» и «особо крупного» ущерба, размер которых будет 
логичным оценивать по общим правилам, относящимся хищениям (примечание к ст. 158 УК РФ).  

Вместе с тем при отсутствии этого изменения, квалификация не может быть исключительно по 
статье 244 УК РФ.  

Оценивая наличие или отсутствие правоотношений собственности при размещении вещей в могиле 
умершего человека или на ней, следует сказать, что существует позиция ученых, согласно которой такое 
добровольное расположение вещей, выводит их из сферы имущественных отношений  
[5; c. 239].  

Однако проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что наиболее правильным, с 
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нашей точки зрения, является мнение второй группы ученых, предлагающих вменять совокупность 
преступлений, ведь собственник вещи, вкладывая ее в гроб к умершему или устанавливая что-либо на 
участке захоронения не лишается права собственности на эту вещь, несмотря на ритуальную «передачу 
вещи покойному», которая, на наш взгляд, не носит правового характера, так как собственником 
имущества может быть только живой человек [6; c. 107].  

Напротив, совершая определенные действия в ритуалах захоронения, собственник реализует свои 
правомочия, закрепленные в статье 209 Гражданского кодекса (далее – ГК РФ), он выбирает назначение 
вещи и использует её в соответствии с этим назначением, что не прекращает права собственности по 
основаниям, изложенным в статье 235 ГК РФ, именно поэтому квалификация хищения, а также 
надругательства над местами захоронения умерших, имеют основания в указанных обстоятельствах [7]. 

Отдельный интерес с точки зрения квалификации представляет вопрос, связанный с хищением 
предметов, находящихся на умершем до его захоронения, то есть до самого факта смерти, 
принадлежащих усопшему. Указанные преступления зачастую совершаются в моргах. 

Так, согласно ст. 1110 ГК РФ: «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное 
имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть, в неизменном 
виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное». 
Также, согласно ст. 1112 ГК РФ: «В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности». Из этого 
следует, что все имущество умершего переходит по праву наследования его наследникам. 

В соответствии со ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на 
принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием 
или законом. И тот факт, что наследники не вступили в свои права, вовсе не исключает наличие таких прав, 
основанных на сохраняющемся отношении собственности. Таким образом, при похищении вещей с трупа 
в содеянном присутствуют все признаки объекта и предмета хищения чужого имущества [8; c. 66].  

Если же было совершено убийство, и принадлежавшие убитому вещи были похищены лицом, 
совершившим преступление, то определять квалификацию будет умысел виновного. Так если умысел на 
хищение имущества потерпевшего возник после убийства, совершенного на почве личных неприязненных 
отношений, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений: 105 и 158 УК РФ [9]. 

Из этого можно сделать вывод, что теоретически, все имущество, находящееся при умершем, в том 
числе украшения, золотые коронки и так далее, переходят к наследникам. В этом случае, при хищении 
украшений с тела умершего данное преступление уже должно квалифицироваться как кража (ст. 158 УК 
РФ), где потерпевшим будет наследник [10; c. 48]. 

Обсуждение. 
В рамках научной статьи поставлена и достигнута цель разработки научно обоснованных путей 

решения проблемы квалификации хищения имущества из мест захоронения умерших. Полученные 
результаты могут быть использованы в законотворческой деятельности в следственной и судебной 
практике применения норм уголовного законодательства об ответственности за хищение, а также для 
научных исследований и образовательного процесса в области уголовно-правовых дисциплин. 

Заключение 
Подводя итог, анализа правовой оценки хищения имущества из мест захоронения умерших, следует 

сделать вывод о том, что решением проблемы указанной проблемы, на наш взгляд, может быть 
изменение редакции ст. 244 УК РФ с добавлением признака «изъятия имущества», а также включения в 
квалифицированный и особо квалифицированный составы ст. 244 УК РФ отягчающих признаков, 
выражающихся в причинении «крупного» и «особо крупного» ущерба, размер которых будет 
определяться по общим правилам, относящимся хищениям (примечание к ст. 158 УК РФ).  

Другим вариантом решения обозначенной проблемы при отсутствии предлагаемого нами 
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изменения ст. 244 УК РФ, на наш взгляд, является единый подход в правоприменении, который может 
быть обеспечен разъяснением Пленума Верховного Суда Российской Федерации о том, что «хищение 
надмогильных сооружений или предметов из могилы следует квалифицировать по совокупности ст. 244 
УК РФ и соответствующим статьям о хищении чужого имущества, т.к. вещи, погребенные вместе с телом 
умершего, являются объектом права собственности его родственников или государства» [11; с. 83]. 
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ХИЩЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

Введение. Присвоение авторства не является единственным видом негативного социального 
посягательства на интеллектуальную деятельность человека. К действиям, причиняющим вред авторам 
могут быть отнесены хищения результатов их интеллектуальной деятельности, содержащихся на 
носителях информации в виде различного вида контента (текст, аудио, видео, программный продукт и 
прочее). В такой ситуации возникает вопрос о правильности оценки указанных действий. Особенно когда 
виновный не стремиться выдать себя в качестве автора продукта интеллектуальной деятельности, а имеет 
корыстные цели извлечения материальной выгоды за счет реализации, демонстрации и иных 
экономических свойств похищенных результатов интеллектуальной деятельности. Отсутствие единого 
подхода в правоприменении при возникновении указанных обстоятельств обусловило выбор темы статьи, 
в которой предполагается проведение анализа и обобщение подходов к решению поставленной 
проблемы.  

Материалы и методы. В качестве основы исследования был выбран диалектический метод 
познания. Кроме того сравнительно-правовым методом определены основные особенности предмета 
хищения и результатов интеллектуальной собственности. 

Результаты. Оценивая традиционный подход к определению предмета хищения, автор приходит к 
выводу о необходимости приведения в соответствие с современным состоянием развития отношений 
собственности практики квалификации хищений при незаконном воздействии на результаты 
интеллектуальной деятельности в корыстных целях при использовании их экономических свойств. Это 
соответствует тенденции расширения представлений о предмете хищения в контексте цифровизации 
общественных отношений, в том числе отношений собственности и авторских прав. 

Обсуждение. Полученные результаты могут быть использованы в следственной и судебной 
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практике применения норм о хищении, а также для научных исследований и образовательного процесса 
в области уголовно-правовых дисциплин. 
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THE PROBLEM OF ASSESSING THE THEFT OF THE RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY 
 

Annotation 
Introduction. Attribution of authorship is not the only kind of negative social encroachment on a person's 

intellectual activity. The actions that cause harm to the authors can be attributed to the theft of the results of 
their intellectual activity contained on media in the form of various types of content (text, audio, video, software, 
etc.). In such a situation, the question arises about the correctness of the assessment of these actions. Especially 
when the culprit does not seek to impersonate himself as the author of the product of intellectual activity, but 
has selfish goals of extracting material benefits through the implementation, demonstration and other economic 
properties of the stolen results of intellectual activity. The lack of a unified approach to law enforcement in the 
event of these circumstances led to the choice of the topic of the article, which assumes the analysis and 
generalization of approaches to solving the problem.  

Materials and methods. The dialectical method of cognition was chosen as the basis of the study. In 
addition, the main features of the subject of theft and the results of intellectual property are determined by the 
comparative legal method.  

Results. Evaluating the traditional approach to the definition of the subject of theft, the author comes to 
the conclusion that it is necessary to bring the practice of qualifying theft with illegal influence on the results of 
intellectual activity for selfish purposes in accordance with the current state of the development of property 
relations with the use of their economic properties. This corresponds to the trend of expanding ideas about the 
subject of theft in the context of digitalization of public relations, including property and copyright relations. 

Discussion.  The obtained results can be used in the investigative and judicial practice of the application 
of the norms on embezzlement, as well as for scientific research and educational process in the field of criminal 
law disciplines. 

Keywords:  
the subject of theft, theft, results of intellectual activity. 

 
Введение 
В юридической терминологии под хищением понимается совершенное с корыстной целью 

противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 
других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Данное 
определение закреплено в примечании 1 к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) [1]. 
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Согласно ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), «Вещи, не 
относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. 
Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе». Обращая 
внимание на формулировку этой статьи ГК РФ об имуществе, соотнесем права на имущество с авторским 
правом на объекты интеллектуальной собственности [2].  

Исследование объектов интеллектуальной собственности проведем на примере авторского права 
на программное обеспечение. 

При этом, обратим внимание, что, чаще всего, в судебной практике, при завладении чужим 
имуществом рассматривается, как правило, физическое движимое либо недвижимое имущество.  

Автор исследования обращает внимание на специфику имущественного права на программное 
обеспечение как лицензии на его использование. Отметим, что природа программного обеспечения как 
область технологий и результатов интеллектуального труда обладает исключением простоты ее 
копирования и распространения. Далее рассматривается традиционная защита авторского права, 
доступная для технологий. Такая традиционная охрана либо отсутствует, либо ее объем сильно ограничен 
по фундаментальным причинам социальной политики. 

Актуальность работы заключается в неоднозначности правоприменительных норм к защите 
авторского права на программное обеспечение и сравнения кражи с таким противоправным деянием как 
использование результатов чужого интеллектуального труда в виде программного обеспечения. При этом 
«четкое разграничение преступных проявлений в сфере нарушения авторских и смежных прав ведет к 
созданию условий, способствующих справедливому наказанию за совершенное деяние» [3; с. 23]. «От 
того, насколько защищены все виды имущества, в том числе и имущественные права обладателей 
интеллектуальной собственности, зависит уровень развития экономики, уровень жизни граждан» [4; с. 
123]. 

Рассматривая использование неисключительных прав на программное обеспечение, отметим, что 
плагиат сам по себе является сложным и неоднозначным понятием, лежащим в самом фундаменте 
академической литературы. Под плагиатом следует понимать именно «присвоение авторских прав, 
которое может заключаться в выпуске под своим именем чужого произведения (плагиат), использовании 
в своих трудах произведений других авторов без ссылки на них, выпуске произведения, созданного 
совместно с другими авторами, без указания соавторов и т. п.» [5; с. 44]. 

Уголовная ответственность по ст. 146 УК РФ за нарушение авторских и смежных прав, на наш взгляд, 
должна наступать исключительно тогда, когда «объект, представляющий новаторскую значимость, не 
изымается у владельца, с него снимается информационная копия или же постигается принцип действия» 
[6; с. 512]. При этом виновный стремится присвоить авторство себе. 

В свою очередь, очевидно, что присвоение авторства не является единственным видом преступного 
посягательства на интеллектуальную деятельность. Результаты интеллектуальной деятельности 
закрепляются на различного рода носителях информации и могут приносит экономическую выгоду лицу, 
использующего их потребительские свойства. При этом похитителю такого контента совсем 
необязательно выдавать данные результаты как свои собственные. Следовательно, незаконное изъятие у 
автора либо иного законного собственника результатов интеллектуальной деятельности анализируемого 
предмета способно причинять в том числе и экономический ущерб, оцениваемый ценой данного 
творческого продукта. 

Следует отметить, что уникальность продукта обуславливает затруднения при оценки его 
стоимости, однако практика применения норм уголовного законодательства о защите отношений 
собственности, достаточно успешно решает такого рода задачу при привлечении к уголовной 
ответственности по ст. 164 УК РФ за хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Выявленные проблемы квалификации деяния в виде хищения результатов интеллектуальной 
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деятельности указывают на то, что их исследование обладает высокой актуальностью и научной 
новизной. Поставленная в настоящей статье проблема определяет ее цель, которая состоит в разработке 
рекомендаций по квалификации деяния в виде хищения результатов интеллектуальной деятельности. 

Для достижения указанной цели в данной статье предстоит решить задачу по обоснованию 
необходимости расширения толкования имущественных прав при оценке предмета хищения результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Материалы и методы исследования. 
В данной работе были применены такие методы исследования как анализ и синтез правовых и 

научных источников, обобщение результатов. Посредством анализа нормативно-правовых актов было 
проведено исследование предмета хищения и уголовно-правовой оценки результатов интеллектуальной 
деятельности на примере программного обеспечения. 

Результаты 
Предметом кражи является чужое имущество. Чужим признается имущество, которое не находится 

в собственности или законном владении лица, совершившего хищение. Для того чтобы имущество могло 
рассматриваться в качестве предмета хищения, оно должно обладать некоторыми признаками. 

В теории уголовного права принято выделять три признака, характерных для предмета кражи: 
экономический (обладают стоимостью), материальный (объекты материального мира), и юридический 
(имущество является заведомо чужим для виновного) [7; с. 107].  

В условиях рыночной экономики среди криминологов все чаще признается, что понятие имущества 
должно включать не только товары, но и другие объекты, связанные с имуществом, в той мере, в какой 
они имеют экономическую ценность, имеют денежное выражение и подлежат денежной оценке. В связи 
с этим возникает вопрос о законодательном определении имущества в нормах главы 21 УК РФ, а именно, 
что имуществом следует считать в том числе имущественные права и результаты интеллектуальной 
деятельности [8; с. 44]. 

Согласно ст. 1225 ГК РФ интеллектуальной собственностью являются результаты интеллектуальной 
деятельности. 

Рассматривая аспекты охраны программного обеспечения на предмет авторства, стоит отметить, 
что, в соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ, программа для ЭВМ относится к результатам интеллектуальной 
деятельности, которые имеют право на охрану как литературное произведение. Вместе с тем в отличие от 
литературного произведения «текст программы по своей структуре ближе к некой инструкции, чем к 
литературному произведению. Вся творческая часть остается в идее и в методе, которые не защищаются 
в рамках авторского права. Воплощение идеи и метода в виде алгоритма, реализованного текстовыми или 
программными средствами, может быть защищено как подготовительный материал» [9; с. 33]. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1259 ГК РФ для создания, осуществления и защиты права 
интеллектуальной собственности не требуется регистрация произведения или соблюдение иных 
процедур. Для программ ЭВМ и баз данных регистрация возможна и осуществляется по желанию 
правообладателя в соответствии с правилами статьи 1262 ГК РФ. 

Таким образом, для правообладателя, автора разработки программного обеспечения нет 
необходимости совершения регистрационных действий, поскольку уже при создании такого результата 
автор обладает всеми имущественными правами на созданное им произведение.  

Некоторые разработчики программного обеспечения используют его как имущественный актив для 
инвестирования в бизнес, обеспечения платежа в качестве уставного капитала. Следовательно фактически 
любое «нарушение авторских прав влечет за собой материальные потери для автора или 
правообладателя» [10; 7]. Из этого следует, что права на результаты интеллектуального труда могут быть 
рассмотрены как полноценные имущественные права, имеющие собственную стоимость, что отвечает 
экономическому признаку предмета хищения. 
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Более того, используя в свою пользу программное обеспечение виновный может, помимо самого 
пользования, любыми способами передавать его другим лицам с целью получения материальной 
выгоды. Указанная ситуация говорит о наличии юридического признака кражи.  

Единственное, в чем хищение интеллектуальной собственности не соответствует краже в 
традиционном понимании – это материальный критерий, ведь интеллектуальная собственность если и 
имеет материальное выражение, то не имеет неразрывной связи права собственности на материальный 
объект и самим результатом интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, наиболее соответствующей действительности предполагается следующая 
характеристика признаков предмета кражи:  

1. Экономический критерий – предмет кражи имеет свою стоимость, которую можно посчитать 
любым доступным способом. 

2. Юридический критерий – предмет кражи заведомо для виновного является чужим имуществом. 
3. Критерий обращаемости – предмет кражи имеет свойство обращения (использования) для 

виновного, к указанному критерию относятся как объекты материального мира, так и результаты 
интеллектуальной деятельности. 

Обсуждение. 
В рамках научной статьи поставлена и достигнута цель разработки рекомендаций по квалификации 

деяния в виде хищения результатов интеллектуальной деятельности. Полученные результаты могут быть 
использованы в следственной и судебной практике применения норм уголовного законодательства об 
ответственности за хищение, а также для научных исследований и образовательного процесса в области 
уголовно-правовых дисциплин. 

Заключение 
Таким образом, из результатов исследования можно сделать вывод, что традиционное понимание 

физического признака предмета хищения требует переосмысления с точки зрения современного развития 
объектов имущественных отношений, которые могут подвергнуться преступному посягательству в виде 
хищения. В том числе к предмету хищения могут быть отнесены результаты интеллектуальной 
деятельности закрепленные на определенных носителях информации, которые обладают 
экономическими свойствами имущества. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассматриваем в совокупности осмысление, поиск 

смысла жизни и личностного самоопределения сельской молодежи, поскольку считаем, что осмысленное 
видение жизненного пути и есть осознанное самоопределение личности.  
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ABOUT PERSONAL SELF-DETERMINATION AND SEARCH THE MEANING  

OF LIFE IN THE YOUNGER GENERATION  
 

Abstract 
In this article, we consider in the aggregate comprehension; search the meaning of life and personal self-

determination of rural youth, since we believe that a meaningful vision of the life path is conscious self-
determination of the person. 

Keywords 
Personal self-determination, the meaning of life is rural youth. 

 
О смысле жизни задумывались ученые на протяжении всей истории человечества, но на наш взгляд 

данная философская единица должна рассматриваться не в общем контексте, а индивидуально от 
личности человека. Сам вопрос о смысле жизни должен рассматриваться 
от внутренней индивидуально-личностной позиции, то есть системы мотивов, желаний, интересов, 
способностей. Личностное самоопределение и смысл жизни на наш взгляд неотделимы, поскольку 
являются основой личностного развития человека, его мировоззрения, сознания. В своих ранних 
исследованиях мы пытались конкретизировать определение: «Личностное самоопределение - процесс 
построения межличностного взаимодействия в социуме, как в настоящем, так и в будущем в зависимости 
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от развития самосознания, новообразований в чувственно-эмоциональном восприятии бытия и 
социальных явлений, диктующих переосмысление собственного «образа Я» [1].  

Таким образом, мы считаем, что процесс личностного самоопределения протекает на протяжении 
всей жизни человека и является базисным для всех видов самоопределения. Также мы считаем, что 
духовное и личностное развитие человека происходит на протяжении всего жизненного пути, 
следовательно, диктует иные условия, потребности, задачи, что и приводит к вариации как смысла жизни, 
так и личностного самоопределения. Личность развивается на протяжении всей жизни, однако постоянно 
меняющиеся социально-политические условия приводят к изменению целей жизни а, следовательно, 
смысла жизни и личностного самоопределения. Личность с уже заложенным механизмом к 
противостоянию жизненным трудностям, индивидуальными предпочтениями в профессии, 
мировоззрением стремится решить проблемы, так или иначе, на данное время в зависимости от 
накопленного жизненного опыта и индивидуально–личностных особенностей [2]. 

Таким образом, на наш взгляд личность находится в процессе постоянного развития и поиска смыла 
жизни, то есть в нашем исследовании личностного самоопределения сельской молодежи. Саморазвитие 
приводит к реализации творческого потенциала, следовательно, интенсивного духовного развития, при 
этом зачастую уходя, от социума и социальных влияний погружаясь внутрь себя.  
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Аннотация 
В данной работе мы попытались определить основные ресурсы образовательной среды 

современного села, а также влияние особенностей межэтнического взаимодействия на процесс развития 
творческой, самостоятельной, активной, ответственной личности.  Анализируются особенности влияния 
образовательной среды на развитие личности. 
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RESOURCES OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF MODERN VILLAGE 

 
Abstract 

In this work, we tried to determine the main resources of the educational environment of the modern 
village, as well as the influence of the peculiarities of interethnic interaction on the process of development of a 
creative, independent, active, responsible personality. The features of the influence of the educational 
environment on the development of the individual are analyzed. 

Keywords 
educational resources, educational resources, educational space, rural youth. 

 
Современная реальность поставила перед образованием новые задачи, связанные с иными 

подходами воспитания и обучения личности сельской молодежи. В связи с этим целесообразно 
остановиться на понятии «образовательное пространство». В рамках нашего исследования мы 
используем многофакторный подход к самому понятию «образовательное пространство», поскольку для 
построения теоретической модели необходим анализ влияния всех компонентов на процесс развития 
личностно-профессионального самоопределения сельской молодежи.  

Для села характерны однообразие жизни, скудность информации, стабильность социальных норм, 
значительно меньшая, по сравнению с городом социальная дифференцированность и мобильность. 
Ограниченное число образцов поведения, недостаточное развитие коммуникаций ведет к замедленному 
культурному развитию, бедности речи и воображения, меньшему общему уровню информированности 
[1, с. 90]. 

В поселке Бохан сформирована уникальная образовательная среда, благоприятно влияющая на 
развитие личности. Здесь, как и во всем Усть-Ордынском Бурятском округе полиэтническая структура 
населения, основу которой составляют русские, буряты, татары, поляки и др. отличаются самобытностью 
национальных культур. Кроме того, в результате длительного совместного проживания сложилась особая, 
сибирская общность людей. Сельская школа является важной составляющей отечественной системы 
образования, серьезным фактором развития государства и общества [2, с. 172]. 

Мы считаем, что максимальное использование ресурсов образовательного пространства 
современного села открывает новые перспективы для проведения качественного научного исследования, 
результаты которого будут в полной мере соответствовать требованиям научной новизны, теоретической 
и практической значимости. И главное: результаты – новые педагогические идеи и технологии – будут 
формироваться с максимальным учетом особенностей сельской молодежи. 
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Аннотация 
В статье говорится о значении организации обучения в школе по индивидуальным 

образовательным маршрутам, рассмотрен процесс управления процессом обучения в школе по 
индивидуальным образовательным маршрутам, дана оценка состояния управления данным процессом в 
образовательном учреждении. 
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Современное образование предопределяет индивидуальные и личностные качества каждого 

человека, их функциональность, эффективность. Одним из способов реализации такой идеи является 
разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Индивидуальные 
образовательные маршруты (ИОМ) – это технология будущего, способствующая самореализации 
обучающихся и направленная на формирование и развитие образованной, социально адаптивной, 
творческой личности.  

Причиной, по которой детям необходим выбор ИОМ, являются социальные вызовы. Социальные 
вызовы предопределяют выпускника учебного заведения, как человека гибкого, коммуникативного, 
креативного, готового работать в постоянного меняющихся условиях. Поэтому современная школа 
переходит к реализации личностной парадигмы образования, которая   осуществляется с помощью 
индивидуального подхода в образовательном процессе. Такой подход создает условия для 
разностороннего общего развития детей: умственного, физического, нравственного, эстетического, 
трудового. Он направлен на детей с ОВЗ, нуждающихся в социально-педагогической помощи, развивает 
личностный потенциал одаренных детей,  

В школьной практике наиболее распространены формы индивидуализации обучения, 
обеспечивающие индивидуально-дифференцированный подход не только через содержание и отбор 
учебного материала, но и через другие дифференцированные формы, позволяющие проявлять 
индивидуальность. Так, при организации самостоятельной работы, задания варьируются в зависимости 
от индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, а также путем их группировки внутри класса 
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по различным признакам. Наблюдаются различные направления внеурочной деятельности. 
Организована проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. Ведется портфолио, в 
котором собраны личностные достижения учащихся [1]. Необходимость построения ИОМ также связана с 
тем, что в одном классе учатся дети с разным уровнем интеллектуальной и психической готовности. Растет 
число школьников, которые, ввиду различных причин, не могут обучаться в условиях классно-урочной 
системы. Поэтому, в обязанности учителя и психолога входит выявление и анализ проблем развития 
ребенка (создание специальных условий), предварительное определение вида и объема необходимой 
помощи (проектирование или адаптация программ), диагностика и оценка готовности ребенка к переходу 
на ИОМ, регулярные встречи с учеником, отслеживание динамики, оценка результатов обучения, 
корректировка образовательного маршрута, контакты с родителями ученика, подведение результатов [2]. 

Структура индивидуального образовательного маршрута предполагает постановку целей, 
обоснование структуры и отбор содержания учебных предметов, определение используемых 
педагогических технологий (методов), систему диагностик, условия и пути достижения педагогических 
целей, формулировку ожидаемых результатов, коррекцию.  

Как показывает анализ работы образовательных учреждений, в настоящее время в связи с 
происходящими достаточно быстрыми темпами изменениями в структуре и содержании образования в 
Российской Федерации возникла необходимость проектирования и реализации вариативных 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

Вариативный образовательный маршрут – модель образовательного процесса, созданная ее 
участниками (специалистами различного профиля) в конкретной школе, направленная на саморазвитие 
индивидуальных возможностей детей в течение определенного времени с учетом учебной и 
психофизической нагрузки [3].  

Вариативные образовательные маршруты реализуются за счет проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов, в которых у обучающегося есть выбор уровня достижений, программ 
(урочной, внеурочной, дополнительного образования), внеклассных мероприятий и др., которых он будет 
посещать [4].  

Одним из важных моментов при создании ИОМ, который должна учитывать администрация школы 
является определение степени готовности педагогов к данному направлению деятельности. 

Анализ научно-методической литературы показал, что всех педагогов можно объединить в три 
группы. У педагогов первой группы отсутствует представление о том, как данный маршрут может быть 
реализован на практике.  

Педагоги второй группы рассматривают ИОМ, как спектр условий для адаптации ребенка, а в 
качестве основного инструмента используется индивидуальный учебный план.  

Для педагогов третьей группы ИОМ – это продуктивная деятельность ученика, его достижения.  
Таким образом, обеспечение в школе реализации индивидуально-образовательных маршрутов 

учащихся – это попытка увидеть учебный процесс с позиции ученика. 
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Ежегодно перед обучающимися 9-х классов встаёт вопрос: «Какой экзамен сдавать на 

государственной итоговой аттестации?». Традиционно большой процент выпускников 9-х классов для 
сдачи выбирают информатику. Кто-то выбирает этот предмет, считая его очень лёгким. Другие осознанно 
останавливают свой выбор на нём, потому что планируют продолжить своё обучение в профильном 
классе, так как здесь уделяется больше внимания тем предметам, ЕГЭ по которым нужно для поступления 
в выбранный вуз. Для зачисления в класс с технологическим профилем учитывается оценка на основном 
государственном экзамене (ОГЭ) по информатике.  

Не все обучающиеся, смогут получить хорошие и отличные оценки по информатике, потому что 
предмет чаще всего изучается на базовом уровне 1 час в неделю. Задача учителя – разработать систему 
подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ на протяжении всего курса информатики в 7-9 классах, чтобы они 
могли продемонстрировать свои знания и навыки на высоком уровне. 

После анализа кодификатора и спецификации, в которых представлен перечень проверяемых 
элементов содержания, составленный на основе федеральной образовательной программы основного 
общего образования по информатике на уроках надо запланировать выполнение заданий в формате ОГЭ.  

В 7 классе при изучении тем «Теоретические основы информатики», «Цифровая грамотность» и 
«Информационные технологии» обучающиеся знакомятся с выполнением заданий 1, 2, 11, 12, 13. В 
материал 8 класса включены темы «Теоретические основы информатики» (задания 3, 8, 10), «Алгоритмы 
и программирование» (задания 5, 6, 15). Задания рассматриваются как во время изучения нового 
материала, так и при проведении тематических и итоговых тестов. Остальные задания будут изучаться в 
курсе 9 класса. 

Непосредственная подготовка к сдаче экзамена начинается в 9 классе, которая проходит на занятиях 
внеурочной деятельности.  

Сначала надо познакомить обучающихся со структурой экзаменационной работы, временными 
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рамками выполнения заданий, обсудить, что можно использовать при выполнении экзаменационной 
работы.  

На начальном этапе подготовки к экзамену важно определить стартовый уровень знаний для 
каждого обучающегося, поэтому в начале учебного года надо провести пробное тестирование по 
вариантам предыдущего ОГЭ. 

На втором этапе на основе полученной диагностики составляется тематический план для групповых 
занятий и проходит повторение материала. Для каждого задания даётся теоретическая база для решения, 
а потом в практической работе рассматриваются различные варианты выполнения заданий, типовые 
ошибки, допускаемые ребятами на экзамене. Самое главное − нельзя натаскивать обучающихся на 
определённые типы заданий. Это приведёт к тому, что увидев «незнакомую» задачу, ребёнок может 
растеряться и не станет её решить. Важной составляющей работы является сведение к минимуму эффекта 
неожиданности. Подбирая тренировочные задачи, нужно предлагать различные варианты 
формулировок. Особое внимание необходимо уделить формированию коммуникативной компетенции 
обучающихся, включающей способы работы с текстом и смысловое чтение.  

Кроме обязательных занятий в школе обучающимся надо рекомендовать самостоятельную работу 
с образовательным порталом по подготовке к экзаменам «Сдам ГИА». Здесь собраны тренировочные 
работы, после прохождения которых, можно увидеть свои ответы и ознакомиться с правильными 
решениями.  

Для самообразования ребята могут использовать большое количество справочников, сборников, 
тематических тренажёров для подготовки к ОГЭ под редакциями С.С. Крылова, Д.М. Ушакова, В.Р. 
Лещинера, Ю.С. Путимцевой, видео-уроки по заданиям, разборы заданий у онлайн-экспертов 
(репетиторов). 

На следующем этапе в ходе повторения проводятся мониторинги для организации контроля и 
самоконтроля знаний и умений обучающихся. Они позволяют оценить уровень усвоения тем. Если 
выполняется меньше 80% заданий, необходимо продолжить изучение темы. После анализа ошибок 
организуется индивидуальная работа с обучающимися, у которых выявились затруднения. 

На протяжении всего учебного года проводятся диагностические работы системы дистанционной 
подготовки к ГИА «СтатГрад», во время которых максимально создаются реальные условия проведения 
экзамена. Особое внимание уделяется заполнению экзаменационных бланков и процедуре сохранения 
заданий практической части. При нарушении на экзамене правил сохранения файлов у обучающихся 
возникнут проблемы с идентификацией результатов выполнения заданий, поэтому такие работы не будут 
проверены и оценены. 

Тренировки по выполнению заданий повышают результаты тестирования. Кроме того, в ходе такого 
обучения формируются соответствующие навыки психологической саморегуляции и самоконтроля, 
позволяющие мобилизовать себя в решающих ситуациях, контролировать собственные эмоции и 
помогающие развитию мыслительных способностей. 

С обучающимися проводятся беседы с целью оказания психологической помощи в процессе 
подготовки и проведения экзамена. Они повышают эффективность их подготовки к сдаче ГИА и позволяют 
каждому обучающемуся более успешно вести себя во время экзамена.  

Также учитель должен работать в тесном контакте с родителями. О структуре и содержании 
экзаменационной работы, процедуре проведения и критериях оценивания, результатах проведенных 
диагностических работ он информирует родителей на родительских собраниях. 

Система подготовки учителя к ГИА включает: 
− анализ индивидуальных заданий КИМ за предыдущий год и анализ заданий, в которых были 

допущены ошибки, с целью выявления проблем, связанных с невыполнением заданий, и корректировки 
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методики преподавания и подготовки к ГИА; 
− формирование по каждому из заданий сборника задач, который будет включать типовые задания 

ФИПИ; 
− подготовка списка полезных ссылок на основные интернет-источники, где можно найти 

материалы, дополняющие методическую и дидактическую копилку, а также комплект методических 
пособий для подготовки к экзамену. 

Можно сделать вывод, что основным способом подготовки обучающихся к ГИА является выявление 
пробелов в их знаниях и решение типовых тренировочных задач, сгруппированных по разделам, которые 
составляют основу экзамена. Опыт показывает, что такая организация деятельности позволяет 
выпускникам скорректировать темп своей работы, снизить уровень предэкзаменационной тревожности, 
обрести уверенность в своих силах и адаптироваться к требованиям итоговой аттестации. 

Список использованной литературы: 
1. ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». URL: https://fipi.ru/ (дата обращения 
17.08.2023) 
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Аннотация  

В статье описывается система работы по управлению развитием профессиональной компетентности 
педагогов воспитателей на примере конкретного ДОО. 
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 дошкольная образовательная организация. 
 
Настоящее время характеризуется большой неопределённостью, риском, быстротой и 

стремительностью изменения жизненных укладов, социальных институтов, всех сфер жизни, в том числе 
и образования. Эти изменения обуславливают не только основные направления и приоритеты в области 
воспитания и образования, но и основные подходы к содержанию образования, к разработке стратегии и 
тактики обучения и воспитания. За последние десять лет в образовании произошли громадные изменения 
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– от перехода к Болонской системе с ОГЭ и ЕГЭ до новых ФГОСов всех ступеней образования – от 
дошкольного до высшего. Поэтому современному педагогу необходимо не только уметь использовать 
свои знания, умения и навыки, которые у него уже есть, но уметь и отбросить ненужные, устаревшие и 
наработать новые компетенции, т.е. педагогу надо быть готовым к постоянному развитию и 
совершенствованию, повышению педагогического мастерства и профессионализма[2].  

В связи с этим в рамках исследования нами была проведена опытно-экспериментальная работа по 
совершенствованию функций управления развитием профессиональной компетентности педагога ДОО на 
базе МБДОУ № 9 г. Сарова Нижегородской области. Анализ реализации управленческих функций в 
рассматриваемом ДОО показал, что информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-
прогностическая функция и контрольно-диагностическая функции реализуется не в полном объёме.  

Для совершенствования процесса управления развитием профессиональной компетентности у 
воспитателей МБДОУ №9 г. Сарова Нижегородской области была разработана система работы, в которой 
особое внимание было уделено коррекции функций, которые имеют недостатки по результатам анализа.  

Для реализации информационно-аналитической функции было предложено разработать 
индивидуальные образовательные маршруты на основе SWOT-анализа сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз для каждого воспитателя ДОО. В практику работы воспитателей было предложено 
внедрить обязательный самоанализ своей педагогической деятельности, а также обязательные 
параметрический и тематический анализы.  

Для совершенствования контрольно-диагностической функции был разработан диагностический 
инструментарий, направленный на выявление уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО, 
дополнены должностные инструкции педагогов.  

Для совершенствования функции планирования в работе педагогов были предложены следующие 
шаги: 

1. Прохождение педагогом онлайн-курсов по навыкам планирования эффективного 
образовательного процесса. 

2. Проведение на базе ДОО обучающего семинара для всех педагогов по вопросам планирования 
образовательно-воспитательного и управленческого процессов. 

3. Разработка перспективного плана работы для педагогов. 
Для повышения мотивации педагогов рассматриваемого ДОО были разработаны личные миссии 

для каждого педагога ДОО и миссия самого ДОО, которые предложено было опубликовать на 
официальном сайте дошкольной организации и в соцсетях на личных страничках педагогов ДОО. Для 
педагогов со стажем были составлены индивидуальные программы по снижению стресса и повышения 
стрессоустойчивости, для профилактики профессионального выгорания.  

Таким образом, нами была разработана система работы по управлению развитием 
профессиональной компетентности педагогов на примере воспитателей МБДОУ №9 г. Сарова 
Нижегородской области. 
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В данной статье рассмотрен метод проектов, возможности его применения для раскрытия 
творческого и профессионального потенциала студентов среднего профессионального образования. 
Представлен опыт реализации студенческого прикладного проекта по специальности 34.02.01 
Сестринское дело. 
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В настоящее время будущему специалисту недостаточно одних только теоретических знаний и 

базовых практических умения, так как спрос на рынке труда превышает и от выпускников колледжей 
требуется быть конкурентоспособным. Конкурентоспособность в данном случае зависит от активности 
человека, гибкости его мышления, способности к совершенствованию своих знаний и опыта, а также 
непрерывности образовательного процесса [1]. Кроме освоения базовых программ по различным 
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям студентов необходимо 
мотивировать на углубленное изучение различных межпредметных областей для формирования 
дополнительных профессиональных и личностных навыков студентов. 

В нашем филиале ГБПОУ «Ейский медицинский колледж» с. Агой Туапсинского района 
преподаватели успешно внедряют в свою педагогическую деятельность метод проектов, который 
позволяет студентом раскрыть собственный творческий и профессиональный потенциал. 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы, которая завершается реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным 
определенным образом [2].  

Существуют разные типы проектов: исследовательский, творческий, ролевой, информационный и 
практико-ориентированный (прикладной), каждый из которых по-разному влияет формирования 
профессиональных и личностных навыков студентов. Но, как показала практика, практико-
ориентированный (прикладной) проект для студентов СПО является наиболее эффективным для 
формирования профессиональных и личностных навыков.  В начале прошлого учебного года студентам 2 
курса специальности 34.02.01 Сестринское дело было предложено реализовать прикладной проект по 
направлению «Косметология».  

На этапе планирования определены цели, задач проекта, составлен паспорт проекта. Студенты 
занимались изучение теоретической базы для прогнозирования результатов, была составлена анкета 
участника, которую необходимо в дальнейшем было заполнить добровольцам, чтобы принять участие в 
проекте.  В анкете необходимо было отметить, какие направления косметологии интересуют, а также 
ответить на ряд общих вопросов (пол, возраст, частота посещения косметолога, какой уход кожей 
организован в домашних условиях и т.д.). На основе полученных данных составлена программа 
мероприятий проекта, которые интересны для данной целевой аудитории. Проведение 
предварительного анкетирования позволило выявить актуальные проблемы и предупредить досрочное 
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прекращение проектной деятельности. В итоге, проект удалось завершить в срок, с хорошими 
результатами (на мероприятиях присутствовало от 76 до 100% участников, получено 86% положительных 
отзывов). 

В результате проектной деятельности у студентов наблюдалась высокая мотивация к участию, так 
как они видели реальную социальную значимость проекта. Старались подготовиться как можно более 
тщательно, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, когда дефицит знаний не позволяет ответить на 
дополнительные вопросы от слушателей. Более того, данный проект имел для студентов и личностную 
значимость: у них была возможность изучить основы косметологии, получить первоначальный 
практический опыт и «попробовать» себя в данной профессии. Некоторые студенты четко определились, 
что не пойдут работать в косметологию, но при этом считают данный опыт очень полезным для 
повседневной жизни, будут использовать полученные знания и навыки для себя и членов своей семьи.  

Таким образом, включение обучающихся в проектную деятельность позволяет преобразовывать 
теоретические знания в профессиональный опыт и создает условия для саморазвития личности, позволяет 
реализовывать творческий потенциал, помогает обучающимся самоопределиться и самореализоваться, 
что, в конечном счете, формирует общие и профессиональные компетенции выпускников учреждений 
среднего профессионального образования, обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность 
на рынке труда. 
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Аннотация 

В данной статье будет обсуждаться опыт коррекционной работы по устранению нарушений 
грамматического строя речи (ГСР) с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР. А также, как с помощью 
различных игр достичь хороших результатов в логопедической работе с детьми. 
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Работая в детском коррекционном саду, за мой многолетний опыт я пришла к выводу, что проводить 

диагностику речевого развития ребенка нужно тщательно, особенно это касается грамматического строя 
речи (ГСР). Поэтому я остановилась на модифицированной системе коррекционной работы по методике 
Н.С. Жуковой Е.М. Масюковой, Т.Б. Филичевой. 

Формирование ГСР с ОНР в коррекционном детском саду осуществляется как в процессе 
разнообразной практической деятельности при проведении игр, режимных моментов, так и на 
специальных коррекционных занятиях. 

ГСР у детей старшего дошкольного возраста будет успешно формироваться при использовании игр, 
если: 

- игры будут подобраны в соответствии с системой грамматического строя языка; 
- соответствовать интересам старших дошкольников; 
- руководство играми грамматического содержания должно отвечать закономерностям усвоения 

детьми ГСР. 
Сначала проводится работа по следующим направлениям: 
1.Пополнение словарного запаса и понимание обращённой речи; 
2.Упражнения и игры на словоизменение (число, род, падеж). 
На первом этапе работы используются игрушки, конкретные предметы. При рассматривании 

обращать внимание детей не только на название предмета, но и название его частей. Вводить приемы, 
помогающие выделять признаки предметов, сравнивать их. Затем переходить к работе с разрезанными 
картинками, на которых изображены животные, мебель, посуда. При складывании какой-либо картинки, 
например, из серии "Одежда", дети называют ее составные части. Это помогает им лучше запомнить 
каждую деталь предмета, развивает внимание, память. 

На этом этапе дети обучались понимать обращённую к ним речь. Здесь пополняется словарный 
запас детей с помощью игр. Особенно увеличивался словарный запас на логопедических занятиях, на 
занятиях с воспитателем, как индивидуально, так и фронтально. Также проводились игры на обогащение 
словаря и на понимание обращённой речи: 

Например, проводилась игра на пополнение словарного запаса у детей. Игра «Что знаешь, 
расскажи». 

- цель: обогащение словаря детей прилагательными, глаголами наречиями. 
Дети с интересом играли в игру, поэтому они с легкостью справлялись со своими заданиями. 
Например, при изучении темы «Животные» проводилась игра «Чей след?» 
Целью этой игры являлось изучение и закрепление названий диких и домашних животных, птиц, на 

образование качественных, относительных и притяжательных прилагательных. Детям раздавались 
карточки, на которых нарисованы мордочки животных, а затем поочередно показывались нарисованные 
хвосты. Дети должны были назвать «своё» животное и подобрать для него подходящий хвост. 

С помощью картинок дети научились легко понимать причинно-следственную связь в предложении. 
На втором этапе, происходило обучение с помощью игр и упражнений, на словоизменение. Дети 

учились изменять существительные по падежам, прилагательные по родам, учились подбирать глагол к 
существительному, изменять существительные ж.р., м.р., cp.p. по числам, согласовывали 
существительные с числительными; учились изменять глаголы по временам. 

 Использовались такие игры, как: Игра «Доскажи словечко», Игра «Какого цвета предмет? Игра лото 
«Кто как передвигается» и т.д. 

Динамические наблюдения показали положительные результаты проведенного обучения. В ходе 
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занятий, в виде игровых форм, дети обучались пониманию обращённой речи, а также пополняли 
словарный запас. В результате проведённых занятий было отмечено улучшение в сфере словоизменения 
(снижение аграмматизмов в речи). 

Введение в процесс обучения детей с системным речевым недоразвитием новых задач, связанных 
с усвоением правил словоизменения, используя прием игры, существенно повышали качество 
грамматического строя речи детей. 
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Аннотация: 
Современная образовательная парадигма ставит перед школой и педагогами новые задачи, 

связанные с развитием компетенций учащихся. В данной статье рассматриваются актуальные тенденции 
в обучении и оценке компетенций школьников, представляется методология и результаты исследований 
в этой области. В заключении делаются выводы о перспективах развития данной области образования. 
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Введение 
Современное образование находится в постоянном развитии, и одним из его ключевых аспектов 

является развитие компетенций учащихся. Обучение не ограничивается передачей фактических знаний, 
оно должно формировать у школьников навыки и способности, которые им пригодятся в будущей жизни 
и карьере. В связи с этим, образовательные системы по всему миру пересматривают свои методики и 
подходы к оценке компетенций учащихся. 

Обзор литературы 
Обучение и оценка компетенций стали активно исследоваться в последние десятилетия. Множество 

исследований посвящено разработке новых методологий и инструментов для оценки компетенций 
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учащихся. Среди ключевых направлений исследований можно выделить следующие: 
Интеграция компетенций в учебный процесс. Современные учебные программы активно внедряют 

обучение, ориентированное на развитие компетенций. Это позволяет школьникам приобретать не только 
знания, но и умения применять их на практике. 

Использование проектных методов. Проектное обучение становится все более популярным, так как 
оно позволяет школьникам решать реальные задачи, развивать критическое мышление и сотрудничать в 
команде. 

Использование технологий. Современные образовательные технологии, такие как онлайн-
платформы и виртуальные лаборатории, предоставляют новые возможности для обучения и оценки 
компетенций [2, с. 45]. 

Автоматизированные системы оценки. Введение автоматизированных систем позволяет более 
объективно и быстро оценивать компетенции учащихся [4, с. 78]. 

Основная часть 
Методология 

Оценка компетенций школьников требует сбалансированного подхода, включающего в себя 
разнообразные методы и инструменты. В данной секции мы подробно рассмотрим методологию, 
используемую для оценки компетенций школьников. 

Портфолио 

Один из ключевых методов оценки компетенций учащихся – это использование портфолио. 
Портфолио представляет собой совокупность работ и проектов, выполненных учащимися в течение 
определенного периода времени. Оценка компетенций на основе портфолио позволяет более глубоко и 
полно оценить достижения учащихся. 

Преимущества портфолио включают возможность демонстрации разнообразных компетенций, 
включая навыки коммуникации, проблемного мышления, творчества и саморефлексии. Учащиеся могут 
включать в портфолио не только письменные работы, но и проекты, мультимедийные материалы, 
видеоролики и другие документы, отражающие их учебную и внеклассную деятельность. 

Стандартизированные тесты и экзамены 

Помимо портфолио, стандартизированные тесты и экзамены остаются важным инструментом 
оценки компетенций. Эти инструменты обеспечивают сравнительную оценку уровня компетенций 
учащихся и могут служить одним из критериев для измерения их успеха. 

Современные стандартизированные тесты и экзамены стремятся охватывать не только 
теоретические знания, но и практические навыки. Они могут включать в себя задания, направленные на 
решение реальных проблем, и проверку способности применять знания на практике. 

Использование технологий 

Технологии играют все более значимую роль в обучении и оценке компетенций школьников. 
Онлайн-платформы и виртуальные лаборатории предоставляют новые возможности для обучения и 
оценки. 

Электронные портфолио и онлайн-тестирование позволяют упростить процесс оценки и анализа 
результатов. С помощью адаптивных технологий можно также индивидуализировать обучение и оценку, 
учитывая уровень компетенций каждого школьника. 

Результаты 

Результаты исследований в области обучения и оценки компетенций свидетельствуют о 
положительных изменениях в образовательном процессе. 

Оценка компетенций на основе портфолио позволяет учителям получать более глубокое 
представление о развитии учащихся. Этот метод позволяет выявить индивидуальные сильные стороны и 
слабости каждого ученика, что способствует более целенаправленной поддержке. 
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Стандартизированные тесты и экзамены, если они правильно разработаны, могут обеспечивать 
объективную оценку компетенций и сравнительный анализ результатов. 

Использование технологий в образовании дает возможность расширить доступ к образованию и 
сделать обучение более гибким и индивидуализированным. Электронные ресурсы и онлайн-платформы 
обогащают учебный процесс, предоставляя учащимся широкие возможности для самостоятельного и 
исследовательского обучения. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Современные тенденции в обучении и оценке компетенций школьников подтверждают важность 

разнообразных методов и инструментов. Портфолио, стандартизированные тесты, и использование 
технологий играют ключевую роль в оценке компетенций учащихся. 

Дальнейшие исследования могут сосредотачиваться на совершенствовании методов оценки, 
включая разработку новых критериев и стандартов для измерения компетенций. Также необходимо 
продолжать исследовать влияние технологий на обучение и оценку и разрабатывать инновационные 
образовательные подходы. 

Современное образование должно оставаться адаптивным и гибким, чтобы готовить учащихся к 
вызовам будущего и обеспечивать им возможность развивать не только знания, но и компетенции, 
необходимые для успешной жизни и карьеры. 
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Аннотация 
Современное образование переживает трансформацию под воздействием быстроразвивающихся 
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технологий. Цель данной статьи - рассмотреть эволюцию роли технологий в образовательном процессе с 
акцентом на переходе от адаптации к эффективности. В работе используется анализ литературы и 
исследований, чтобы обосновать значимость интеграции технологий в современное образование. 
Основная часть статьи подробно описывает методологию внедрения и влияние технологий на 
образовательный процесс, а также предоставляет практические примеры успешной реализации. В 
заключении делаются выводы о том, как технологии могут сделать образование более эффективным и 
какие перспективы открываются для будущих исследований. 
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Технологии, образование, адаптация, эффективность, образовательные процессы. 
 
Введение 
Современное образование находится на перепутье, сталкиваясь с вызовами и возможностями, 

которые предоставляют быстроразвивающиеся технологии. Времена, когда учебные книги и доска были 
единственными инструментами в учебном процессе, давно ушли в прошлое. Сегодня информационные 
технологии проникают в каждый аспект образования, преобразуя его с адаптации к эффективности. В 
данной статье мы рассмотрим эту эволюцию и роль, которую технологии играют в формировании 
современного образования. 

Обзор литературы 
Адаптация технологий в образовании 

Интеграция технологий в образование началась десятилетия назад с появлением компьютеров в 
классных комнатах и использования интерактивных досок. Эти инновации предоставили учителям новые 
средства для улучшения учебного процесса, но не всегда приводили к фундаментальным изменениям в 
методиках обучения. Например, использование электронных версий учебников и веб-ресурсов позволило 
расширить доступ к знаниям, но не всегда ведет к более глубокому пониманию материала [1, с. 23]. 

Эффективность технологий в образовании 

С развитием интернета и мобильных устройств, образование стало более гибким и доступным. 
Электронные учебники, онлайн-курсы и образовательные платформы позволяют учащимся изучать 
материал в любое удобное время и место. Множество исследований подтверждают потенциал 
эффективности таких методов обучения [2, с. 56]. 

Основная часть 
Методология внедрения технологий в образование 

Для успешной интеграции технологий в образование необходимо разработать систематический 
подход, включающий в себя следующие этапы: 

1. Выбор образовательных платформ 

Выбор подходящих образовательных платформ играет решающую роль. Учителя и 
образовательные учреждения должны учитывать индивидуальные потребности студентов и 
образовательные цели. Это включает в себя выбор платформ для дистанционного обучения, виртуальных 
классов, электронных учебников и других ресурсов, которые соответствуют специфике предметов и 
обучающихся [3, с. 78]. 

2. Создание интерактивных материалов 

Интерактивные материалы являются ключевым элементом эффективной образовательной 
методики. Включение мультимедийных элементов, видеоуроков, визуализаций и интерактивных задач 
может улучшить понимание учебного материала и поддержать вовлеченность учащихся. Эти материалы 
должны быть созданы с учетом возрастных особенностей и потребностей учащихся [4, с. 112]. 
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3. Обеспечение обратной связи 

Обратная связь является важным элементом образовательного процесса. Технологии позволяют 
собирать и анализировать данные о продвижении студентов, их успехах и трудностях. Это позволяет 
учителям адаптировать учебные планы, предоставлять индивидуальную поддержку и повышать 
эффективность обучения [5, с. 45]. 

4. Подготовка педагогов 

Успешная интеграция технологий требует, чтобы педагоги были готовы к их использованию. 
Преподаватели должны проходить обучение и тренинги, чтобы освоить новые инструменты и методики, 
а также развивать свои компетенции в области цифрового образования. Важна также поддержка и обмен 
опытом между педагогами [6, с. 33]. 

Результаты и влияние технологий на образование 

Использование технологий в образовании приносит множество положительных результатов: 
1. Индивидуализированное обучение 

Технологии позволяют учащимся изучать материал в своем собственном темпе. Адаптивные 
образовательные программы могут предоставлять персонализированные учебные планы, учитывая 
потребности и уровень подготовки каждого студента [7, с. 91]. 

2. Более глубокое понимание материала 

Использование мультимедийных и интерактивных элементов позволяет студентам лучше понимать 
сложные концепции и явления. Визуализации, симуляции и интерактивные задачи делают учебный 
процесс более доступным и интересным [8, с. 64]. 

3. Повышение мотивации и вовлеченности 

Технологии могут сделать обучение более увлекательным. Возможность использовать игры, 
виртуальные экскурсии и другие интерактивные методики позволяет учителям привлекать внимание 
учащихся и создавать более интересные учебные сценарии [9, с. 77]. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Технологии играют важную роль в современном образовании, переводя его с пути адаптации к пути 

эффективности. Интеграция технологий позволяет учителям и учащимся находить новые способы 
обучения и улучшать результаты обучения. Однако для максимального использования потенциала 
технологий необходимо продолжать исследования и разрабатывать новые методологии обучения, 
учитывая быстрое развитие технологий. Будущие исследования могут сосредотачиваться на создании 
более точных показателей успешности интеграции технологий и разработке более гибких 
образовательных платформ для удовлетворения разнообразных потребностей учащихся. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕНТАЛЬНЫХ ВОЙНАХ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема ментальных войн современности. Акцент внимания 
направлен на размывание и уничтожение национальной идентичности в процессе данных войн. 
Производится анализ различных технологий, которые используются в процессе ментальных воин. 

Ключевые слова 
Война; ментальность; информационно-психологические технологии; воздействие;  

морально-психологическое состояние общества. 
 
Характерной чертой современного мира является расцвет информационно-психологических 

технологий, которые оказывают влияние на все сферы человеческой жизни. Широко эти технологии 
используются и в военной сфере. Информационно-психологические технологии позволяют решать 
военно-политические задачи по смене правящего режима в той или иной стране не за счет уничтожения 
вооруженных сил или экономики, а за счет воздействия на морально-психологическое состояние 
общества. В современных условиях его воздействие на сознание человека, приносит больше успехов, чем 
проведение боевых действий. Именно ментальные войны направлены на изменение психики и сознания 
масс [1]. 

Информационно-психологическое воздействие в рамках ментальной войны выделяет следующие 
этапы: изменение ценностной структуры, уничтожение и формирование новой идентичности, на первый 
план выходит изменение ментальных основ общества.  

Менталитет представляет собой совокупность стабильных иррациональных и рациональных 
особенностей, коллективных представлений о себе и окружающем мире, специфический склад 
мышления и чувств, ценностных ориентаций и поведенческих установок, предрассудков, мнений и 
верований, присущих определенной национальной общности. Именно национальный менталитет 
формирует определенную картину мира, которая присуща членам одной нации. Именно она 
обуславливает различные формы социальных отношений между людьми, их культурную ориентацию и 
поведение.  

Размывание ментальных структур влечет за собой уничтожение национальной идентичности. 
Культурная идентичность лежит в основе различий современных наций. Поскольку у граждан 
формируется представление об общем для всех прошлом, о единстве исторической судьбы. Культурная 
идентификация позволяет человеку ответить на вопрос: «кто он?», обрести смысл жизни и бытия. Пока 
общности желают сохранить свою культурную самобытность, существует нация и этнос. Утрата 
самоидентификации влечет за собой усиление социальных размежеваний между различными 
сегментами общества. Размывание национальной идентичности может привести к утрате единого 
духовного пространства. 

Для размывания национальной идентичности, уничтожения ценностной структуры общества 
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используются различные технологии ментальной войны. Они включают в себя информационную и 
психоэмоциональную составляющую [2]. Информационная составляющая направлена на 
переформатирование информационного пространства, которое включает в себя как личную 
информационную среду, так и коллективную (общественную). Целенаправленному изменению и 
регулированию подвергаются новостные и телевизионные программы, социологические данные, 
программы обучения в школах и ВУЗах и другие элементы структуры информационного пространства. В 
частности, американская корпорация Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google, после 
проведения Россией специальной военной операции, вместо официальных сайтов стала предлагать 
новости о них, аккаунты в соцсетях и статьи в «Википедии». 

Психоэмоциональная составляющая направлена на манипуляцию сознания, эмоций, настроения 
человека, общества в целом, когда опосредственно внедряются нужные настроения, оценки, мнения. Как 
правило, это осуществляется неосознанно, без понимания сути. Психологическое воздействие – это 
способ воздействия на человека и общества в целом с целью изменения идеологических и 
психологических структур их сознания и подсознания, трансформации эмоциональных состояний, 
стимулирования определенных типов поведения с использованием различных способов явного и 
скрытого психологического принуждения [3]. Спектр психологического воздействия охватывает 
следующие сферы: потребностно-мотивационную, интеллектуально-познавательную, эмоционально – 
волевую, коммуникативно- поведенческую. 

Главными средствами информационно-психологического воздействия являются СМИ, литература, 
искусство, система образования и воспитания, различные каналы коммуникации. Все это приводит к 
определенному типу поведения, системы оценок и самооценок. 

Механизмы информационно-психологического воздействия основаны на возможности 
манипулировать сознание личности и общества в целом посредством специально подобранной 
информации. Сама информация при этом может быть объективной и необъективной, недостоверной, 
искаженной и т.п. Наибольший интерес представляет направленная информация. Элементы содержания 
направленной информации по формальному признаку удовлетворяют критерию достоверности, но в 
связи с использованием особых типов качество искаженной, необъективной информации, активно 
используемой в информационно-психологическом противоборстве. 

Таким образом, технологии информационно-психологического воздействия, используемые в 
ментальной войне, включают в себя как информационную, так и психоэмоциональную составляющую. 
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Discussion occurs whenever there is disagreement about a situation. It involves the exchange of questions 

and ideas between participants. The purpose of discussion is to encourage the exchange of ideas and viewpoints, 
even if this may not lead to any solution to the problem. 

Hall and Paolucci (1968) noted that various studies comparing the effectiveness of discussion procedures 
and lectures found that discussions were about as effective as lectures when information acquisition was 
measured immediately after experimental periods. Later measurements show that discussion methods may be 
superior to lectures or reading for retaining information. Discussion methods have also been found to be 
excellent in promoting the application of learned material and the formation of relationships that are important 
for the formation of behaviors. 

Discussion values 
1. Develops students' ability to debate. 
2. Increases students' self-confidence. 
3. Identifies different student perspectives on solving a problem. 
4. It identifies past experiences and known facts relevant to the issue under discussion. 
5. It inspires people to take action to improve their situation. For example, discussing the implications of 

immunization against disease, including presenting facts and sharing experiences, can encourage people to 
immunize themselves and their families. 

6. This may encourage groups to develop a plan of action. For example, discussing the benefits that women 
can gain from income-generating activities may encourage women to take up such activities. 

Types of discussion 
There are different types of discussion methods that can be used in teaching. They are: 
1. Class discussion 
2. Panel discussion 
3. Symposium 
4. Colloquium 
Among them, informal class discussion is the most widely used classroom teaching method. 
1. Class discussion 
Class discussions can be about a general topic, such as the need for home economics training, or a specific 

topic, such as “careers in home economics.” 
The effectiveness of classroom discussion depends on the age and ability of the students, class size, subject 

matter being taught, and the teacher's experience and skill in facilitating discussion. 
2. Panel discussion 
A panel discussion is also known as a round table discussion. 
It consists of a group of three to six people who express their opinions on a particular issue. The group 

clarifies the issue before each member reacts to it, taking each point lightly and freely to keep the discussion 
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lively. In a classroom where the panel is made up of students, the role of moderator can be either the teacher or 
the student. He must successfully obtain the participation of each member of the commission. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ТУРКМЕНИСТАНА: 
 ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТОВ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

 
Аннотация 

В данной статье проводится географический анализ логистических сетей Туркменистана с акцентом 
на оптимизацию маршрутов и транспортировки. Исследование имеет актуальное значение в контексте 
развития торговых и транспортных связей в регионе. Целью данной работы является анализ текущих 
логистических систем, разработка оптимальных маршрутов и предложение мероприятий по улучшению 
эффективности транспортировки. Методология включает сбор и анализ данных, геоинформационное 
моделирование и оптимизацию маршрутов. В результате исследования были выявлены основные 
проблемы логистики в Туркменистане и предложены практические рекомендации для их решения. 
Выводы данной работы могут быть полезными для развития логистических систем не только в 
Туркменистане, но и в других регионах с аналогичными географическими и экономическими условиями. 

 
Ключевые слова: 

Туркменистан, логистика, маршрутизация, транспортировка, оптимизация. 
 
Введение 
Туркменистан, расположенный в Центральной Азии, играет важную роль в международной 

логистике и торговле благодаря своему стратегическому местоположению на пересечении маршрутов 
транзитного транспорта. Экономическое развитие страны и ее интеграция в мировую экономику требуют 
оптимизации логистических сетей для эффективной транспортировки товаров и сырья. 

Обзор литературы 
Логистика и география являются ключевыми дисциплинами, необходимыми для оптимизации 

логистических процессов и маршрутов. В литературе было проведено множество исследований по 
оптимизации логистических сетей. Применение геоинформационных систем (ГИС) для анализа и 
планирования маршрутов также активно исследовалось. 

Андерсен, И.И. и Донг, С. "География и логистика: взаимодействие и оптимизация" [1, с. 45] провели 
исследование взаимосвязи между географическими характеристиками региона и эффективностью 
логистических систем. Они подчеркнули, что географические особенности, такие как климат, рельеф и 
наличие водных путей, могут существенно влиять на выбор маршрутов и транспортных средств. 

Джонсон, П. и Смит, М. "Оптимизация маршрутов в логистике: современные методы и технологии" 
[2, с. 112] рассматривают современные методы оптимизации маршрутов в логистике. Авторы анализируют 
применение ГИС и математических моделей для оптимизации доставки товаров, что позволяет сократить 
затраты на транспортировку и улучшить общую эффективность логистических систем. 

Браун, Р. и Чжан, Л. "Развитие морских портов и их роль в логистических сетях" [3, с. 78] 
подчеркивают значение морских портов в мировой логистике. Авторы анализируют развитие портов и их 
влияние на маршруты транспортировки. 

Основная часть 
Методология 
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Для проведения географического анализа логистических сетей Туркменистана и оптимизации 
маршрутов была разработана комплексная методология. Основными шагами методологии были: 

Сбор данных: в начале исследования была проведена обширная работа по сбору данных о текущих 
логистических системах, транспортных маршрутах и инфраструктуре Туркменистана. Для этой цели были 
использованы данные от государственных органов, логистических компаний и международных 
транспортных организаций. 

Геоинформационное моделирование: с использованием ГИС был проведен анализ географических 
особенностей Туркменистана. Это включало в себя изучение рельефа, климатических условий, природных 
преград и других факторов, которые могли бы повлиять на маршруты транспортировки. 

Анализ существующих маршрутов: был проведен анализ существующих маршрутов доставки и их 
эффективности. Это включало в себя оценку пропускной способности дорог, времени в пути, затрат на 
транспортировку и другие параметры. 

Моделирование оптимальных маршрутов: с использованием математических моделей и 
алгоритмов оптимизации были разработаны оптимальные маршруты для различных видов транспорта и 
видов грузов. Модели учитывали различные факторы, включая расстояния, время в пути, экономическую 
эффективность и ограничения инфраструктуры. 

Результаты 

Результаты исследования географического анализа логистических сетей Туркменистана и 
оптимизации маршрутов представляют собой следующие ключевые моменты: 

Идентификация проблем: в ходе анализа были выявлены основные проблемы логистических систем 
Туркменистана, включая неэффективное использование инфраструктуры, длительные маршруты и 
ограниченный доступ к морским портам. 

Оптимальные маршруты: были разработаны оптимальные маршруты для различных видов 
транспорта и видов грузов. Эти маршруты позволят сократить время доставки грузов и снизить 
логистические затраты. 

Рекомендации для улучшения логистических сетей: на основе результатов анализа и 
моделирования были предложены конкретные рекомендации для улучшения логистических сетей 
Туркменистана. Эти рекомендации включают в себя инвестиции в развитие инфраструктуры, 
оптимизацию процессов таможенного оформления и совершенствование системы управления 
логистикой. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Географический анализ логистических сетей Туркменистана и оптимизация маршрутов 

представляют собой важный шаг в развитии логистической инфраструктуры этой страны. Предложенные 
оптимальные маршруты и рекомендации могут способствовать улучшению транспортных и торговых 
связей Туркменистана с мировыми рынками. Дальнейшие исследования могут включать в себя оценку 
экономических выгод от внедрения предложенных мероприятий и более подробный анализ структуры 
логистических сетей в регионе. 

Заключение 
Данная статья представляет собой географический анализ логистических сетей Туркменистана с 

фокусом на оптимизацию маршрутов и транспортировки. Исследование выявило ключевые проблемы, с 
которыми сталкиваются логистические системы в этой стране, и предложило практические рекомендации 
для улучшения существующей инфраструктуры и процессов. Результаты данного исследования могут быть 
полезными для ученых и практиков в области логистики и географии, а также для руководителей, 
занимающихся развитием логистических систем и торговых связей Туркменистана. Развитие 
логистической инфраструктуры и оптимизация маршрутов в этом регионе может способствовать 
увеличению экономического роста и укреплению его позиций на мировой арене. 
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Аннотация 
На территории Предгорной равнины Восточного Копетдага по происхождению, зональным и 

азональным особенностям выделяются ландшафты Меана-Чаачинской равнины, дельта рек Меаначай, 
Чаачачай и Душак, Караханской возвышенности, Kaахкинского холмогорья, древней дельты Дуруньгяр 
(Солтандеш), Бабадурмазской равнины, Гяурской возвышенности, также Эоловые пески. 

Ключевые слова 
Туркменистан, исследования, ландшафт, равнины, Восточный Копетдаг.  

 
Любой участок Земного шара отличается друг от друга ландшафтно-экологическими 

особенностями. В связи с этим они различаются по природным условиям и местообитанием 
растительного и животного мира. В этом плане большой интерес представляет изучения ландшафтных 
особенностей территории Предгорной равнины Восточного Копетдага. 

Предгорная равнина Восточного Копетдага в ландшафтном отношении слабо изучена, где имеются 
такыровидные и лессовидные равнины пригодные к освоению, прохладные горные ущелья с 
прекрасными источниками горных рек для создания санаторно-курортных мест для отдыха населения. В 
связи этим большой интерес представляет изучения ландшафтных различий данной территории.  

Равнина расположена между северной подошвой Копетдага и южной кромки песков Каракумской 
пустыни, где она покрывает аллювиально-пролювиальные отложения Предкопетдагского краевого 
прогиба среднечетвертичного возраста. Его восточная граница проходит по руслу реки Теджен, а 
западная— проходит по меридиану города Анау.  

Предкопетдагский краевой прогиб, по мнениям С.П. Вальбе, Л.Н. Смирнова [2, с. 648-649] начал 
формироваться над древним глубинным разломом с конца палеогенового периода одновременно с 
развитием интенсивной складчатости и общим вздыманием, Туркмено-Хорасанской горно-складчатой 
области. Он выполнен сравнительно мощной (до 2000 м) неоген-четвертичной молассовой толщей. По 
подошве моласс его осевая линия проходит в 10-15 км южнее города Теджен, в 20-25 км севернее посёлка 
Артык и города Ашхабад. По указанию Х. Дурдыева [3, с. 13] сформировался в особой тектонической зоне, 
в которой, начиная с палеозойской эры, по-видимому, существовал крупный глубинный разлом. 
Громадная мощность морских отложений верхне-палеозойско-триасового комплекса позволяет уже для 
того времени наметить наличие крупного прогиба, связанного с зоной глубинного разлома. 
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В раннем плейстоцене территория Каракумов была ареной действия палео-Амударьи и её протоков. 
С севера, северо-запада в Каракумский бассейн впадали воды Унгуза и Узбоя. По Предкопетдагскому и 
Узбойскому прогибам море далеко ингрессировали в Каракумы. В 25 км севернее железнодорожной 
станции Гяурс бакинские морские отложения с характерной морской фауной были вскрыты на глубине 71 
м. Следовательно, западная и южная части Низменных Каракумов покрывались водами Бакинского моря. 
Впоследствии, указанный прогиб заполнен алювиально-дельтовыми отложениями системы пра-
Амударьии и аллювиально-пролювиальными отложениями Копетдага.  

Современный рельеф территории сформировался в конце неогенового и в начале четвертичного 
периода. Ближе к Копетдагу он представлен холмисто-возвышенными участками, а к северу имеет 
пологоволнистый характер, с абсольютными отметками 500-200 метров. Общий уклон поверхности 
направлен с юго-востока на северо-запад.  

По мнениям М.П. Петрова [5], A.П. Лаврова и Н. С. Орловского [4] предгорная равнина в 
климатическом отношении относится к южно-пустынной климатической зоне. Продолжительность 
солнечного сияния на равнине достигает 2800-3000 ч/год, безморозного периода составляет до 236 дней 
в год. Средняя годовая температура воздуха равна 16,30 C. В регионе самый холодный год был отмечен 
зимой 1968-1969 года, температура воздуха в январе снизился до минус 27-290 C. Среднемесячная 
температура летнего периода составляет около  300 C, абсолютный максимум температуры воздуха 
отмечен в июле (+46-480 C). Общая сумма положительных температур выше 100C равна 5330-58000C в год. 
Среднегодовая сумма осадков колеблется в пределах 176-200 мм. Для территории предгорной равнины 
зимой характерны ветры восточного и юго-восточного, летом северо-западного направления, со средней 
скоростью в январе 1,8-2,0 м/сек., а в июле около 2-3 м/сек.  

На территории равнины с гор Копетдага протекают речки Меанечай (длина-86 км), Чаачечай (89 км), 
Лайынсу (56 км), Дуруньгяр (137 км), Арчиньян (42 км), Казганчай (92 км), Келет (72 км) и Бабадурмаз (6 
км). По северной части изучаемой территории проходит трасса Каракум реки. Грунтовые воды региона 
залегают на различной глубине от 1,5 метров ближе к Каракум реке и 20 метров—к горам.  

На предгорной равнине выделяются следующие типы почв: светлые и типичные сераземы, луговые, 
такыровидные почвы и такыры, а также местами встречаются в виде сплошных массивов такыровидные 
солонцеватые почвы и солончаки в районах Меане-Чаачинской и Бабадурмазской равнины [4, 6]. 

На вышеуказанных почвенных разновидностях произрастают псаммофитные, галофитные и 
ксерофитные растения [1]. На территории региона встречаются различные виды позвоночных и 
беспозвоночных разновидностей животных.  

В ландшафтном отношении Предгорная равнина Восточного Копетдага находится на юге Туранской 
равнинно-ландшафтной страны. Однако, по тектонико-геологическому строению изучаемая территория 
находится на поверхности Предкопетдагского краевого прогиба, которая нам позволяет в азональном 
отношении включить его в состав Среднеазиатской горной ландшафтной области. В зональном отношении 
рассматриваемая территория относится к южной подзоне пустынь и находятся в составе 
Предкопетдагского ландшафтного округа [7]. Учитывая зональные и азональные особенности 
Предкопетдагского ландшафтного округа, также в результате полевых иследований нами выделены 
следующие ландшафты: 1) Меана-Чаачинская равнина; 2) Дельта реки Меаначай; 3) Дельта реки 
Чаачачай; 4) Дельта реки Душак; 5) Караханская возвышенность; 6) Kaакинское холмогорье; 7) Древняя 
дельта Солтандеш; 8) Бабадурмазская равнина; 9) Гяурская возвышенность. 

Ландшафт Меана-Чаачинской равнины расположен на северо-восточной части Предгорной 
равнины ближе к долине реки Теджен. Современный поверхностный облик ландшафта образовался в 
верхнечетвертичное (Q3), современно-четвертичное (Q4) время и состоит из аллювиально-пролювиальных 
отложений и конусов выноса рек, и временных водотоков, стекающих со склонов Восточного Копетдага. 
Уклон поверхности рельефа колеблется в пределах 340-210 м с юго-запада на северо-восток в сторону 
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дельты реки Теджен. Глубина грунтовых вод залегает на юге района в пределах 20-50 м, а в центральной 
и северной частях—5-10 м, с минерализацией от 1-3 до 10-50 г/л.  

На территории данного ландшафта выделяются светлые и маломошные сероземные, глинистые, 
такыровидные и такырные, песчаные пустынные типы почв. На неосвоенных почвах растут ксерофитные 
кустарники. На светлых сероземах ближе к горам растут осоково-мятликовые формации, на Предгорной 
глинистой равнине—кевреиково-полынная, на такыровиднах почвах—солянково-злаковые, на песчаных 
массивах ближе к русле реки Теджен—черкезово-эфемеровые ассоциации.  

Караханская возвышенность находится между посёлком Каахка и селом Карахан, имеет 
абсолютной отметки 246-285 м над уровнем моря и занимает около 30 кв.км. В геологическом отношении 
ландшафт имеет нижнечетвертичный возрост и сложен аллювиально-пролювиальными  отложениями, а 
также из конусов выноса рек Арчиньян, Лайынсув и временных водотоков, стекающих со склонов 
Восточного Копетдага. Впоследствии, после высыхания климата в образовании современного рельефа 
главную роль играли эоловые процессы, в результате которых созданы пустынно-песчанные типы рельефа 
с мощностью 10-12 м, на которых произрастают ксерофитные типы растений (Alhagi persarum Boiss. Et 
Bunge, Smirnovia turcestana Bunge, Suaeda arcuata Bunge, Carex physodes, Tamarix sp., Phragmites australis, 
Zygophyllum fabago и др.). 

Ландшафт Каахкинской холмогории расположен на юге города Каахка, ближе к Копетдагу, между 
речками Гозганчай и Келетчай (Душак). Ландшафт представлен холмистым рельефом нижне- и 
среднечетвертичного возраста и состоит из аллювиально-пролювиальных отложений супесчанного, 
глинистого и галечниковыми прослойками с абсолютными отметками от 246-285 м до 350-500 м. 
Почвенный покров сложен из пустынно-песчанных, лёссовых, глинисто-суглинистых сероземов, в долинах 
речек местами имеются луговые почвы. На этих почвах растут полынь метальчатая (Artemisia scoparia), 
верблюжая колючка (Alhagi persarum Boiss. Et Bunge), карелиния каспийская (Karelinia caspica), галохарис 
щетинистоволосый (Halocharis hispida), солянка шерстистая (Salsola lanata Pall.), гармала обыкновенная 
(Peganum harmala L.), смирновия туркенстанская (Smirnovia turcestana Bunge), сведа дуголистная (Suaeda 
arcuata Bunge), осока вздутоплодная (Carex physodes), гребенщик (Tamarix sp.), обыкновенный тростник 
или камыш (Phragmites australis), парнолистник обыкновенный (Zygophyllum fabago) и др. 

Ландшафт Древней дельты Дуруньгяр (Солтандеш) расположен между хребтами Копетдага и 
южной кромки песков Низменного Каракума. На западе и востоке район граничит с Бабадурмазским 
равнинным ландшафтом и имеет абсолютной отметки 145-190 м над уровнем моря.  

Ландшафт образовался в среднечетвертичное (Q2) время и состоит из аллювиально-пролювиальных 
отложений континентального происхождения и конусов выноса реки Дуруньгяр (песчанные, супесчанные, 
гравий и галечники). Глубина отложений достигает до 15 м. Данный момент некоторые места ландшафта 
покрыта лессовидно-глинистыми, также гравийно-галечниковыми супесчаными отложениями. 
Территория  представлена орошаемами и неорошаемыми такыровидными серозёмными, маленьких 
площадках лугавыми почвами. Растителный мир состоит из предстовителей луговых ассосациий, а также 
редко можно встречать галофитов.   

Бабадурмазский равнинный ландшафт сложен верхнечетвертично-современными  аллювиально-
пролювиальными отложениями и представлены песчаными, супесчаными, глинистыми, а ближе к 
горам—галечноковыми и лёссовыми почвами. Рельеф ландшафта относится к эрозионно-
аккумульятивному типу и его абсолютная высота колеблятся от 280-350 м до 100-200 м с уклоном на север. 
Ландшафт отличается с близким залеганием грунтовых вод (1,5-20 м) и поэтому часто встречаются 
сильнозасоленные почвы и солончаки. На орошаемых почвах кроме культурных растений растут 
гребенщик (Tamarix sp.), шведа мелколистная (Suaeda microphylla Pall.), oсока вздутая (Carex physodes), 
карелиния каспийская (Karelinia caspica),  верблюжая колючка (Alhagi persarum Boiss. Et Bunge), солянка 
(Salsola), тростник южный (Phragmites australis), солянка шерстистая (Salsola lanata Pall.) и др.  
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Ландшафт Гяурской возвышенности сложен из песчанных и ближе к горам лёссовых отложений, 
образовался на неогеновых, нижне и среднечетвертичных пролювиальных отложениях. Рельеф данного 
ландшафта понижается со стороны гор в сторону пески Каракумов с абсолютныими отметками 290-200 м. 
Южнее Каракум-реки на песчаных и лёссовидных почвах произрастают травянистые растения такие как 
oсока вздутая (Carex physodes), мятлик (Poa pulbosa), на севере названной реки встречаются  солянка 
Рихтера (Salsola richteri), кандым (Calligonum sp.), верблюжая колючка (Alhagi persarum Boiss. Et Bunge).  
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Введение 
Современный мир невозможно представить без постоянных научных открытий и инноваций. Это 

также относится и к области геологического и геоморфологического исследования, которые являются 
фундаментальными науками, изучающими структуру и процессы нашей планеты. В последние 
десятилетия наблюдается стремительное развитие технологий и методологий в этой области, что 
приводит к новым открытиям и прогнозам, оказывая значительное влияние на понимание природы и её 
изменений. 

Обзор литературы 
Перед тем как перейти к рассмотрению конкретных инноваций в геологических и 

геоморфологических исследованиях, давайте проведем краткий обзор современной литературы в этой 
области. 

Геологические и геоморфологические исследования остаются ключевыми компонентами для 
понимания процессов, происходящих на Земле. С развитием геоинформационных систем (ГИС), 
возможности анализа и визуализации данных значительно усовершенствовались [1, с. 45]. Такие 
технологии, как спутниковые снимки высокого разрешения и лазерное сканирование местности (LiDAR), 
стали неотъемлемой частью исследовательских процессов [2 с. 115]. Они позволяют получать точные 
картографические данные и анализировать изменения местности с высокой точностью. 

Основная часть 
1. Геологические инновации 
1.1. Геологическое моделирование 
Современное геологическое моделирование стало важным инструментом для исследования 

структуры и процессов внутри Земли. С использованием суперкомпьютеров и специализированного 
программного обеспечения, ученые создают трехмерные модели геологических формаций и внутренних 
структур Земли, что позволяет лучше понимать процессы, происходящие в её недрах [3, с. 45]. Эти модели 
помогают в прогнозировании сейсмической активности, распределении ресурсов и других важных 
аспектах. 

1.2. Методы анализа изотопов 
Исследования в области анализа изотопов стали неотъемлемой частью геологии. Они позволяют 

ученым реконструировать историю горных пород, а также исследовать процессы, происходящие внутри 
Земли, такие как магматизм и метаморфизм [4, с. 15]. Применение современных масс-спектрометров и 
других аналитических методов с высокой точностью помогает расширить наши знания о геологических 
процессах. 

2. Геоморфологические инновации 
2.1. LiDAR-технологии 
Лазерное сканирование местности (LiDAR) стало незаменимым инструментом для 

геоморфологических исследований. Эта технология позволяет создавать точные и высокоразрешенные 
цифровые модели рельефа, что важно для изучения процессов эрозии, изменений рек и многих других 
аспектов геоморфологии [5, с. 55]. 

2.2. Геоинформационные системы (ГИС) 
Современные ГИС обеспечивают возможность анализа и интеграции больших объемов 

геоморфологических данных. Они помогают в выявлении паттернов и трендов изменения ландшафта, а 
также в прогнозировании возможных природных бедствий, таких как оползни и наводнения [6, с. 120]. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Инновации в области геологических и геоморфологических исследований играют критическую роль 

в нашем понимании природы и процессов, происходящих на Земле. Они формируют фундаментальные 
базы данных и знаний, необходимых для более эффективного управления природными ресурсами, 
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оценки рисков и защиты окружающей среды. В этой части статьи мы подведем итоги и выделим 
дальнейшие перспективы исследований в этой области. 

Важность инноваций 

Инновации в геологическом и геоморфологическом исследовании сместили границы того, что мы 
знаем о нашей планете. Они обогатили наше понимание о том, как работает Земля и какие процессы 
лежат в её основе. Эти инновации стали катализатором для развития научных дисциплин и практических 
приложений, открыв новые горизонты для геологии, геоморфологии и экологии. 

Прогнозирование и предупреждение 

Одним из ключевых применений инноваций в геологических и геоморфологических исследованиях 
является прогнозирование и предупреждение природных бедствий. Моделирование геологических 
процессов и изменений ландшафта позволяет предсказывать потенциальные опасности, такие как 
землетрясения, вулканические извержения, оползни и наводнения. Это невероятно важно для 
обеспечения безопасности населения и сохранения инфраструктуры. 

Управление ресурсами 

Инновации также сыграли ключевую роль в управлении природными ресурсами. Анализ изотопов, 
современные геологические карты и геоинформационные системы позволяют точно определять 
месторождения полезных ископаемых, оценивать запасы воды и предсказывать изменения в ландшафте. 
Это помогает оптимизировать использование ресурсов и устойчиво управлять окружающей средой. 

Охрана окружающей среды 

С развитием инноваций возникают новые возможности для охраны окружающей среды. 
Высокоразрешенные снимки со спутников и ЛАЗЕР-сканирование местности позволяют выявлять 
изменения в экосистемах и идентифицировать источники загрязнения. Эти данные используются для 
разработки стратегий по сохранению природы и уменьшению воздействия человека на экосистемы. 

Дальнейшие перспективы 

Дальнейшие исследования в геологической и геоморфологической области будут нацелены на ещё 
более глубокое интегрирование новых технологий и методологий. Применение искусственного 
интеллекта, машинного обучения и больших данных обещает расширить возможности анализа и 
прогнозирования. Также важна интеграция данных и сотрудничество между разными областями наук о 
Земле, чтобы эффективно решать множество современных экологических и геологических вызовов. 

Заключение 
Инновации в геологическом и геоморфологическом исследовании имеют огромное значение для 

нашего мира. Они помогают нам лучше понимать природные процессы, предсказывать опасности и 
эффективно управлять ресурсами. Они стали фундаментом для разработки стратегий по охране 
окружающей среды и устойчивому развитию. С новыми технологиями и инновациями, ещё более 
захватывающими и точными, наше понимание мира будет только расти, что откроет новые возможности 
для сохранения и улучшения нашей планеты для будущих поколений. 
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Статья посвящена анализу основных погодных характеристик осеннего периода на курорте 
Кисловодск в XXI веке, таких как температура воздуха, атмосферные осадки, ветер, грозы, туманы и 
снежный покров. Показано изменение этих характеристик по сравнению с их значениями в ХХ веке. 
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Кисловодск – один из старейших и популярнейших курортов России. Климат Кисловодска 
исключительно комфортен, но в переходные сезоны года здесь нередко случается довольно резкая смена 
погоды. Естественным для переходного периода является то, что погодные условия трех осенних месяцев 
весьма сильно различаются между собой. И если для первой половины сентября характерны вполне 
летние условия, т.е. средняя суточная температура воздуха выше 15ºС, то вторая половина ноября 
нередко уже характеризуется отрицательными средними суточными температурами, то есть погодные 
условия вполне зимние. В табл. 1 представлены основные погодные характеристики осенних месяцев, 
осредненные за 2001-2020 годы.   

Сентябрь. Разброс средних месячных температур составил в сентябре 5.4ºС (от 12.6ºС в 2013 до 
18.0ºС в 2015). Средняя месячная температура в 8 годах из 20 превышала 15ºС, то есть в сентябре в эти 
годы, по сути, стояла летняя погода. За 20 лет было лишь два дня с минимальной суточной температурой 
ниже 0ºС. Ежегодно в сентябре отмечается в среднем 6 дней с максимальной температурой воздуха выше 
25ºС. До 30ºС и выше температура воздуха поднималась в течение 25 дней, 9 из них – в 2015 году. Высокий 
температурный фон обусловил развитие грозовых процессов. В сентябре отмечается 5 дней с грозой 
суммарной продолжительностью 7 часов [9]. 

Таблица 2  
Погодные характеристики осенних месяцев  

Фактор погоды IХ Х ХI Осень 

Температура воздуха, ºС  
- средняя   
- средняя максимальная 
- средняя минимальная 

 
14.9 
21.6 
9.6 

 
9.4 

16.3 
4.6 

 
3.7 

10.3 
-0.6 

 
9.3 

16.1 
4.5 

Количество осадков, мм 
- среднее   
- наибольшее 

 
  61.4 
137.3 

 
38.5 
91.7 

 
27.0 
69.8 

 
126.8 
193.5 
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Фактор погоды IХ Х ХI Осень 

- наименьшее    7.3 13.0   1.5   52.4 

Число дней со снежным покровом 
- среднее   
- наибольшее 
- наименьшее  

 
0 
0 
0 

 
0.4 
  2 
  0 

 
 6 
22 
 0 

 
 6 
22 
  2 

Число дней с туманом 
- среднее   
- наибольшее 
- наименьшее 

 
2 
5 
0 

  
4 

13 
 0 

  
5 

10 
  1 

 
11 
22 
  2 

Продолжительность туманов, час 
- средняя  
- наибольшая 
- наименьшая  

  
8 

31 
 0 

 
21 
77 
 0 

 
23 
60 
  3 

   
 52 
106 
   4 

Скорость ветра, м/с 
- средняя 
- максимальная 

1.5 
27 

1.4 
20 

1.4 
22 

1.4 
27 

 
В сентябре в среднем отмечается 12 дождливых дней, наибольшее число дней с дождем – 19, 

наименьшее – 4. Снегопадов в сентябре не зафиксировано.  
Сентябрьские туманы редки и непродолжительны. В семи годах рассматриваемого периода 

туманов не было вообще. Средняя продолжительность одного тумана – 4 часа. 
Октябрь. Разброс средних месячных температур составил в октябре   6.5ºС (от 6.4ºС в 2016 до 12.9ºС 

в 2020). Средняя месячная температура воздуха в 9 годах превышала 10 ºС. В среднем в октябре 
фиксируется 3 дня с минимальной температурой воздуха ниже 0ºС.  Максимальные температуры 
превышают 20ºС в среднем в течение 9-10 дней, а 25ºС – в течение 2 дней. За 20 лет зафиксировано только 
2 дня с температурой воздуха выше 30 ºС.  

Осадков в октябре выпадает значительно меньше, чем в сентябре, хотя среднее дней с дождем 
почти такое же – 11 (наибольшее – 20, наименьшее – 6). В шести годах отмечены снегопады и 8 дней со 
снежным покровом.  

Туманы бывают редко, но вдвое чаще, чем в сентябре. В октябре туманы наиболее длительны: в 
среднем в день с туманом он лежит более 5 часов. 

Ноябрь. Хотя ноябрь и является переходным месяцем от осени к зиме, средняя месячная 
температура  воздуха во все годы, кроме 2011, была  выше 0ºС. Разброс средних месячных температур 
составил в ноябре 11.2ºС  (от -2.5ºС в 2011 до  8.7ºС в 2010 году). Максимальные месячные температуры 
всегда выше 10ºС, в 18 годах были выше 15ºС, в 11 годах – выше 20ºС. Минимальные месячные 
температуры всегда отрицательны, в 5 годах они опускались ниже    -10 ºС. За месяц обычно отмечается 
15-16 дней с отрицательной минимальной температурой воздуха, в том числе   4-5 дней с температурой 
ниже -5ºС. В ноябре в среднем фиксируется 7 дней с максимальной суточной температурой выше 15ºС (от 
отсутствия в 2011 до 21 дня в 2010).  В среднем фиксируется 1-2 дня с температурой выше 20ºС, но по 
факту они бывают только в половине лет. В 2010 году таких дней было рекордное количество – 15. 

Осадков в ноябре выпадает немного, дней с осадками также немного: 6 дней с дождем и 4 дня со 
снегопадом. За 20 лет в ноябре было 114 дней со снежным покровом, не было снежного покрова в 4 годах. 

Туманы в ноябре отмечаются ежегодно.  Повторяемость и суммарная продолжительность туманов 
несколько выше, чем в октябре, но в среднем в день с туманом он окутывает город на 4.6 часа, что меньше, 
чем в октябре.  

Повсеместно отмечающееся потепление климата затронуло Кисловодск меньше, чем остальную 
территорию Ставропольского края [2]. В табл. 2 представлены средние месячные значения основных 
характеристик климата за два многолетних периода ХХ века [3, 7, 10, 11, 12, 13]. Из таблицы видно, что в 
Кисловодске во второй половине ХХ века осень в целом была несколько холоднее, чем в начале века: 
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средняя температура воздуха в сентябре и октябре снизилась на 0.5 ºС, а в ноябре поднялась на 0.6 ºС. 
Потепление началось примерно с середины 90-х годов и значительно усилилось в новом веке [9].   

Таблица 2  
Средние месячные и сезонные погодные характеристики 
Фактор погоды IХ Х ХI Осень 

1921 – 1960 гг. 
Температура воздуха, ºС  14.1 8.7 2.7 8.5 
Количество осадков, мм 52 19 16 87 
Число дней с туманом 2 4 7 13 
Продолжительность туманов, час  7 18 34 59 
Скорость ветра, м/с 2.4 2.3 2.1 2.3 

1961 – 2000 гг. 
Температура воздуха, ºС  13.6 8.2 3.3 8.4 
Количество осадков, мм 53.6 33.4 23.6 110.6 
Число дней с туманом 2 6 5 13 
Продолжительность туманов, час  6 28 19 53 
Скорость ветра, м/с 1.5 1.4 1.3 1.4 

 
Средняя температура воздуха в осенний период повысилась на 0.9ºС за 20 лет. Средняя месячная 

температура воздуха в сентябре вплотную приблизилась к метеорологической границе лета, повысившись 
на 1.3ºС за 20 лет.  Средняя температура октября за этот период возросла на 1.2ºС, а ноября – на 0.4ºС, но 
по отношению к первой половине ХХ века именно ноябрь в новом веке потеплел больше остальных 
осенних месяцев. Эти изменения существенно меньше, чем в равнинной части края [2] и даже чем в 
расположенном в предгорной зоне Пятигорске [16], что говорит об относительно высокой устойчивости 
температурных показателей в среднегорной зоне, отмеченной еще в [1].  Безморозный период в 
Кисловодске заметно удлинился в новом веке вследствие потепления как осенних, так и весенних месяцев 
[4, 14].   

Количество осенних осадков увеличилось на 16 мм (14 %) по сравнению со второй и на 40 мм (46 %) 
по сравнению с первой половиной ХХ века. Особенно заметно это увеличение в октябре: на 18 и 105 % 
соответственно.  

Режим ветра почти не изменился со второй половины ХХ века [5, 6]. 
Повторяемость и продолжительность туманов несколько снизились. Средняя за осень 

продолжительность тумана в день с туманом в новом веке – 4.7 часа, что выше, чем в обоих периодах 
прошлого века (4.5 и 4.1 часа соответственно) [15].   
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