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РЕШЕНИЕ СЛАБО НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО 

ПОРЯДКА С ИМПУЛЬСАМИ 

Елеуов А.А., Толеугазы Б., Темирбекова Ж.Е., Закариянова Н.Б. 

ʂʘʟʘʭʩʪʘʥ, ʛ. ɸʣʤʘʪʳ, ʂʘʟʘʭʩʢʠʡ ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ ʠʤ. ʘʣʴ-ʌʘʨʘʙʠ 

z hane rke_ 308 9@mai l. r u  

В данной работе представлен алгоритм метода усреднения Ван дер Поля, приложенного к 

слабо нелинейным дифференциальным уравнениям второго порядка с импульсным воздействием в 

фиксированные моменты времени. В качестве примера, рассмотрим уравнение импульсивной 

Дуффинга-Ван-дер-Поля. 

Ключевые слова:  н е л и н е й н ы й ,  В а н -д е р -П о л я ,  у р а вн е н и е  Д у ф ф и н г а ,  

и м п ул ь с и в н ы й .  

 

SOLUTION WEAKLY NONLINEAR SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS 

WITH IMPULSES BY AVERAGING  

Eleuov A.A., Toleugazy B., Temirbekova Zh.E., Zakariyanova N.B 

In this paper presents the algorithm of the method of averaging van der Pol applied to weakly 

nonlinear second order differential equations with impulse action at fixed times. As an example, consider 

the equation and the equation of Duffing-Van der Pol impulsive. 

Key words: nonlinear, van der Pol impulsive, equation Duffing, impulsive. 

 

Consider a weakly nonlinear differential equation of the second order 

kt
dt
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xfx
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tew ¸ö
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 (1) 

with impulsive action 
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kt k

Í=D = ,| t ,        
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where - 0>e  is a small parameter,
 

ZkRI k ÍÍ ,1
, 2

1

0
n

k

k

I
=
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Regarding the moments of impulsive action Zkk Í,t , let's suppose that nm tt >  at nm>  and 

+¤kt  at +¤k . 
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Let the following conditions are satisfied [1] : 

1. 
ppmppm IIT =+= ++ ,tt

 
for some real number 0>T , some natural m  and all integers p . 

2. Have the equalities 

0sincos
11

==ää
==

m

p
pp

m

p
pp tItI ww . 

Then the unperturbed problem corresponding to (1), (2) at 0=e  it has a solution satisfying the 

homogeneous initial conditions  
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   (3) 

where ).,0[),)(mod( 0 TTtt Í-¹ tt  

Replace the variables )()( tztux += , where )(tuu=  – a new unknown function, and the 

function )(tz  is defined by (3) from the system (1), (2) go to the equation 

ö
÷

õ
æ
ç

å
++=+

dt

tdz
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tzufu

dt

ud )(
),(2

2

2

ew ,   (4) 

right hand side of which is generally not regular. 

In the non-resonance case, we give the equation (4) to the standard form by replacing 

)sin(),cos( jwjw +-=+= ta
dt

du
tau ,    (5) 

where j,0>a  – new independent variables. Then (4) and (5), denoting jwy += t , we get: 
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Solving this system with respect to
dt

da
 and

dt

dj
, we have: 
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e
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dt
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d

dt
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dt
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   (6) 

From (6) it is clear that the new variables )(),( ttaa jj==  are slowly varying functions, as the 

first part of the system (6) proportional to the small parameter e. Averaging the right-hand side of (6) in t, 

get averaged system 

)(),( aB
dt

d
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dt

da
e

j
e == ,  (7) 

where 

,sin
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sin),(cos
1
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0

ñ ö
÷

õ
æ
ç

å
+-+=

T

dt
dt

tdz
atzaf

T
aA yywy  

ñ ö
÷

õ
æ
ç

å
+-+=

T

dt
dt

tdz
atzaf

T
aB

0

cos
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sin),(cos
1

)( yywy
 

Obviously, to investigate the system (7) is much simpler than the original pulse system (1), (2). 

We illustrate the methodology set out by the example of the van der Pol impulsive [2]: 

ktx
dt

dx
x

dt

xd
te ¸=+-+ ,0)1( 2

2

2

    (8) 
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k
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t   (9) 

where ,2,,,4/3,4/3,4/ 3213321 IIIIITpp ===+==== + ttptptpt  

.)12/(2,2/3,,,3 -<>ÍÍ=+ ppp ITRIZpII pp  

The solution of the generating system at 0=e , satisfies zero initial conditions

4
0,0

)(
)( 0

0

0

p
<¢== t

dt

tdz
tz  , it has the form 
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   (10) 

where )(mod),,0[ TtT ¹Í tt . 

Replacement type of )()( tztux +=  lead system (8) and (9) to the equation 

)]()cos()(2)(cos1))(sin([( 222

2

2

tzttaztata
dt

dz
u

dt

ud
-+-+-+-=+ jjje . (11) 

In the non-resonance case, the standard form of the equation (11) has the form 
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where )(tt jy += .  

Averaging (12), we obtain the system 

0))],
2

1
(1(

28
[

23

=--+-=
dt

d

T

Iaa

dt

da j
pe .    (13) 

To find explicitly the variation of the amplitude, it is necessary to integrate the first equation of 

system (13). Multiplying both sides by a2 , we get 
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I  . Then from (14) we obtain
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where 0)0( aa =  - the initial value of the amplitude fluctuations. 

Substituting the value of )(taa=  of (15) in equation (5) we obtain the expression for explicitly 
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Consequently, the solution of (8), (9) is a function 
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where )(tz  it is given by (10). 

As a second example, consider the equation Duffing 
ktxx

dt

xd
te ¸-=+ ,3

2

2

, 

with impulsive action type (9). In this case, the average system has the form 

 

8

))12((3
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2Iaa

dt

d

dt

da -+
==

pp
e

j
.   (16) 

Integrating the system (16), we obtain 

23 ( (2 1) )
,

8

a a I
a const t

p p
f e
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= = .    (17) 

Hence, the expression for the function )(tuu=  by (5) and (17) has the form 

 

öö
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õ
ææ
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8
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Substituting (18) to
 

)()( tztux +=
, 
obtain a solution of equation Duffing with Impulsive action (9) 
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)())12((38(
8

cos 2 tzIaa
t

ax +ù
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ê

è
-++= ppe , 

where the function )(tz  defined by the relation of (10). 
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В работе алгоритм расчета давления в полимеризаторе, учитывающий показатели 

спонтанного протеания химической реакции с выделение большого количества тепла. Алгоритм 

разработан на основе результатов анализа установки производства катионных нефтеполимерных 

смол по показателям безопасности и качества. 

Ключевые слова: нефтеполимерные смолы, риск, давление, полимеризаторе. 

 

In this work the algorithm of calculation of pressure polymerizatio, taking into account the 

indicators protease spontaneous chemical reaction with a large amount of heat. The algorithm is developed 

based on the results of the analysis produced by cationic petroleum resins in terms of safety and quality . 

Keywords: petroleum resin, risk, pressure, polymerizaton. 

 

Специфика химического производства и, в частности, производства олигопипериленового 

синтетического каучука (СКОП - один из видов катионных нефтеполимерных смол) такова, что 

химические реакции зачастую происходят при высоких температурах и давлениях. Кроме того, в 

химических превращениях могут образовываться побочные вещества, представляющие опасность 

для окружающей среды и человека. По этим причинам химическое производство является опасным 

и может быть источником аварий.  

В то же время олигопипериленовый синтетический каучук – востребованный продукт на 

рынке, поскольку является заменой дорогостоящей импортируемой твердой катионной 

нефтеполимерной смолы "эскорез" либо жидкой "эскопол". Оба продукта предназначены для 

повышения скорости высыхания комозиционных полунатуральных олиф, алкидных лаков, и 

пигментированных лакокрасочных материалов на их основе [1, 4].  

В связи с этим проблема повышения безопасности на установках производства СКОП 

является актуальной. В работах [2, 3] был проведен анализ установки с точки зрения промышленной 

безопасности, в результате которого установлены причинно-следственные связи, представленные 

на рисунке 1 в виде взаимосвязей «отказы – ситуации - факторы – риски». Было выявлено, что 
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основные опасности производства связаны с нарушением технологических параметров: повышение 

температуры и давления, дисбаланс состава каталитического комплекса, реакционной смеси и др.  

При определении изменения давления и температуры в процессе полимеризации будем 

использовать следующие уравнения [5]: 

       (1) 

где W первоначальный объем жидкости;  

dW относительное изменение объема жидкости при изменении давления на величину dp.  

Знак "-" в формуле указывает на то, что при увеличении давления объем жидкости 

уменьшается. 

Изменение плотности при изменении давления 

”         (2) 

где ɟ и ɟ1 плотность жидкости при давлении ʨ и p1 соответственно;  

dp перепад давлений (dp = ʨ – p1). 

Величина, обратная коэффициенту объемноrо сжатия модуль объемной упругости жидкости 

ɽ0, (Па): 

ɽ0 = 1/ɓʨ      (3) 

Коэффициент объемного расширения ɓt (1/ÁC), представляющий собой относительное 

изменение объема жидкости при изменении температуры на единицу (1°C) и при постоянном 

давлении: 

       (4) 

где W - первоначальный объем жидкости;  

dW - относительное изменение объема жидкости при повышении температуры на dt. 

Изменение плотности жидкости при больших перепадах температуры: 

”       (5) 

где ɟ и ɟ1 плотность жидкости при температурах t и t1 (ȹt = t - t1). 

Таким образом, задача нахождения давления сводится (при известных: начальной 

температуре, модуле объемной упругости и коэффициенте температурного расширения) к 

нахождению относительного изменения объема при увеличении температуры на Δt (уравнение 4) и 

дальнейшему нахождению из 1-го уравнения изменения давления Δʨ.  

Ўὴ  
Ў Ў

Ὁ       (6) 

С другой стороны, если температура изменяется пропорционально прореагировавшему за 

единицу времени мономеру, то объем изменяется по сложному закону с учетом прибывающих 
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реагентов, вытекающих реагентов в следующий аппарат, а также вытекающих реагентов в 

отверстие в случае прорыва разрывной мембраны. 

Таким образом окончательная формула будет иметь вид:  

Ὠὴ

Ὠ†
 
Ὠὡ

Ὠ†

ρ

ὡ
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УДК 681.518 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЩЕСТВЕ 

Темирбековa Ж.Е., Черикбaевa Л.Ш., Алтыбaй А., Бурлибaев А.Ж. 
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Поскольку информaция является основой упрaвления, и полностью определяет внешние и 

внутренние взaимодействия предприятия, вопрос ее системной оргaнизaции стaновится ключевым 

уже нa стaдии формировaния бизнесa, и не теряет aктуaльности в дaльнейшем. В недaлеком 

прошлом возможности дaнной облaсти огрaничивaлись бюрокрaтическими процедурaми движения 

документов и зaпечaтлелись в сознaнии людей в этом кaчестве. В нормaльных условиях недaвно 

создaнное предприятие нaчинaет aвтомaтизaцию с реглaментировaнного зaконом бухгaлтерского 

учетa. Рaзвивaющийся бизнес постепенно подготaвливaется к переходу к интегрировaнной 

нaстрaивaемой системе - реaльной AСУ. Рынок прогрaммных продуктов постоянно рaзвивaется, и 

те компaнии, которые рaботaют в дaнном секторе, кaк и в любом другом бизнесе, сконцентрировaны 

нa получении прибыли. AСУ (aвтомaтизировaнные системы упрaвления)- это комплекс 

технических и прогрaммных средств, преднaзнaченный для поддержaния или улучшения рaботы 

объектa упрaвления. 

Ключевые слова: aвтомaтизировaнные системы упрaвления, информация 

 

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE SOCIETY  

Temirbekova Zh.E., Cherikbaeva L.Sh., Altybay A., Burlibaev A.Zh. 

Information is the basis of management, and is fully determines external and internal enterprise 

cooperation, the question of its system of organization becomes a key already at the stage of the business, 

and does not lose relevance in the future. In the past, the possibility of this area were limited to bureaucratic 

procedures and event etched in the minds of people as such. Under normal circumstances, the newly 

established company started with the automation of accounting regulated by law. Evolving business is 

gradually prepared for the transition to an integrated configurable system - a real automation. The software 

market is constantly evolving, and companies that operate in this sector, as in any other business, are 

focused on making a profit. ACS (automated control system) - a set of hardware and software designed to 

maintain or improve the operation of the control object 

Key words: automated control systems, information. 
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Нa сегодняшний день внедрение AСУ происходит в большинстве сфер хозяйственной 

деятельности: розничнaя торговля, промышленное производство, бaнковскaя сферa, логистикa, 

aвтозaпрaвочные стaнции. 

В использовaнии AСУ нa предприятии мaлого и среднего бизнесa прослеживaется основнaя 

логикa взaимодействий: основa - информaция о рыночной среде и предприятии; дaлее по иерaрхии: 

цели - стрaтегии - структурa и технологии. AСУ является стрaтегическим инструментом упрaвления 

и облaдaет приоритетом перед существующими технологиями и подчиняется основным стрaтегиям 

предприятия. Если рaссмaтривaть цели aвтомaтизaции шире, чем облегчение ручного счетa и зaмену 

бумaжной кaртотеки нa электронную, целесообрaзно рaсширить и спектр основных зaдaч, 

выполняемых AСУ. Глaвной в этом ряду стaновится оптимизaция упрaвленческой системы - 

мaркетинговой информaции, плaнировaния и контроля. Основной этaп рaзрaботки AСУ - 

формaлизaция (aлгоритмизaция) бизнес-процессов. Уникaльные эффективные технологии 

предприятия должны быть сохрaнены и усилены прогрaммной поддержкой, другие процедуры 

подлежaт кaрдинaльным изменениям. До внедрения интегрировaнной системы было бессмысленно 

нaкaпливaть гигaбaйты текущей рыночной информaции нa бумaжных носителях из-зa 

невозможности их обрaботки. С внедрением AСУ стaновится бессмысленно пренебрегaть 

сaмопроизвольно поступaющей информaцией. Финaнсовый учет рaнее стоило вести в Excel, с 

вводом системы - нерaционaльно. Перемены зaтрaгивaют большинство функционaльных облaстей 

предприятия, сверхзaдaчей этого этaпa стaновится обеспечение рaбочего взaимодействия группы 

прогрaммистов и носителей технологий в функционaльных подрaзделениях.  

Процесс рaзрaботки охвaтывaет длительный период, нa протяжении которого меняется 

рыночнaя ситуaция, стрaтегии оргaнизaции, a знaчит, и зaдaчи AСУ. Сaмa прогрaммa вводится в 

эксплуaтaцию функционaльными блокaми. Этaпность построения при этом должнa быть сохрaненa: 

цели и концепция прогрaммы - формaлизaция бизнес-процессов - экспериментaльнaя отрaботкa - 

обучение. В противном случaе, произойдет все то же тaктическое отклонение в ущерб стрaтегиям, 

нa кaком-то этaпе системa не сможет рaзвивaться. Этa опaсность сохрaняется и после рaзрaботки, 

когдa функционaльные блоки постоянно "доводятся" под эволюционирующие бизнес-технологии. 

Чтобы свести риск к минимуму, целесообрaзно рaз в пол годa - год зaново рaссмaтривaть 

эффективность AСУ, используя для этого стaндaртные процедуры ревизии мaркетингa, 

упрaвленческой диaгностики с помощью привлеченного консультaнтa или специaльно 

нaзнaченного менеджерa проектa. Первичное осознaние проблем, стоящих перед бизнес-

подрaзделениями, позволит сконцентрировaться нa поиске решения.  
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Примерaми использовaния aвтомaтизировaнных систем упрaвления в рaзличных сферaх 

бизнесa могут служить следующие рaзрaботaнные системы.  

 Aвтомaтизировaннaя системa упрaвления «Aгентство недвижимости» преднaзнaченa для 

aвтомaтизaции рaботы менеджерa aгентствa недвижимости. В системе производится ведение 

спрaвочников по квaртирaм, домaм, офисaм и другим помещениям, которые позволяют добaвлять 

новые дaнные, редaктировaть их и удaлять, a тaкже осуществлять поиск необходимой 

недвижимости по рaзличным критериям. В случaе выборa подходящей квaртиры из спискa 

нaйденных, можно просмотреть более подробную информaцию об этой квaртире. Кроме того, 

имеется возможность выводa всевозможных отчетов нa экрaн и принтер. Основные зaдaчи, которые 

стaвят руководители современных aгентств недвижимости перед aвтомaтизaцией - полный 

контроль нaд оперaциями по недвижимости и использовaние современных методов aнaлизa, могут 

быть реaлизовaны с помощью дaнной системы.  

Основные зaдaчи, которые стaвят руководители современных торговых предприятий перед 

aвтомaтизaцией, - полный контроль товaродвижения и использовaния современных методов 

aнaлизa могут быть реaлизовaны с помощью дaнного прогрaммного комплексa. 

Рaссмотренные выше прогрaммные комплексы могут рaботaть о оперaционных средaх  

Windows XP, Windows 7, что обеспечивaет высокую устойчивость и не создaет проблем при 

устaновке его нa компьютеры пользовaтеля. В процессе реaлизaции прогрaммных комплексов 

можно использовaть реляционную бaзу дaнных нa основе Microsoft SQL Server или Oracle, тaк кaк 

эти системы дaет возможность доступa, кaк по локaльной сети, тaк и через удaленное соединение. 

В кaчестве клиентской чaсти используется С# либо Java. Хорошо спроектировaнный удобный и 

понятный интерфейс позволяет пользовaтелям экспериментировaть и совершaть ошибки, проявляя 

терпимость к ошибкaм. В случaе возникновения вопросных ситуaций следует предупреждaть 

пользовaтеля оповещaющими сообщениями, диaлоговыми окнaми и т.д. [1-3]. 

Рaзвитие предпринимaтельской деятельности в Республике Кaзaхстaн все больше создaет 

потребность в подобном прогрaммном обеспечении. При этом нa первый плaн выходят 

эффективность, гибкость, устойчивость AСУ. Предложенные прогрaммные комплексы могут быть 

дополнены и знaчительно рaсширены и, включaть в себя полный учет финaнсовой деятельности 

предприятий. Тaкже могут рaзрaбaтывaться другие aвтомaтизировaнные системы упрaвления 

рaзличными структурaми. 

Упрaвление современным бизнесом – процесс сложный, требующий принятия вaжных 

упрaвленческих решений в сжaтые сроки, основывaясь нa aнaлизе большого объемa финaнсовой и 

другой бизнес-информaции. В этой ситуaции знaчительно возрaстaет ценa ошибки руководителя. 
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Для современного руководителя вaжно уметь не только быстро решaть возникaющие проблемы, но 

и своевременно предотврaщaть их, нaпрaвляя бизнес в сторону новых возможностей и 

блaгоприятных бизнес-перспектив. Делaть это возможно только с использовaнием современных 

эффективных упрaвленческих инструментов. Нaиболее рaзвитые компaнии уже aктивно 

используют информaционные системы, которые позволяют решaть знaчительное количество 

учетных и упрaвленческих зaдaч. Рaзрaботaн ряд концепций, которые легли в основу рaзличных 

систем aвтомaтизaции: Плaнировaние необходимых мaтериaлов, плaнировaние производственных 

ресурсов (MRP II), упрaвление ресурсaми предприятия (ERP), упрaвление взaимоотношениями с 

клиентaми (CRM), упрaвление цепочкaми постaвок (SCM), упрaвление эффективностью бизнесa 

(BPM). Можно дaже констaтировaть рост количествa внедрений тaкого родa систем. 

Трaнзaкционные системы (ERP, CRM, SCM) позволяют aвтомaтизировaть рутинные бизнес-

процессы, обеспечить нaд ними контроль, aвтомaтизировaть плaнировaние потребности в 

мaтериaльных и трудовых ресурсaх, aвтомaтизировaть процессы мaркетингa и продaж [4-5].  

В условиях интенсивного рaзвития и возрaстaния роли информaционных технологий в 

упрaвлении предприятиями все большее рaспрострaнение получaют aвтомaтизировaнные системы 

упрaвления (AСУ), создaвaемые нa основе концепций упрaвления эффективностью бизнесa 

(Business Performance Management - BPM), когдa один ключевой покaзaтель деятельности не может 

отобрaжaть полную кaртину деятельности предприятия. Поэтому необходимa рaзрaботкa 

сбaлaнсировaнной модели, использующей нaбор внутренних и внешних покaзaтелей, 

ориентировaнной нa целевые фaкторы и демонстрирующей причинно-следственные связи, 

отрaжaемые в стрaтегических целях предприятия.  

К основным хaрaктеристикaм aвтомaтизировaнной системы упрaвления эффективностью 

деятельности предприятия следует отнести: 

- ее гибкую структуру (для aдaптaции к динaмичным условиям рынкa); 

- aнaлиз, ориентировaнный нa время обрaботки информaции; 

- экономическую безопaсность обрaбaтывaемых дaнных; 

- aнaлитические возможности прогрaммного обеспечения; 

- состaвление отчетов; 

- возможность плaнировaния. 

Перечисленные хaрaктеристики должны быть присущи и той чaсти aвтомaтизировaнной 

системы упрaвления предприятием, которaя относится к внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД) и зaключaется в создaнии единой (комплексной) системы, ответственной зa: 

- плaнировaние внешнеэкономической деятельности, 
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- рaсчет зaдaч эффективности ВЭД; 

- оформление сделок; 

- учет и aнaлиз результaтов нa основе зaдaнных критериев.  

В связи с тем, что внешнеэкономическaя деятельность является состaвной чaстью всей 

деятельности предприятия, aвтомaтизaция может осуществляться нa уровне общих оперaций, с 

одной стороны, и специфических оперaций с другой. При этом хaрaктер использующихся прогрaмм 

и систем aвтомaтизaции ВЭД зaвисит от типa предприятия, осуществляющего эту деятельность. 
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УДК 007.52 

К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ РАСПОЗНАВАНИИ  

ЗВУКОВ СЛИТНОЙ РЕЧИ  

Шишкина А. Ф. 

ʋʬʠʤʩʢʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʘʚʠʘʮʠʦʥʥʳʡ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ 

В статье рассматривается проблема автоматического распознавания звуков слитной русской 

речи. Анализируется современное состояние проблемы, имеющиеся достижения в этой области и 

перспективы развития. 

Ключевые слова: слитная речь, распознавание речи, гласные звуки, акустика. 

 

ON THE AUTOMATIC RECOGNITION SOUNDS CONTINUOUS SPEECH  
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The problem of automatic recognition of continuous sounds of Russian speech. The present status 

of the problem, the achievements in this field and prospects of development. 

Keywords: conjoint speech, speech recognition, vowel sounds, phonics. 

 

С тех пор, как человечество создало первую ЭВМ, ученые не оставляют попыток решить 

проблему автоматического распознавания речи. Использование речевого взаимодействия сделало 

бы процесс работы человека с любым электронным устройством более комфортным и быстрым, 

будь то система управления на производстве или модный гаджет для развлечений.  

За годы научных поисков были разработаны методы, позволяющие с хорошей точностью 

распознать слитную речь на некоторых европейских языках. Особенно удачными являются 

разработки для распознавания слитной английской речи, что объясняется широкой сферой 

применения таких программных продуктов и сравнительной простотой языка. Однако для русского 

языка до сих пор не создано ни одной системы распознавания со столь же хорошими показателями.  

Среди российских компаний, занимающихся разработкой и созданием систем в области 

обработки и анализа аудиоинформации, распознавания речи и смежных с ними областей, наиболее 

известной является ООО «Центр речевых технологий» [4].  По итогам независимого тестирования 

в 2014 году компания была признана лидером среди российских производителей систем 

распознавания дикторонезависимой, спонтанной и слитной русской речи. Компания предлагает 

голосовые платформы и речевые продукты, среди которых система голосового взаимодействия 

VoiceNavigator, облачный сервис синтеза речи VoiceFabric, Windows-приложение для 
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преобразования речи в текст VOCO и другие. В последние несколько лет ООО «Центр речевых 

технологий» вышло на международный рынок речевых технологий. Тем не менее, компания по-

прежнему не гарантирует полноценного распознавания слитной русской речи для своих 

программных продуктов.  

Интересно, что в 2013 году ООО «Центр речевых технологий» и Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 

объявили конкурс «Родная речь-2013» с денежными призами, к участию в котором приглашались 

разработчики систем распознавания слитной русской речи. За месяц конкурсанты должны были 

разработать прототип системы распознавания слитной русской речи.  

В 2014 году был объявлен конкурс «Родная речь-2014», задание которого было более узким. 

Конкурсанты должны были разработать работоспособный алгоритм, преобразующий распознанные 

последовательности фонем в текст, соответствующий нормам русского языка. 

Существование подобных конкурсов, направленных на стимулирование исследований в 

области речевых технологий в России и странах СНГ, подчеркивает наличие указанных выше 

трудностей с распознаванием слитной русской (славянской) речи. 

На чем же основывается распознавание слитной речи? Так как речь состоит из звуков, 

система должна уметь распознавать их. Для распознавания звуков речи и преобразования их в буквы 

необходимо использовать классификацию звуков. В 1955 году с учетом акустической природы речи 

была построена одна из наиболее стройных и экономных классификаций звуков, ее авторами стали 

Р. О. Якобсон (США), Г. Фант (Швеция) и М. Халле (США). В основе их работы лежал анализ 

спектров звуков. 

Ротовая полость человека представляет собой систему акустических резонаторов, 

настроенных на несколько различных гармоник. В процессе разговора положение речевых органов 

меняется, поэтому меняются и частоты гармоник [3, 6]. В сложном звуке, попадающем в такую 

систему резонаторов, усиливаются частоты, совпадающие с резонансными, и ослабляются другие 

частоты.  

Области усиления энергии в спектре звука называются формантами. Расположение формант в 

спектре различных звуков русской речи будет разным. Амплитуды частот в спектре звуков тоже 

будут отличаться. Таким образом, расположение формант и амплитуды частот являются теми 

параметрами, благодаря которым появляется возможность распознать отдельные звуки речи. 

Считается, что для однозначной характеристики звуков речи достаточно определить 

положение четырех формант, которые нумеруются в порядке возрастания их частоты. Однако в 

большинстве случаев для различения звуков можно ограничиться выделением двух первых 



Научно-технический журнал 

«ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ИННОВАЦИИ» 
АПРЕЛЬ 2016 

АВТОМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 

 
20 

формант. В мужских голосах форманты отстоят друг от друга на среднее расстояние 1000 Гц, для 

детских и женских голосов расстояние между формантами несколько больше.  

В качестве иллюстрации вышесказанного рассмотрим рис. 1, на котором в верхнем ряду 

показаны типичные формы звуковой волны трех наиболее используемых гласных русского языка – 

«а», «и», «о». Гласные были произнесены отдельно друг от друга, диктор – мужчина. Спектры тех 

же гласных звуков в том же порядке представлены в нижнем ряду рисунка. По горизонтальной оси 

откладывается частота звука (в герцах), по вертикальной оси – амплитуда в децибеллах. В спектрах 

хорошо определяются пики гармоник основного тона и форманты речи. Частоту, уровень и ширину 

формант также можно определить по спектрам, для этого нужно провести плавную огибающую, 

охватывающую гармоники в областях спектральных максимумов. Например, на первом графике для 

звука «а» хорошо заметны три форманты, для которых можно определить диапазон частот.  

Сравнивая спектры различных звуков, можно выявить их сходства и различия в 

спектральном отношении. Например, сравнение спектра гласного звука «и» со спектрами других 

гласных звуков позволяет сделать вывод, что для звука «и» высшие гармоники играют относительно 

большую роль.  

 

 

 

ʈʠʩ. 1. ʌʦʨʤʳ ʟʚʫʢʦʚʦʡ ʚʦʣʥʳ  ʠ ʩʧʝʢʪʨʳ ʟʚʫʢʦʚ ʪʨʝʭ ʛʣʘʩʥʳʭ ʨʫʩʩʢʦʛʦ ʷʟʳʢʘ 

 

К анализу речевого сигнала можно подходить с физических позиций, исследуя звуковую 

волну, преобразованную математическими методами. При этом не требуется анализ смысловой и 

эмоциональной составляющих речи. Эта возможность реализована в автоматических или 

полуавтоматических системах идентификации и аутентификации голосов людей. 

При идентификации голоса производится сравнение неизвестного речевого сигнала с 

имеющимися сигналами из базы. В процессе анализа характеристик выносится решение о том, 

какому из дикторов в большей степени соответствует этот речевой сигнал [2, 7].  
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Рассмотрим процедуру сравнения подробнее. Анализ речевого сигнала начинается с того, 

что он переводится в цифровую форму и затем сегментируется. После этого акустический сигнал 

обрабатывается с помощью определенных алгоритмов – спектрального анализа, линейного 

предсказания, кепстральной обработки и других. В результате получается параметрическое 

описание сегментов речевого сигнала в виде ряда параметров. По этим параметрам и производится 

сравнение с голосами их базы.  

Тот же алгоритм работы может быть положен в основу устройств, способных переводить 

звуки русской речи в текстовое выражение.  

Как уже говорилось выше, автомата, который бы понимал речевой сигнал и переводил его в 

текстовую форму, пока не существует. Это связано со сложностью работы с речью. Прежде чем 

распознавать и сравнивать, необходимо выделить элементы речи и классифицировать их в 

соответствии с единицами языка (фонемами). Однако если для отдельно произнесенных звуков это 

не так сложно, работа со слитной речью вызывает существенные проблемы. В слитной речи нет 

четких стационарных процессов. Звуки и слова могут быть не разделены паузами, речь отличается 

высокой степенью вариантивности, различным темпом, не всегда четким произношением, поэтому 

алгоритм точной сегментации речевого потока на звуковые сегменты пока не разработан. 

Таким образом, качество распознавания слитной русской речи определяет качество 

акустических и языковых моделей, используемых в системе распознавания, где не последнюю роль 

играет структура самой системы, которую в свою очередь определяют различные функциональные 

модули и блоки, входящие в ее состав [1]. 

Для повышения качества распознавания слитной речи звуковой сигнал предварительно 

необходимо очистить от помех и искажений, что можно сделать с помощью шумоподавителей [5, 

6, 8-11]. Затем уже «чистая» речь распознается на основе акустических и языковых моделей, 

используемых системой распознавания.  

Качество распознавания речи непосредственно зависит от качества и объёмов словарей, 

используемых в языковых моделях. Русская языковая модель крайне сложна в построении, так что 

в современных программах распознавания речи используются гибридные языковые модели. Они 

основаны на синтаксисе языка и классических статистических моделях.  

В заключение отметим, что проблема распознавания слитной русской речи в настоящее 

время остается актуальной и для ее решения необходим комплексный подход. Так, в ООО «Центр 

речевых технологий» используется комбинация классической теории цифровой обработки сигналов 

и технологии искусственных нейронных сетей для описания акустических моделей. Полученные 
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модели более устойчивы к междикторской вариативности, а также к помехам и искажениям, 

вносимым окружением или каналом передачи [4]. 
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УДК 62 

РАЗРАБОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА БЮДЖЕТНЫЙ 

АВТОМОБИЛЬ  

Шишкина А. Ф., Худайбердин А. Р. 

ʋʬʠʤʩʢʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʘʚʠʘʮʠʦʥʥʳʡ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ 

В данной работе описывается процесс разработки и изготовления пневматической подвески, 

адаптированной под бюджетный автомобиль Chevrolet Lanos. Рассматриваются преимущества 

использования пневмоподвески, подробно описывается расчет элементов устройства, приводятся 

чертежи деталей для изготовления.  

Ключевые слова: пневматическая подвеска, клиренс, пневмоподушка, сильфон. 

 

AIR SUSPENSION DEVELOPMENT TO BE INSTALLED IN BUDGET CAR  

Shishkina A. F., Hudayberdin A. R.  

Ufa State Aviation Technical University 

This paper describes the development and manufacture of air suspension, adapted to the budget car 

Chevrolet Lanos. The advantages of using the air suspension, describes in detail the calculation of elements 

of the device are drawings of parts for manufacturing. 

Keywords: air suspension, ground clearance, air bag, bellows. 

 

Пневматическая подвеска (пневмоподвеска) – популярный в последние годы вид подвески, 

в которой клиренс автомобиля регулируется с помощью упругих пневмотических элементов. 

Наибольшее распространение такой вид подвески получил в автомобилях бизнес-класса и 

кроссоверах, таких как Audi Q7 и Volkswagen Touareg. Ряд производителей автомобилей, например, 

Bentley, BMW, Ford, Lexus и другие, используют в своих моделях пневмоподвеску не как отдельный 

вид подвески, а в составе конструкций других подвесок (например, многорычажной).  

Популярность пневматической подвески обусловлена существенными преимуществами ее 

использования. Перечислим основные из них: 

¶ возможность быстрого изменения клиренса автомобиля; 

¶ улучшение сцепления колес автомобиля с дорогой; 

¶ доступность управления пневмоподвесками (накачка, изменение давления) из салона 

автомобиля; 

¶ возможность использования максимальной грузоподъемности автомобиля 

(допускается также небольшой перегруз); 
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¶ повышение проходимость автомобиля по бездорожью; 

¶ снижение износа покрышек; 

¶ снижение расхода топлива. 

Указанные преимущества делают использование пневматических подвесок привлекательным 

не только для владельцев автомобилей бизнес-класса. В данной работе была поставлена цель 

адаптировать пневмоподвеску под использование на бюджетном автомобиле. И в качестве 

опытного образца был выбран Chevrolet Lanos.  

Для выбранной модели автомобиля характерен невысокий клиренс (около 16 см), поэтому при 

движении по сельской местности и грунтовым дорогам нередко происходит задевание дна 

автомобиля о неровности проезжей части. Это может привести к значительным повреждениям, 

ремонту и даже возникновению аварийных ситуаций.  

Для увеличения клиренса автомобиля была поставлена задача изготовить недорогую 

пневматическую подвеску своими руками без потери функциональности. В первую очередь 

предстояло выбрать, какой будет пневмоподвеска: одно-, двух- или четырехконтурной (рис. 1). 

 

ʈʠʩ. 1. ɺʠʜʳ ʧʥʝʚʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ ʧʦʜʚʝʩʦʢ 

 

Одноконтурная пневмоподвеска позволяет регулировать высоту сразу четырех колес, 

двухконтурная – отдельно высоту передней и задней оси. Преимущество четырехконтурной 

подвески заключается в возможности регулировки высоты каждого колеса отдельно, поэтому за 

основу была взята четырехконтурная схема, приведенная на рисунке 2 [3].  

Основным элементом подвески является пневмоподушка (упругий элемент), подбор которой 

в конечном итоге сводится к расчету ее диаметра (диаметра сильфона) и величины хода. Диаметр 

пневмоподушки напрямую влияет на максимальную нагрузку, которую она выдерживает (рис. 3). 
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ʈʠʩ. 2. ʉʭʝʤʘ ʯʝʪʳʨʝʭʢʦʥʪʫʨʥʦʡ ʧʥʝʚʤʦʧʦʜʚʝʩʢʠ 

 

Максимальную нагрузку можно рассчитать через произведение эффективной площади 

сильфона на рабочее давление воздуха: 

F = Sэфф· ʈраб, 

где F – нагрузка на пневмоподушку (кг); Sэфф – эффективная площадь сильфона, выраженная в см2; 

ʈраб – рабочее давление воздуха в пневмоподушке (кг/см2). Для выбранной марки автомобиля 

рабочее давление в пневмоподушке Rubena равно 7 атм [5].  

 

ʈʠʩ. 3. ʂ ʨʘʩʯʝʪʫ ʜʠʘʤʝʪʨʘ ʧʥʝʚʤʦʧʦʜʫʰʢʠ 

 

Эффективная площадь сильфона рассчитывается через площадь рабочей поверхности 

пневмоподушки следующим образом: 

Sэфф = S /1.2, 
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где S  также выражено в см2 и записывается через диаметр как:  

S = πD2/4. 

Отсюда путем несложных математических преобразований получаем следующую формулу 

для расчета диаметра пневмоподушки: 

ʨʘʙP

F
D 2.1= , 

из которой следует, что для расчета диаметра пневмоподушки необходимо определиться только с 

величиной F – нагрузкой на пневмоподушку. Простейший способ определить нагрузку на 

пневмоподушку – это взять из ПТС максимальную разрешенную массу автомобиля, разделить на 4 

и добавить 20-25%. При таком расчете удается учесть и следующие моменты [6]:  

¶ масса автомобиля может быть больше максимально разрешенной; 

¶ нагрузка может распределяться неравномерно на все колеса; 

¶ у легковых автомобилей с передним расположением двигателя нагрузка на передние колеса 

больше, чем на задние; 

¶ если пневмоподушка работает параллельно со стальной пружиной или рессорой, то рессора 

или пружина часть нагрузки берут на себя, следовательно, нагрузка на пневмоподушку 

уменьшается. 

На следующем этапе работы выполнялся расчет величины хода пневмоподушки по формуле: 

ΔH = Hmax ï Hmin, 

где Hmax  – максимальная высота сильфона; Hmin – высота сильфона в сжатом состоянии (см. рис. 4).  

 

ʈʠʩ. 4. ʂ ʨʘʩʯʝʪʫ ʚʝʣʠʯʠʥʳ ʭʦʜʘ ʧʥʝʚʤʦʧʦʜʫʰʢʠ 
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Величина хода пневмобаллона должна быть не меньше хода амортизатора. В этом случае ход 

амортизатора используется на 100% и при установке машины на домкрат колесо или мост будут 

висеть на штоке амортизатора, а не на пневмоподушке. В противном случае пнвмоподушка быстро 

выходит из строя. 

После проведенных расчетов необходимо было выполнить фланцы для пневмоподушки, для 

чего была изучена конструкция подвески выбранного автомобиля. Задача состояла в том, чтобы 

пневмоподушки можно было установить без лишних изменений в конструкции и при 

необходимости вернуть заводскую подвеску. Кроме того, важно было выбрать удобный способ 

подвода воздуха в подушку. Чертежи фланцев выполнялись в программе КОМПАС-3D, а затем 

детали были изготовлены в токарной мастерской [4]. Для примера на рисунке 5 приводится чертеж 

верхнего фланца задней пневмоподушки. 

 

 

ʈʠʩ. 5. ɺʝʨʭʥʠʡ ʬʣʘʥʝʮ ʟʘʜʥʝʡ ʧʥʝʚʤʦʧʦʜʫʰʢʠ 

 

Для управления готовыми пневмоподушками нужно также выполнить систему управления, 

в которую входят: 

¶ ресивер – резервуар для сжатого воздуха; 

¶ компрессор для накачки воздуха в ресивер;  
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¶ блок клапанов, через которые поступает воздух в подушки;  

¶ пульт управления для управления блоком клапанов. 

Для нашей конструкции использовался ресивер на 20 литров. Такого объема достаточно для 

нескольких подъемов и спусков. Компрессор использовался марки Беркут R20, поскольку он 

отличается хорошей производительностью. Блок клапанов было решено сделать из клапанов 

газового оборудования. Так как на выбранный автомобиль устанавливалась четырехконтурная 

пневмоподвеска, то использовалось 8 клапанов. На рисунке 6 приводится электрическая схема [1, 

2] пульта управления пневматической подвеской, который устанавливается в салоне автомобиля. 

 

ʈʠʩ. 6. ʕʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʘʷ ʩʭʝʤʘ ʧʫʣʴʪʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 

 

В настоящее время разработанная и смонтированная пневмоподвеска установлена на 

автомобиль и полностью работоспособна. На рисунке 7 приводится фотография установленной на 

автомобиль пневмоподушки для заднего колеса, а на рисунке 8 – внешний вид пульта системы 

управления пневматической подвеской, установленного в салоне автомобиля. 

Таким образом, цель работы достигнута. Результатом стала функционирующая 

пневматическая подвеска, успешно адаптированная под использование на бюджетном автомобиле.  
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ʈʠʩ. 7. ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʧʥʝʚʤʦʧʦʜʫʰʢʠ ʜʣʷ ʟʘʜʥʝʛʦ ʢʦʣʝʩʘ 

 

 

ʈʠʩ. 8. ʉʠʩʪʝʤʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʥʝʚʤʦʧʦʜʚʝʩʢʦʡ 
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В данной статье, исходя из данных исследования, мы пришли к выводу, что использование 

компьютерных учебных пособий имеет ряд преимуществ в сравнении с остальными 

аудиовизуальными средствами образования.  
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE USE OF COMPUTER TEACHING AIDS ELEMENTARY 

SCHOOL TEACHERS 
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In this article, based on research data, we concluded that the use of computer manuals has several 

advantages compared to other audio-visual means of education. 
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Объективные потребности развития современного общества обусловили создание и 

применение в системе образования различных средств обучения. 

В статье мы опирались на работы в области информационной среды [3,4], а так же на 

содержание педагогического образования [1]. 

Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) (иначе говоря — «слухозрительные» от лат. 

audire слышать и visualis зрительный) — особая группа технических средств обучения, получивших 

наиболее широкое распространение в учебном процессе, включающая экранные и звуковые 

пособия, предназначенные для предъявления зрительной и слуховой информации. 

Аудиовизуальные средства обучения могут быть: 

1) учебными, специально предназначенными для занятий языком и содержащими 

методически обработанный учебный материал (наглядные пособия); 

2) учебными, созданными для занятий по другим дисциплинам, но привлекаемыми в 

качестве учебных материалов по языку (средства наглядности); 

3) естественными средствами массовой коммуникации, включаемыми в учебный процесс.[7] 

Аудиовизуальные средства обучения занимают особое место среди других средств обучения 

и оказывают наиболее сильное обучающее воздействие, поскольку обеспечивают образное 
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восприятие изучаемого материала и его наглядную конкретизацию в форме наиболее доступной для 

восприятия и запоминания; являются синтезом достоверного научного изложения фактов, событий, 

явлений с элементами искусства, поскольку отображение жизненных явлений совершается 

художественными средствами (кино — и фотосъемка, художественное чтение, живопись, музыка и 

др.).[7] 

Дидактические особенности аудиовизуальных средств обучения: 

— высокая информационная насыщенность; 

— рационализация преподнесения учебной информации; 

— показ изучаемых явлений в развитии, динамике; 

— реальность отображения действительности. 

Аудиовизуальные средства образования на современном этапе включают в себя: 

1. Фонограммы: все виды фоноупражнений, фонотесты, фонозаписи текстов, рассказов, 

аудиоуроки и аудиолекции. 

2. Видеопродукция: видеофрагменты, видеоуроки, видеофильмы, видеолекции, 

тематические слайды и транспаранты. 

3. Компьютерные учебные пособия: электронные учебники, самоучители, пособия, 

справочники, словари, прикладные обучающие, контролирующие программы, тесты и учебные 

игры. 

4. Интернет: сетевые базы данных, видеоконференции, видеотрансляции, виртуальные 

семинары, телеконференции на специальных тематических форумах, телекоммуникационные 

проекты.[2] 

Под компьютерным учебным пособием понимается учебное пособие, поддерживающее 

компьютерную технологию обучения, где основным средством обучения является компьютер [5]. 

По своим функциональным возможностям компьютер уже сегодня стал практически идеальным 

средством обучения, однако, возникает проблема эффективной реализации этих возможностей в 

процессе приобретения знаний, выработки навыков и умений. Этой проблемой специалисты в 

области обучения и образования занимаются со дня появления мини-ЭВМ, а эра персональных 

компьютеров еще более остро выявила ее актуальность [3]. В процессе обучения важна не 

информационная технология сама по себе, а то, насколько ее использование реализует достижение 

поставленных образовательных целей. 

При этом важно учитывать специфику содержания образования [5]. 

Важно отметить, что электронное пособие — это не электронный вариант книги, функции 

которой ограничиваются возможностью перехода из оглавления по гиперссылке на искомую главу. 
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В зависимости от вида изложения (лекция, семинар, тест, самостоятельная работа) сам ход занятия 

должен быть соответствующим образом адаптирован для достижения эффекта от использования 

такого пособия, а само пособие должно поддерживать те режимы обучения, для которых его 

используют. При грамотном использовании электронное пособие может стать мощным 

инструментом для самостоятельного изучения большинства дисциплин, особенно, связанных с 

информационными технологиями.[2] 

На основании проведенного исследования среди студентов 4-го курса Института Психологии 

и Образования кафедры «Педагогики и методики начального образования», нами были выявлены 

следующие результаты: 

- 69,2% студентов собираются использовать в своей педагогической практике компьютерные 

учебные пособия; 

- 57% студентов собираются использовать в своей педагогической практике 

видеопродукцию; 

- 26,9 % студентов собираются использовать в своей педагогической практике интернет 

ресурсы; 

- 23,1 % студентов собираются использовать в своей педагогической практике  фонограммы 

и печатные издания книг; 

- 7, 7 % студентов собираются использовать в своей педагогической практике лекции 

педагогов-ораторов. 

Таким образом, исходя из данных исследования, мы пришли к  выводу, что использование 

компьютерных учебных пособий имеет ряд преимуществ в сравнении с остальными 

аудиовизуальными средствами образования.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЛАНИРОВАНИИ 

ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Калимуллина Л. Н., Мухамитзянова М. Р. 

ʂʌʋ 

Для максимальной активизации мыслительной деятельности учащихся, развития их 

познавательных интересов, творческих способностей, умения самостоятельно пополнять знания 

и начали применять при обучении новые методы и средства. Среди них аудиовизуальные 

средства обучения занимают одно из главных мест. 

Аудиовизуальные средства обладают большой информативностью, достоверностью, 

помогают проникнуть в глубину изучаемых явлений и процессов, повышают уровень обучения, 

способствуют интенсификации учебно-воспитательного процесса, усиливают эмоциональность 

восприятия учебного материала. 

Ключевые слова: аудиовизология, технология,учитель 

 

THE USE OF AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES IN PLANNING ORGANIZATIONAL 

ACTIVITIES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS  

Kalimullina L. N., Muchamitzanova M. R.  

For the maximum activization of cogitative activity of students, develop their cognitive interests 

and creative abilities, ability to independently learn and begin to apply when learning new methods and 

tools. Among them audio-visual AIDS training is one of the main places. 

Audio-visual media have a high information content, reliability, help to penetrate into the depth of 

the studied phenomena and processes, enhance learning, contribute to the intensification of the educational 

process, enhance the emotionality of perception of educational material. 
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Для максимальной активизации мыслительной деятельности учащихся, развития их 

познавательных интересов, творческих способностей, умения самостоятельно пополнять знания и 

начали применять при обучении новые методы и средства. Среди них аудиовизуальные средства 

обучения занимают одно из главных мест. 

Аудиовизуальные средства обладают большой информативностью, достоверностью, 

помогают проникнуть в глубину изучаемых явлений и процессов, повышают уровень обучения, 

способствуют интенсификации учебно-воспитательного процесса, усиливают эмоциональность 

восприятия учебного материала. 
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Технические средства статической проекции можно использовать практически на всех этапах 

урока: при проверке домашнего задания, актуализации опорных знаний, мотивации учебной 

деятельности, изложении и усвоении нового материала, обобщении и систематизации изучаемого 

материала. Содержание экранных пособий и методика их использования определяются 

дидактической целью того структурного элемента урока, на котором их будут применять. 

Они чаще всего выполняют функции иллюстрации учебного материала в процессе его 

изучения, обобщения и систематизации. Их применяют как зрительную опору для последующей 

самостоятельной работы учащихся, как вспомогательное средство при опросе, они могут служить 

материалом для проверки знаний учащихся, для проведения устных и письменных сочинений. 

Применение экранных средств на уроке требует определенной организации 

соответствующего этапа урока. Прежде всего, нужно подготовить детей к просмотру. Наиболее 

эффективная форма подготовки – беседа, в которой учитель умело поставленными вопросами 

помогает детям вспомнить все то, что они знают по данной теме. Вступительное слово до показа 

экранного пособия не следу делать очень длинным, достаточно нескольких минут. Целесообразно 

поставить два-три узловых вопроса, на которые дети должны ответить, просмотрев экранное 

пособие. Если диафильм посвящен незнакомому вопросу, вступительное слово связывает известное 

с неизвестным. Например, при показе природы далеких стран учитель сравнивает ее с родной 

природой, говорит о различиях, связанных с климатом, и т.п. Перед показом, например, диафильм 

о зоопарке, вспоминают знакомых животных и т.д. Чем доступнее содержание диафильма, тем 

короче вступительное слово. 

После демонстрации учитель проводит беседу, в ходе которой он выясняет, как усвоен 

материал, уточняет и дополняет полученные представления. На этом этапе целесообразно 

использовать другие средства наглядности. Продолжительность показа пособий определяется в 

зависимости от того, насколько учащиеся успевают понять каждый кадр и выполнить, если 

потребуется, работу с ним. Длительная демонстрация утомляет учащихся, особенно младших 

школьников. Обычно по ее окончании изображение выключается, и беседа идет по памяти. 

Используется и прием повторного показа пособий. В этом случае сокращается время демонстрации, 

и последующие объяснения дают сами учащиеся. 

Эффективное применение статичных экранных пособий зависит от той роли, которую играет 

учитель. Учащиеся, опираясь на конкретные зрительные образы, под руководством учителя 

сравнивают, анализируют, выделяют главное, делают определенные логические умозаключения, 

обобщения. Таким образом, учитель организует единый процесс образного восприятия и активной 

мыслительной деятельности учащихся. 
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Учебный кино- или видеофильм характеризуется рядом особенностей: информационная 

насыщенность, сильное эмоциональное воздействие на аудиторию, темп предъявления информации 

с экрана, управление процессом восприятия, целостность и законченность. 

Вывод 

Для успешного обучения главное, чтобы в процессе восприятия участвовало как можно 

много видов восприятия. На первом месте по значимости и эффективности в условиях применения 

технических средств обучения находятся комбинированные зрительно-слуховые виды восприятия, 

затем следуют зрительные и, наконец, слуховые. Таким образом, одновременное воздействие 

сложного комплекса раздражителей на разные анализаторы (или как бы их синтетическое 

воздействие) обладает особой силой, особой эмоциональностью. Поэтому организм обучаемого, 

воспринимающего информацию с помощью технических средств обучения, находится под 

воздействием мощного потока качественно необычной информации, создающей эмоциональную 

основу, на базе которой от чувственного образа легче переходить к логическому мышлению, к 

абстрагированию. 

Все богатые выразительные средства различных видов искусств (изобразительного, 

кинематографа, театрального, драматургического, телевидения и др.) привлекаются для того, чтобы 

учебное экранно-звуковое зрелище было эффективно и достигло учебно-воспитательной цели. При 

создании кинофильма, диафильма, телепередачи стремятся не только выразительно и доходчиво, но 

и занимательно построить эпизод, применить неожиданность в монтаже, в композиции кадра, 

стремятся к наибольшей выразительности крупных планов, определенному ритму и 

одновременному воздействию голоса диктора, слова действующих персонажей и, наконец, музыки. 

Все это, вместе взятое, воздействует на зрителя, определяет возникновение непроизвольного 

внимания учащихся, что содействует непроизвольному запоминанию материала. А такой характер 

усвоения, как известно, наиболее надежен. 
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УДК 631.459 

ОПАСНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПОЛЗНЕВЫХ И СЕЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Георгиева М.А. 

ʂʘʙʘʨʜʠʥʦ-ɹʘʣʢʘʨʩʢʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ ʠʤ.ʍ.ʄ. ɹʝʨʙʝʢʦʚʘ, ʛ. ʅʘʣʴʯʠʢ 

Наиболее важными метеорологическими факторами, влияющими на режим возникновения 

природных источников чрезвычайных ситуаций, являются: увлажненность территории, в целом 

обуславливаемая количеством выпадающих осадков и стоком воды, температура воздуха, 

атмосферные осадки. В формировании режима осадков на территории Кабардино-Балкарской 

республики определяющая роль принадлежит рельефу. Под его влиянием существенно изменяется 

циркуляция воздушных масс. Распределение осадков на Северном склоне Центрального Кавказа 

очень неравномерно. В статье автором приведен анализ опасности проявления оползней и селей в 

Кабардино-Балкарской республике, дана характеристика факторам, обусловливающих их развитие 

и распространение и показано влияние оползней на условия проживания и хозяйственную 

деятельность населения республики. 

Ключевые слова: оползень, сель, типы оползней, факторы развития и распространения 

оползней, факторы развития селей. 

 

DANGEROUS MANIFESTATION OF LANDSLIDE AND MUDFLOW PROCESSES IN 

KABARDINO - BALKARIA REPUBLIC  

 Georgieva M.A.   

The most important meteorological factors affecting the mode of occurrence of natural sources of 

emergencies are: moistening of the territory as a whole by the amount of rainfall and runoff water, air 

temperature, atmospheric precipitation. In the formation of the precipitation regime in the territory of 

Kabardino-Balkaria determining role belongs to the terrain. Under its influence significantly changed the 

circulation of air masses. The distribution of precipitation on the North Slope of the Central Caucasus is 

very uneven. In the article the author shows the dangers of landslides and mudflows in the Kabardino-

Balkaria, the characteristic of the factors that determine their development and distribution, and shows the 

effects of landslides on the living conditions and the economic activity of the population. 

Keywords: landslide, mudflow, landslide types, factors of development and distribution of 

landslides, mudslides development factors. 

Актуальность работы. 

Стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, пожарами, а также 

техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют 



Научно-технический журнал 

«ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ИННОВАЦИИ» 
АПРЕЛЬ 2016 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

 
40 

существенную угрозу для безопасности населения и экономики Кабардино-Балкарской Республики. 

Разнообразие природных условий в Кабардино-Балкарской Республике (рельеф, геологическое 

строение, климат, растительный и почвенный покров) обусловило развитие целого ряда экзогенных 

и эндогенных природных процессов. 

Цель работы. 

Провести анализ опасности проявления оползней и селей в Кабардино-Балкарской 

республике, дать характеристики факторам, обусловливающим их развитие и распространение и 

показать влияние оползней на условия проживания и хозяйственную деятельность населения 

республики. 

Новизна проведенных исследований. 

Научно обоснована целесообразность проведение анализов опасностей проявления оползней 

и селей. 

 

В формировании режима осадков на территории КБР определяющая роль принадлежит 

рельефу. Под его влиянием существенно изменяется циркуляция воздушных масс. Распределение 

осадков на Северном склоне Центрального Кавказа очень неравномерно. В общем плане их 

количество увеличивается от Кабардинской равнины к Главному Кавказскому хребту в юго-

западном направлении. 

На равнинной части выпадает в среднем 400-600 мм осадков в год, в предгорной и 

низкогорной зонах (на высотах 400-1200 м) – 500-700 мм, в среднегорной зоне (высота 1200-2000 

м) количество осадков увеличивается до 900 мм в год. За Скалистым хребтом создается зона 

«дождевой тени» за счет адиабатического прогревания переваливших хребет воздушных масс. 

Количество осадков здесь не превышает 400 мм. Далее к югу оно вновь увеличивается и на высоте 

3000 м достигает своего максимума - около 1000 мм. При дальнейшем повышении рельефа 

количество осадков уменьшается. Градиент осадков на 100 м высоты равен 10-15 мм. Основная 

масса осадков, на большей части территории, выпадает в теплый период года. Дожди летом часто 

носят ливневый характер. Исключение составляет высокогорная зона, где в летний период осадков 

выпадает меньше, чем в зимний. 

Большое значение имеет интенсивность осадков. Как правило, именно сильные ливни 

провоцируют сход селевых потоков и оползневые подвижки. Максимальные интенсивности 

осадков достигают от 1,5-2,0, до 3,0-4,0 мм/мин. Такие ливни могут выпадать на площади от 

нескольких десятков до сотен квадратных километров. Температурный режим определяется 

абсолютными высотами местности. Для всех высот максимальная среднемесячная температура 

приходится на июль – август, минимальная - на январь. Вертикальные температурные градиенты в 
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холодный период несколько меньше, чем в теплый, и изменяются в течение года от 0,44 до 0,62 

градуса на 100 м. 

Большое значение имеют суточные колебания температур. В высокогорье летние суточные 

колебания могут превышать 20оС. Среднегодовая величина относительной влажности колеблется 

от 60 до 80%. Наибольшее ее значение приходится на зимние месяцы (80-95%), наименьшее (35-

75%) - на летние. Число дней с низкой (<30%) влажностью за год составляет: на равнине 10-50, в 

предгорной зоне 10-30, в низко- и среднегорной зонах 20-90, в высокогорье 80-150. Число дней с 

высокой (80%) относительной влажностью составляет: на равнине и в предгорьях – 60-140 дней, в 

среднегорье оно снижается до 40-120 дней, в высокогорье – до 10-45 дней. Таким образом, на 

большей части территории КБР отмечается достаточно высокая влажность в течение года. 

Учитывая состояние имеющихся на территории республики берегозащитных сооружений 

возможно предположить возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных подтоплением 

территорий, муниципального и межмуниципального уровней: 

- при уровнях воды в реках, не превышающих критические значения – чрезвычайные 

ситуации, вызванные боковой эрозией берегов - не выше муниципального уровня; 

- при превышении уровней воды в реках критических значений – чрезвычайные ситуации, 

вызванные подтоплением территорий - не выше межмуниципального уровня. 

Весенне-летний период характеризуется активизацией всех гидрометеорологических 

процессов. Неустойчивость атмосферы приводит к выпадению сильных ливневых дождей, 

следовательно, к паводкам. 

Наибольшую опасность для населения и экономики республики представляют дождевые и 

снегодождевые паводки. Наиболее вероятный период прохождения паводков – май-август, а 

наиболее опасный – конец июня – начало августа. Даже, если в силу сложившихся 

метеорологических условий, паводки с достижением опасных отметок будут носить локальный 

характер, это не исключает негативных последствий при их прохождении, особенно в местах, где 

не проведены в соответствующих объёмах берегоукрепительные и руслорегулировочные работы. 

Селевые процессы – широко развиты в пределах областей средне-низкогорного и 

высокогорного рельефа, на территории Зольского, Чегемского, Черекского, Эльбрусского районов 

КБР. В 2013г. прогнозируется активность селевых процессов на среднемноголетнем уровне, 

гляциальных селей – выше среднемноголетнего уровня. Основные факторы активизации – 

метеорологические, техногенные. На наблюдаемых площадях федеральной сети ГМСН в весенне-

летний и летний периоды при выпадении значительных количеств осадков наиболее вероятен сход 

селей и микроселей ливневого генезиса в бассейнах рек: Губасанты, Кызген, Сылтрансу, Сагаевский 

(Приэльбрусская площадь), Малый и Большой Мукулан, Камыксу, Кестанты (Тырныаузская 
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площадь), Турметсу, Курноятсу, Хашхасу, Рцывашки (Верхне-Балкарская площадь), по 

безымянным балкам в районе населенных пунктов Кашхатау и Аушигер (Кашхатауская площадь). 

Возможен сход селей и микроселей по притокам р.р. Черек Хуламский, Чегем, Тызыл, Хазнидон. 

Сели угрожают городу Тырныаузу, пгт. Кашхатау, селам Верхний Баксан, Былым, Нижний Чегем, 

Булунгу, Верхняя Балкария, Бабугент, Аушигер, федеральным автодорогам Баксан – Азау (А-158), 

Урвань – Уштулу (Р 291). 

В летний период при благоприятных метеорологических условиях (длительный период 

высоких среднесуточных температур воздуха в высокогорье) возможно формирование селевых 

потоков по руслам крупных рек на территории КБР, имеющих ледниковое питание. 

На Эльбрусской площади в отношении гляциальных селей высокую опасность представляет 

бассейн р. Адылсу. При катастрофическом развитии событий, сель сформировавшийся в результате 

прорыва оз. Башкара, несёт угрозу для п. Эльбрус, альплагерей, временных стоянок туристов и 

альпинистов, федеральной автодороги Баксан – Азау и республиканской автодороги, идущей по 

ущелью Адылсу. Вероятна активизация гляциальных селей в долине р.Адырсу. 

На Тырныаузской площади сели реки Герхожансу по-прежнему представляют большую 

опасность для г. Тырныауза, также возможен сход селя по р.Тютюсу, под угрозой мост и 

федеральная автодорога Баксан – Азау (А-158). За пределами участков федеральной сети возможен 

сход гляциальных селей в истоках р. Малка, которые могут разрушить некоторые постройки в 

районе минеральных источников Жылысу, где в летнее время находятся сотни отдыхающих, а 

также по р.Булунгусу, правому притоку р.Чегем. 

По результатам наземного обследования ледников и приледниковых озер Центрального 

Кавказа отмечено, что по Баксанскому ущелью все ледники отступают. Эта величина в среднем 

составляет 15-20 м в год. Ледник Башкара, хоть и отступает, но опасность схода селя с 

приледниковых озер сохраняется. Грот, существовавший на конце языка ледника, разрушился. 

Уровень воды на верхнем озере поднялся в среднем на 25-30см. Представляют опасность правые 

склоны р. Камыксу, где по каждому срезу сосредоточено много рыхлого обломочного материала 

антропогенного характера. Селевая опасность сохраняется по реке Герхожансу (ледник Каяарты). 

В верховьях реки Чегем (ледники Верхний и Нижний Кулак, Шаурту) отмечено отступание всех 

трех ледников в среднем на 8–12 м в год. Зарегистрировано несколько сошедших селей, 

распластавшихся в районе языков ледников. Озеро на конце языка ледника Шаурту отсутствует. 

Селевая и паводковая опасность сохраняется в с. Булунгу, где почти каждый год сходит сель. На 

последующие сезоны все отступающие ледники могут стать потенциально опасными. Отступание 

ледников способствует изменению коренной породы, по которой происходит движение ледника. На 

месте отступания ледника может произойти накопление селевой массы. Потенциально опасны 
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ледники, представляющие собой динамически неустойчивые гляциальные системы ледник-озеро 

(ледник Башкара). 

Опасными с гидрометеорологической и гляциологической точки зрения на территории КБР 

являются районы северных склонов Эльбруса. Особенно высокогорная курортная зона Джылысу, 

которая в настоящее время интенсивно осваивается. Условия для селенакопления и схода 

благоприятны: рыхлый грунт вулканического происхождения, множество погребенных льдов, 

интенсивные ливневые дожди. 

Оползни широко развиты на территории КБР в пределах областей средне - низкогорного и 

высокогорного рельефа. Прогнозируется проявление средней степени оползневой активности, на 

уровне 2010-12 г.г. или немного выше, в инженерно - геологических областях высокогорного и 

средне-низкогорного рельефа, с преобладанием в области межгорной Северо-Юрской структурно-

эрозионной депрессии и подобласти низкогорного рельефа. В административном отношении это 

части территории г.о. Нальчик, Зольского, Баксанского, Эльбрусского, Чегемского, Черекского 

районов. Основные факторы прогнозируемой активности - метеорологические, в меньшей степени 

- техногенные. При выпадении локальных сильных ливней возможна высокая активность оползней 

на отдельных участках в Среднегорье-Низкогорье, в среднем течении р.р. Малка, Баксан, Чегем, 

Черек, в частности в районах с.с. Сармаково, Верх. Куркужин, Лашкута, Лечинкай, Хасанья, 

Герпегеж, Аушигер. Тренд активности с большой вероятностью продолжится на оползневых 

участках в среднем и нижнем течении р.Хеу у с.с. Герпегеж, Аушигер, в районе с.Верхняя Балкария, 

в районе автодороги Карасу-Безенги, выше с.Лечинкай в левом борту р.Чегем, и других, менее 

значимых по размеру и воздействию на народно-хозяйственные объекты. В зону воздействия 

оползней попадают линейные объекты инфраструктуры (автодороги, линии связи, ЛЭП, 

газопроводы), части населенных пунктов. 

Возможные последствия: 

Приэльбрусская площадь – оползень на левом борту р. Губасанты – в весенне-летний период 

возможно смещение по горизонтали до 2 – 3 метров. Оползень может спровоцировать сход селевого 

потока по р. Губасанты - повреждение моста на федеральной автодороге Баксан - Азау (А 158); 

Оползень в левом борту р. Кыртык выше с. Верхний Баксан - возможна активизация в период таяния 

снежного покрова и позднее (весна-лето). 

Тырныаузская площадь: 

- оползни в районе грунтовой автодороги Тырныауз – минеральные источники Жылысу в 

пределах горного отвода Тырныаузского горно-обогатительного комбината - деформация 

автодороги в летне-осенний период; 
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- оползни в районе грунтовой автодороги идущей вдоль действующего хвостохранилища 

Тырныаузского горно-обогатительного комбината в долине р. Гижгит. Смещение по горизонтали 

до 1 – 2 метров - деформация автодороги. 

- оползень Бузулган в правом борту р. Герхожансу. Возможна дальнейшая активизация 

оползневых процессов на нижней ступени. 

Верхне-Балкарская площадь – оползни, пересекающие федеральную автодороги Урвань – 

Уштулу (P 291) в 2-х километрах ниже с. Верхняя Балкария – смещение по горизонтали до 1 – 2 

метров в весенне-летний и осенний периоды. Деформация полотна федеральной автодороги и 

угроза магистральному газопроводу. 

Кашхатауская площадь – оползни Герпегежского оползневого массива – смещение по 

горизонтали до 1 – 3 метров. Существует вероятность дальнейшего развития процесса на оползне 

«Дорожный». Угроза с. Герпегеж и автодороге республиканского значения Хасанья – Герпегеж; при 

выпадении значительных осадков выше с. Аушигер возможно формирование селя по р. Чипко, 

представляющего опасность для села. 

В районе с.Белая Речка возможна активизация оползневого массива - угроза 

деревообрабатывающему цеху, жилым домам (вероятность невысокая). 

В районе с. Заюково возможна активизация древнего оползня в правом борту долины, с 

перекрытием реки Баксан. 

В левобережье среднего течении р.Чегем возможна активизация крупных оползней, с 

перекрытием р.Чегем. 

В районе с. Булунгу в весенне-летний период на ЮЗ окраине возможна активизация 

крупного древнего оползневого массива, угроза частным домовладениям по ул. Мизиева. 

Высокая вероятность дальнейшей активизации оползней в левом борту р.Черек Хуламский 

(в 4-6 км выше с.Карасу) – угроза разрушения автодороги Карасу-Безенги. 

Заключение 

В результате проведенных исследований было установлено, что для предотвращения 

опасности проявления селевых и оползневых процессов необходимо: 

1. Оповещать население о прогнозе возможного возникновения ЧС природного характера, а 

также доведение до населения экстренных предупреждений через средства массовой информации, 

- SMS-рассылки; 

2. Обеспечить доведение в оперативном порядке обновлённой прогностической 

информации, детализированной по населённым пунктам, в органы исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, главам администраций местного самоуправления, 
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туристическим организациям и населению, руководителям автотранспортных предприятий и 

другим заинтересованным организациям; 

3. Провести предупредительные и запретительные мероприятия, направленные на 

недопущение выхода людей и техники на запрещённые к эксплуатации в периоды схода оползней 

и селевых потоков, на опасные участки горных склонов и транспортных коммуникаций; 

4. Совместно с органами исполнительной власти, территориальными органами 

Росгидромета, Минсельхоза России организовать контроль гидрометеорологической обстановки и 

своевременное доведение информации о возможности возникновения угрозы населенным пунктам 

и объектам экономики; обеспечить готовность сил и средств к выполнению задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ СОСНЯКОВ ГНПП «БУРАБАЙ» 

Данчева А.В. 

ʂʘʟʘʭʩʢʠʡ ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʡ ʠʥʩʪʠʪʫʪ ʣʝʩʥʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʠ ʘʛʨʦʣʝʩʦʤʝʣʠʦʨʘʮʠʠ 

e-mail: a.dancheva@mail.ru 

В работе представлены результаты исследований состояния сосняков государственного 

национального природного парка (ГНПП) «Бурабай» на основе использования индексов 

жизненного состояния и, впервые примененного для данных насаждений, коэффициента 

напряженности роста. Установлено, что жизненного состояние (ОЖС) исследуемых сосновых 

древостоев оценивается как «ослабленное». Наименьшие значения ОЖС отмечаются у древостоев 

в зоне активного посещения, наибольшие – в зоне умеренного посещения и на контроле. Показатели 

жизненного состояния среднеполнотных древостоев на 10-19% превосходят аналогичные в 

высокополнотных сосняках. Статистически доказано, что коэффициент напряженности роста 

(КОП) среднеполнотных древостоев в 1,4-1,7 раза ниже, в сравнении с высокополнотными 

сосняками. Выявлено, что со снижением КОП отмечается снижение доли «ослабленных», «сильно 

ослабленных» и «отмирающих» деревьев и увеличение доли «здоровых» деревьев. Основная часть 

деревьев и их запасов (до 77-91%) приходится на КОП=2-5 см/см2, что свидетельствует о 

преобладании в данном древостое более крупных деревьев (18-44 см ступени толщины). Доля 

мелких деревьев и их запасов (8-14 см ступени толщины), КОП которых колеблется в пределах от 

8 до 18 см/см2, не превышает 8%. Установлена тесная взаимосвязь показателя жизненного 

состояния и коэффициента напряженности роста, которая аппроксимируется уравнениями 

полинома 2 и 3 степени. На основе полученных данных уточнены оптимальные значения 

коэффициента напряженности роста (КОП) для естественных сосняков V-VI классов возраста, 

произрастающих в сухих и свежих типах лесорастительных условий ГНПП «Бурабай».  

Ключевые слова: рекреационные сосняки, жизненное состояние, коэффициент 

напряженности роста. 

 

INVESTIGATION OF STA TE OF RECREATIONAL P INE FORESTS OF SNPP «BURABAY» 

A.V. Dancheva 

In the result of conducted researches studied of state and biological sustainability of pine forests of 

State National Natural Park (SNPP) «Burabay» based on the use of indexes of vital status and, the first time 

used for these stands, coefficient of growth tension. It was established that the vital status of the studied 

pine stands is rated as «weakened». Lowest values of vital status observed at the stands in the zone of active 

visits, the highest ‒ in zone of moderate visits and control zone. The vital status medium-density pine stands 
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at 10-19% higher than those in high-density pine forests. Statistically proven that the coefficient of growth 

tension of medium-density pine stands at 1.4-1.7 times lower in comparison with high-density pine forests. 

It was found that with a reduction in coefficient of growth tension (CEI) a decrease in the share «weak», 

«greatly weakened» and «dying» of trees and increase the share of «healthy» trees. The main share of trees 

and their stocks (up to 77-91%) in the CEI = 2-5 cm / cm2, which indicates the predominance of the forest 

stand of larger trees (18-44 cm diameter class). The share of small trees and stocks (step 8-14 cm diameter 

class) CEI which ranges from 8 to 18 cm / cm2, does not exceed 8%. It was found that relationship of vital 

status and coefficient of growth tension (CEI) approximated by polynomial equations 2 and 3 degrees. 

Based on the data updated optimum values of the coefficient of growth of tension (CEI) for the natural pine 

stands of age class V-VI, growing in dry and fresh the type of forest-growing conditions of SNNP 

«Burabay».  

Keywords: recreational pine forest, vital status, coefficient of growth tension. 

 

Введение.  

Формирование высокопродуктивных устойчивых эстетически привлекательных сосновых 

насаждений невозможно без своевременного обновления (омоложения) спелых и перестойных 

деревьев. Несоблюдение данного подхода может привести к деградации насаждений, а также потере 

ими эстетической привлекательности, что особенно важно для рекреационных насаждений [5]. 

Оптимизация лесохозяйственных мероприятий, направленных на сохранение и повышение 

рекреационной устойчивости, а также усиление санитарно-гигиенических функций и эстетических 

характеристик лесных насаждений возможны только при наличии данных об их состоянии [6]. 

Материалы и методы исследований 

Изучение состояния сосняков проводилось на постоянных пробных площадях (ППП), 

заложенных сотрудниками ТОО «КазНИИЛХА» в 2006-2007 гг на территории государственного 

национального природного парка (ГНПП) «Бурабай», расположенного в северо-западной части 

Казахского мелкосопочника. Объектами исследований являлись чистые по составу сосновые 

древостои очень сухих (тип леса – С1) и свежих (тип леса − С3) условий произрастания. ППП 

заложены в трех функциональных зонах (ФЗ): I ФЗ (ППП-2 и 5) – зона активного посещения; II ФЗ 

(ППП-1) – зона умеренного посещения и III ФЗ (ППП-3к и 4к) – зона слабого посещения (условно 

контроль) [3]. Определение лесотаксационных параметров сосновых древостоев проводилось 

методом сплошных перечетов, традиционных для исследовательских работ на ППП [4]. 

Оценка жизненного состояния деревьев осуществлялась по методике В.А. Алексеева [1]. При 

показателе 100-80% жизненное состояние древостоя оценивалось как «здоровое», при 79-50% 
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древостой считался поврежденным (ослабленным), при 49-20% – сильно поврежденным (сильно 

ослабленным), при 19% и ниже – полностью разрушенным.  

Расчет индекса состояния древостоев по числу деревьев (Ln) проводился по формуле [1]: 

ὒὲ  
ρππὔ  χπὔ  τπὔ  υ ὔ  

ὔ
ȟϷ  

где N1 – число здоровых, N2 – ослабленных, N3 – сильно ослабленных, N4 – отмирающих 

деревьев лесообразователя (или лесообразователей) на пробной площади (или на 1га); N – общее 

число деревьев (включая сухостой) на пробной площади или на 1га. 

Индекс жизненного состояния с учетом крупности деревьев (LV) определялся по формуле: 

ὒὺ  
ρππὠ  χπὠ  τπὠ  υ ὠ

ὠ
  ȟϷ 

где V1 − объем древесины здоровых деревьев на пробной площади или на 1 га, м3; V2, V3, V4 

− объем поврежденных (ослабленных), сильно поврежденных и отмирающих деревьев 

соответственно; 100, 70, 40 и 5 − коэффициенты, выражающие жизненное состояние здоровых, 

поврежденных, сильно поврежденных и отмирающих деревьев, %; V − общий запас древесины в 

древостое на пробной площади или на 1 га (включая объем сухостоя), м3. 

Комплексный оценочный показатель (КОП) или коэффициент напряженности роста [2] 

рассчитывался по формуле: 

˗˛˜
ȟ

, см/см² 

где: Н – средняя высота древостоя, м; G1,3 – площадь поперечного сечения среднего дерева 

на высоте 1,3 м, см2. 

Результаты исследований и их обсуждение  

По данным табл. 1 объекты исследований представлены чистыми по составу 

одновозрастными сосняками. Исследуемые древостои относятся к VI классу возраста. Класс 

бонитета – IV-V. По показателю полноты сосняки характеризуются как высокополнотные со 

средним ее значением 1,0. Значение полноты на ППП-4к составляет 0,77. Снижению полноты на 

ППП-4к способствовал прошедший в 2008 году ветровал и, проведенные в связи с этим, 

лесохозяйственные мероприятия.  

Таблица 1 ‒ Таксационная характеристика сосновых древостоев в ГНПП «Бурабай» 

№ 

ППП 

Тип 

леса 
Состав 

Класс 

возра

ста 

Средние Густо 

та, 

шт/га 

Пол 

нота 

Запас

, 

м3/га 

Класс 

боните

та 
высота, 

м 

диаметр, 

см 

2 С1 10С VI 16,0 24,4 867 1,1 322 II,3 

1 С1 10С VI 16,7 22,1 950 1,0 292 I,9 

3к С1 10С VI 15,7 19,9 1117 1,0 261 II,0 

5 С3 10Сед.Б VI 17,9 24,2 850 1,0 326 II,4 

4к С3 9С1Б VI 18,8 24,9 625 0,77 255 I,8 
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По данным табл. 2 средний показатель жизненного состояния (ОЖС) сосняков на всех ППП 

не превышает 72%, что дает основание отнести их в категорию «ослабленных». Наибольшие 

значения показателя жизненного состояния (ОЖС) отмечается у древостоя на ППП-1 (зона 

умеренного посещения ФЗ-II). Наименьшее ‒ у древостоя на ППП-2, относящегося к зоне активного 

посещения (ФЗ-I).  

По рассчитанной величине индекса относительного жизненного состояния по числу стволов 

(Ln) древостои на большинстве ППП характеризуются как «ослабленные», за исключением ППП-1, 

где значение Ln превышает 80%, тем самым относя древостой в категорию «здоровый».  

Та же закономерность сохраняется и при анализе состояния исследуемых сосняков по 

индексу жизненного состояния, в зависимости от крупности деревьев (Lv). Наибольшими 

значениями Lv характеризуются древостои на ППП-1 и 4к и по значению величины Lv они 

оцениваются как «здоровые». Наименьшими значениями Lv характеризуются сосновые древостои 

на ППП-2 и 5, относящиеся к зоне активного посещения (ФЗ-I). 

Таблица 2 – Показатель жизненного состояния и комплексного оценочного показателя 

(КОП) сосняков в ГНПП «Бурабай» 

№ ППП ОЖС, % Ln Lv КОП, см/см2 

2 58,5±2,4 65,1 72,3 4,6±0,3 

1 76,1±1,2 84,7 86,3 4,9±0,2 

3к 69,4±1,6 74,5 77,7 6,4±0,3 

5 63,9±1,8 70,8 77,3 6,1±0,4 

4к 71,9±1,6 77,9 82,7 4,5±0,3 

 

Используемый метод оценки жизненного состояния деревьев на ППП [8], основанный на 

визуальном выявлении здоровых, ослабленных, сильно ослабленных деревьев, а также сухостоя не 

только по форме, состоянию, крупности и т.д. стволов деревьев, что не вызывает затруднений при 

таксации, но и на определении состояния ассимиляционного аппарата, характеристики которого 

(густота, ажурность, цвет хвои и т.д.) носит субъективный характер, зависящий от мнения 

конкретного исследователя. Поэтому для объективной оценки категории жизненного состояния 

деревьев целесообразно использовать дополнительные количественные показатели, которые 

должны быть технологичными, то есть легко и точно измеряемыми, а значения обуславливаться 

категориями состояния. 

В наших исследованиях, в качестве показателя оценки состояния рассматриваемых сосновых 

древостоев, впервые был применен коэффициент напряженности роста (КОП), который выражает 

отношение высоты дерева к площади его поперечного сечения [9]. По данным исследований ряда 
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авторов [9, 7] кульминация напряженности роста находится в тесной связи с составом и густотой. 

В разреженных древостоях КОП наиболее низкий. 

Данный факт находит подтверждение и в наших исследованиях. Материалы табл. 2 

свидетельствуют, что значение КОП в древостоев ГНПП «Бурабай», варьирует в пределах от 4,5±0,3 

до 6,4±0,3 см/см2, Наименьшим значением коэффициента напряженности роста (КОП) 

характеризуется древостой на ППП-4к. Густота в высокополнотных сосняках составляет 850-1117 

шт/га что 1,4-1,8 раза превышает данный показатель в древостое на ППП-4к. Коэффициент 

напряженности роста (КОП) сосняка на ППП-4к в 1,4-1,7 раза ниже, в сравнении с 

высокополнотными сосняками. Отмеченные существенные различия в значении КОП 

рассматриваемых древостоев статистически достоверны (tфакт=5,2-8,5 при t0,05=1,96).  

Распределение КОП деревьев по ступеням толщины, представленное на рис. 1, показывает, 

что на всех ППП, не зависимо от функциональных зон, отмечается закономерность снижения 

коэффициента напряженности роста (КОП) с увеличением крупности деревьев. Наибольшими его 

значениями, равными 14,2±0,1-8,0±0,2 см/см², характеризуются мелкие деревья (8-14 см ступени 

толщины). Наименьшим коэффициентом напряженности роста, равным 6,0±0,1-2,0±0,1 см/см², 

характеризуются деревья 22-44 см ступеней толщины.  

 
 

ʈʠʩʫʥʦʢ 1 ï ʈʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʂʆʇ ʜʝʨʝʚʴʝʚ ʧʦ ʩʪʫʧʝʥʷʤ ʪʦʣʱʠʥʳ ʩ ʚ ʦʯʝʥʴ ʩʫʭʠʭ ʩʦʩʥʷʢʘʭ ɻʅʇʇ 

çɹʫʨʘʙʘʡè 

Распределения деревьев и их запасов на ППП по значениям КОП, приведенные на рис. 2 

показывает, что основная их часть (до 77-91%) приходится на КОП=2-5 см/см2, что свидетельствует 

о преобладании в данном древостое более крупных деревьев (18-44 см ступени толщины) (рис. 1). 

Доля мелких деревьев и их запасов (8-14 см ступени толщины), КОП которых колеблется в пределах 

от 8 до 18 см/см2 (рис. 1), не превышает 8% (рис. 2, 3).  
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В результате проведенных исследований в исследуемых сосновых древостоях установлена 

тесная взаимосвязь показателя жизненного состояния и коэффициента напряженности роста (КОП) 

(рис. 4, 5), которая аппроксимируется уравнениями полинома 2 и 3 степени.  

 

     
а)                                                                   б) 

 

 
в) 

ʈʠʩʫʥʦʢ 2 ï ʈʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʜʝʨʝʚʴʝʚ ʟʘʧʘʩʘ ʧʦ ʟʥʘʯʝʥʠʶ ʂʆʇ ʚ ʦʯʝʥʴ ʩʫʭʠʭ ʩʦʩʥʷʢʘʭ: ʘ) ʇʇʇ-1 

(ʌɿ-II), ʙ) ʇʇʇ-2 (ʌɿ-I), ʚ) ʇʇʇ-3ʢ (ʌɿ-III)  

     
а)                                                                   б) 

ʈʠʩʫʥʦʢ 3 ï ʈʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʜʝʨʝʚʴʝʚ ʠ ʠʭ ʟʘʧʘʩʦʚ ʧʦ ʟʥʘʯʝʥʠʶ ʂʆʇ ʚ ʩʚʝʞʠʭ ʩʦʩʥʷʢʘʭ: ʘ) ʇʇʇ-4ʢ 

(ʌɿ-III), ʙ) ʇʇʇ-5 (ʌɿ-I) 

Как видно из рис. 4 и 5, деревья, относящиеся к категории состояния «здоровые» (ОЖС=80-

100%), характеризуются значениями КОП в среднеполнотных древостоях в пределах от 2,1±0,2 до 

4,9±0,5 см/см2 и в высокополнотных ‒ от 2,5±0,5 до 6,7±0,5 см/см2. Значения КОП «ослабленных» 
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деревьев (ОЖС=79-50%) колеблется в пределах от 3,7±0,6 до 7,0 см/см2 (среднеполнотные 

древостои на ППП-4к) и от 4,0±0,2 до 9,0±1,0 см/см2 (высокополнотные древостои). «Сильно 

ослабленные» и «отмирающие» деревья (ОЖС=49% и ниже) характеризуются значениями КОП от 

7,1±1,0 см/см2 и выше ‒ в среднеполнотных и от 9,0±0,8 см/см2 и выше – в высокополнотных 

сосняках. 

 
 

ʈʠʩʫʥʦʢ 4 ï ɺʟʘʠʤʦʩʚʷʟʴ ʂʆʇ ʩ ʆɾʉ ʚ ʦʯʝʥʴ ʩʫʭʠʭ ʩʦʩʥʷʢʘʭ ɻʅʇʇ çɹʫʨʘʙʘʡè 

 
 

ʈʠʩʫʥʦʢ 5 ï ɺʟʘʠʤʦʩʚʷʟʴ ʂʆʇ ʩ ʆɾʉ ʚ ʩʚʝʞʠʭ ʩʦʩʥʷʢʘʭ ɻʅʇʇ çɹʫʨʘʙʘʡè 

На основании сопоставления полученных результатов исследований, разработана 

предварительная шкала оценки состояния сосновых древостоев V‒VI класс возраста ГНПП 

«Бурабай» (табл. 3). 

Таблица 3 ‒ Шкала оценки состояния сосняков V‒VI класс возраста ГНПП «Бурабай» 

Категория состояния 
Индекс 

состояния 

Показатель 

ОЖС,% 
КОП, см/см2 

Здоровые ИС-1 80-100 2-5 

Ослабленные ИС-2 79-50 5-9 

Сильно ослабленные и 

отмирающие 
ИС-3 49-0 9 и выше 
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Выводы. 

1. Жизненного состояние исследуемых сосновых древостоев оценивается как «ослабленное». 

Наименьшие значения ОЖС отмечаются у древостоев в зоне активного посещения, наибольшие – в 

зоне умеренного посещения и на контроле. Показатели жизненного состояния среднеполнотных 

древостоев на 10-19% превосходят аналогичные в высокополнотных сосняках. 

2. Основная их часть деревьев и их запасов (до 77-91%) приходится на КОП=2-5 см/см2, что 

свидетельствует о преобладании в данном древостое более крупных деревьев (18-44 см ступени 

толщины). Доля мелких деревьев и их запасов (8-14 см ступени толщины), КОП которых колеблется 

в пределах от 8 до 18 см/см2 не превышает 8%. 

3. Доказано, что со снижением коэффициента напряженности роста (КОП) отмечается 

снижение доли «ослабленных», «сильно ослабленных» и «отмирающих» деревьев и увеличение 

доли «здоровые» деревьев.  

4. Установленная тесная взаимосвязь коэффициента напряженности роста (КОП) с 

показателем жизненного состояния, аппроксимируется уравнением полинома 2 и 3 степени. 

5. Доказано, что коэффициент напряженности роста (КОП) является достоверным 

показателем состояния и биологической устойчивости как всего древостоя в целом, так и отдельно 

рассматриваемых групп деревьев по категориям жизненного состояния. 

6. На основе полученных данных уточнены оптимальные значения комплексного оценочного 

показателя или коэффициента напряженности роста (КОП) для сосняков естественного 

происхождения V-VI классов возраста, произрастающих в очень сухих и свежих типах 

лесорастительных условий ГНПП «Бурабай». Оптимальные значения КОП находятся в пределах– 

2-5 см/см2. 

Список литературы 

1. Алексеев В.А. Диагностика повреждений деревьев и древостоев при атмосферном 

загрязнении и оценка их жизненного состояния / Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение. 

Ленинград: Наука, 1990. – С. 38-53. 

2. Густова А.И., Терехина Д.К. Оценка гидрофизических характеристик древесины для 

обоснования лесоводственных уходов в защитном лесоразведении / Аграрный вестник Урала. – 

2007. ‒ № 5(41). – С. 55-59. 

3. Данчева А.В., Муканов Б.М., Залесов С.В. Уточнение функционального зонирования 

сосновых насаждений ГНПП «Бурабай» по величине рекреационных нагрузок / Исследования, 

результаты. − 2013. − №3. − С. 109-113. 



Научно-технический журнал 

«ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ИННОВАЦИИ» 
АПРЕЛЬ 2016 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

 
54 

4. Данчева А.В., Залесов С.В. Экологический мониторинг лесных насаждений 

рекреационного назначения: учебное пособие. Электронное издание. – Екатеринбург: Урал. гос. 

лесотехн. ун-т, 2015. – 152 с. 

5. Залесов С.В., Бачурина С.В. Эффективность рубок обновления в рекреационных сосняках 

/ Вестник Алтайского государственного аграрного университета. ‒ 2013. ‒ № 12(110). ‒ С.53-57. 

6. Карташова Т.Ю., Демчук А.Ю., Безденежных И. В., Залесов А.С. Влияние рекреационных 

нагрузок на санитарное состояние древостоев природного парка «Самаровский Чугас» / Аграрный 

вестник Урала. ‒ 2011. ‒ № 9 (88). ‒ С. 34-37. 

7. Чибисов Г.А., Минин Н.С. Рост сосняков под влиянием рубок ухода 40-летней давности / 

Лесной журнал. ‒ 2004. ‒ № 3. – С. 10-14. 

8. Шевелина И.В., Коростелев И.Ф., Плотникова О.А, Росляков А.Н., Григорьев В.В. 

Таксационные особенности сосновых древостоев различных стадий рекреационной дигрессии / 

Лесной журнал. – 2010. ‒ №5. – С. 30-36. 

9. Шульга В.Д., Густова А.И., Терехина Д.К. Обоснование облигатности интенсивных 

лесоводственных уходов для рекреационных древостоев аридной зоны // Аридные экосистемы. – 

2007. ‒ Том 13. ‒ №33-34. – С. 81-88. 

.



Научно-технический журнал 

«ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ИННОВАЦИИ» 
АПРЕЛЬ 2016 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА 
 

 
55 

УДК 372.3/.4 

К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЛАДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКАМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Афимченко Ю.С., Габдрахимова С.И. 

ʂʘʟʘʥʩʢʠʡ (ʇʨʠʚʦʣʞʩʢʠʡ) ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʡ ʋʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ, ʛ. ʂʘʟʘʥʴ.   

E-mail: JUL2110@yandex.ru 

Применение информационно-коммуникативных технологий в работе учителя начальных 

классов является необходимостью. Владение информационными технологиями в современном 

мире стоит наравне с такими качествами, как умение читать и писать. В начальной школе уроки с 

использованием ЭОР – это один из самых важных результатов инновационной работы в школе. 

Практически на любом школьном предмете можно применить компьютерные технологии. Педагогу 

необходимо найти ту грань, которая позволит сделать урок по-настоящему развивающим, 

познавательным и обучающим. Использование компьютерных технологий в процессе обучения 

влияет на рост профессиональной компетентности учителя, это способствует значительному 

повышению качества образования. 

Ключевые слова: информационные технологии, педагогика, начальная школа, 

аудиовизуальные технологии. 

 

ON THE QUESTION OF THE FEASIBILITY OF OWNING INFORMATION TECHNOLOGY 

TEACHER AND STUDENT IN PRIMARY SCHOOL  

Afimchenko J.S., Gabdrahimova S.I. 

The use of information and communication technologies in the work of primary school teachers is 

a necessity. Possession of information technology in the world today is on a par with such qualities as the 

ability to read and write. In primary school classes with the use of the ESM - this is one of the most 

important results of innovative work in school. Virtually any school subject can apply computer technology. 

The teacher must find the line that will make the lesson a truly developmental, cognitive and learning. The 

use of computer technology in the learning process affects the growth of teacher professional competence, 

it contributes significantly to the quality of education. 

Keywords: information technology, pedagogy, primary school, audio-visual technologies. 

 

Применение информационно-коммуникативных технологий в работе учителя начальных 

классов является необходимостью. В связи с этим в нашу жизнь прочно вошли такие понятия, как 

«информационные технологии», «коммуникационные технологии», «новые информационные 
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технологии обучения», «цифровые образовательные ресурсы», «интерактивная доска» 

«мультимедийные презентации» и др. Владение информационными технологиями в современном 

мире стоит в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Человек, который владеет 

технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, может иначе подойти к 

оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Одним из результатов обучения в 

начальной школе должна быть готовность детей к овладению современными компьютерными 

технологиями и умение использовать полученную информацию для дальнейшего самообразования. 

Информационные технологии в современной школе нужно рассматривать как один из методов 

обучения [2]. 

Мы провели исследование среди студентов КФУ, обучающихся по направлению «Начальное 

образование» с целью выявления их отношения к применению информационных технологий в 

начальной школе. В опросе участвовало 18 студентов. На вопрос о пользе использования ИКТ на 

уроках 78% ответило, что это больше польза, чем вред, 17% - что это в равной степени и польза и 

вред и 5% - что это приносит больше вреда, чем пользы. Так же опрос показал, что 64% 

опрашиваемых считают, что современный педагог должен регулярно совершенствовать свои 

навыки работы с информационными технологиями и 36% - что их нужно совершенствовать только 

по мере необходимости. 

Использование ИКТ на различных уроках позволяет учителю развивать умение учащихся 

рационально использовать Интернет, ориентироваться в информационных потоках окружающего 

мира; овладевать практическими способами работы с информацией; развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств [3]. 

ИКТ можно использовать в следующих направлениях: 

1. Ведение рабочей документации в электронном формате.  

Данное направление включает в себя: составление календарно-тематического планирования по 

предметам, методических копилок, разработки классных часов, подготовка карточек для 

индивидуальной работы и мониторинга уровня достижений учащихся.  

2. Использование на уроках и при выполнении домашнего задания мультимедийных дисков. 

3. Создание мультимедийных презентаций. 

Ученики 1-4 классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их 

обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, В методической 

копилке каждого педагоги должен быть собран большой объём мультимедийных материалов по 

изучаемым предметам. Использование на уроках фильмов позволяет повысить внимание, создает 

положительный эмоциональный фон. Их основой является анимация, которая позволяет привлечь 
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внимание к определенному объекту, проверить правильность ответов учащихся, 

проиллюстрировать последовательность рассуждений и т.д.[1]. 

Таким образом, уроки с использованием ЭОР – это один из самых важных результатов 

инновационной работы в школе. Практически на любом школьном предмете можно применить 

компьютерные технологии. Педагогу необходимо найти ту грань, которая позволит сделать урок 

по-настоящему развивающим, познавательным и обучающим. Использование ЭОР позволяет 

осуществить задуманное, сделать урок более результативным, чем при использовании 

традиционных методов. Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на 

рост профессиональной компетентности учителя, это способствует значительному повышению 

качества образования. 
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УДК 372.3/.4 

УРОКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ОПЫТ РЕАЛЬНЫХ И БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Вахитова Л. Р., Миннуллина А. С., Мкртчян Э. А., Сафина А. М. 

ʂʘʟʘʥʩʢʠʡ (ʇʨʠʚʦʣʞʩʢʠʡ) ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʡ ʋʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ 

Компьютер может использоваться на всех этапах: как при подготовке урока, так и в процессе 

обучения: при объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН. 

Современный урок невозможно представить без применения информационно-коммуникативных 

технологий, а учителю все сложнее видеть себя в образовательном процессе без помощи 

компьютера. В нашем исследовании мы сравнивали опыт реальных и будущих педагогов. 

Ключевые слова: информационные технологии и их средства, мотивация ученика. 

 

THE LESSONS IN PRIMARY SCHOOL USING INFORMATION TECHNOLOGY 

TOOLS: THE EXPERIENCE OF ACTUAL AND FUTURE TEACHERS 

Vakhitova L. R., Minnullina A.S., Mkrtchyan E. A., Safina A. M.  

Keywords: information technologies and their means of motivating the student. 

 

Прекрасная пора детства! Ребёнок, впервые переступил порог школы, попадает в мир знаний, 

где ему предстоит открывать много неизвестного, искать оригинальные решения в различных видах 

деятельности. Формирование творческой личности, одна из главных задач, провозглашенных в 

концепции модернизации российского образования. Её реализация диктует необходимость 

развития способностей и возможностей ребёнка, познавательных интересов. Развитие способностей 

ученика в начальной школе зависит от множества факторов, в том числе и от того, на сколько 

наглядным и удобным для его восприятия является учебный материал. Урок должен быть 

эффектным, ярким, эмоциональным, а главное - продуктивным. В начальной школе невозможно 

провести урок без привлечения средств наглядности, часто возникают проблемы. Только тогда 

знания, переданные детям, надолго запомнятся, станут прочной основой того фундамента, на 

который будет опираться все его дальнейшее образование.  

Где найти нужный материал и как лучше его продемонстрировать? На помощь пришёл 

компьютер. Мы учитывали методические рекомендации [1] по использованию инструментальной 

компьютерной среды для организации уроков в начальной школе, которые описаны в литературе. 

 Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов 

обучения и современных информационных технологий. Внедрение в процесс обучения младших 
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школьников информационных технологий обеспечивает доступ к различным информационным 

ресурсам, придает ему поисковый и логический характер, способствует обогащению содержания 

обучения, а также решает проблемы поиска средств и путей активизации познавательного интереса 

учащихся, развития их творческих способностей, стимуляции умственной деятельности. Наиболее 

эффективными средствами включения ребёнка в процесс творчества на уроке являются: создание 

положительных эмоциональных ситуаций, игровая деятельность; Кроме этого, используя 

компьютерные технологии, можно создавать как учителю, так и учащимся, различные обучающие 

и демонстрационные программы, игры, модели. 

Компьютер может использоваться на всех этапах: как при подготовке урока, так и в процессе 

обучения: при объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН. 

ʅʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребенка. 

И это налагает особую ответственность на учителя начальных классов. Ведь наша задача не только 

научить читать, писать, но и обучить способам учебной деятельности, научить ребенка работать с 

информацией, научить учиться. Для реализации этих целей возникает необходимость применения 

в практике работы учителя начальных классов информационно-коммуникативных технологий.  И 

это не влияние моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования.  

Значение компьютерных технологий на уроках в начальной школе неоценимо с точки зрения 

повышения мотивации, наглядности, информационной насыщенности. Очень важно 

ориентироваться на конкретную специфику субъектов образовательного процесса. В литературе 

имеются описания специфики традиционной начальной школы [3], которые мы учитывали в нашей 

работе. Кроме того, важно учитывать особенности проектирования содержания, которые 

характерны для педагогического образования [2].    

Данную технологию можно рассматривать как объяснительно-иллюстративный метод 

обучения, основным назначением которого является организация усвоения учащимися информации 

путем сообщения учебного материала и обеспечения его успешного восприятия, которое 

усиливается при подключении зрительной памяти. Известно, что большинство людей запоминает 

5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное использование аудио- и видеоинформации 

повышает запоминаемость до 40-50%.  

Современный урок невозможно представить без применения информационно-

коммуникативных технологий, а учителю все сложнее видеть себя в образовательном процессе без 

помощи компьютера. 

Труд, затраченный на управление познавательной и воспитательной деятельностью с 

помощью средств ИКТ, оправдывает себя во всех отношениях: 
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- повышает мотивацию к учению; 

- продвигает ребёнка в общем развитии; 

- помогает преодолеть трудности 

- позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития; 

- создаёт благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их 

сотрудничества в учебном процессе. 

В нашем исследовании мы сравнивали опыт реальных и будущих педагогов.  В нашем опросе 

мы задавали, например, такие вопросы: 

1.Как Вы относитесь к использованию средств информатизации на уроках? 

2.Как вы думаете использование на уроках информационных технологий будут 

способствовать повышению успеваемости учеников? Если да, то почему вы так считаете?  

3. Использовали ли вы на своих практиках готовые электронные пособия?  

4. Нравится ли вам уроки, с использованием электронных пособий? 

Собранные данные позволяют сделать вывод, что в более раннем возрасте потребность в этих 

средствах не так высока, однако, уже к 4-му классу на лицо существенное увеличение внимания к 

ним. Например, во втором классе 78,6 % отмечают целесообразность использования 

информационных технологий по мере необходимости и только 14,3 % – на каждом уроке. 

В то же время в четвёртом классе 42,9% процентов отмечают целесообразность использования 

информационных технологий по мере необходимости и так же  42,9% – на каждом уроке (ʈʠʩ.1). 

Кроме того, выявлена зависимость использования средств информационных технологий от 

опыта работы в школе. Мы ожидали, что современные студенты более готовы, но оказалось это не 

так. Учителя, работающие в школе, понимают важность использования современных средств и 

используют в своей работе. 

 

ʈʠʩʫʥʦʢ 1 
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Подводя итог, хочется сказать, что использование Интернет ресурсов, включение в процесс 

обучения - аудио, и видео средств, позволяет реализовать не только принцип наглядности, но и 

значительно повышает интерес к учёбе. Ребёнок становится ищущим, жаждущим 

знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и трудолюбивым 
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УДК 53.043: 612.063 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДАХ, ОСНОВАННОЕ НА 

НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ ДЕЙСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ СТИМУЛЯЦИИ 

РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА 

Котельников Г.П.(1), Сойфер В.А. (2), Антипов О. И.(3), Ардатов С. В.(1), Ардатова А. С.(1), 

Гаврилов В. Ю.(1), Долгушкин Д. А.(1), Скиданов Р. В.(4) 

(1) ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʝ ʙʶʜʞʝʪʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ ʚʳʩʰʝʛʦ  

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çʉʘʤʘʨʩʢʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʠʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪè 

ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʘ ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʷ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ  

(2) ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʝ ʘʚʪʦʥʦʤʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ ʚʳʩʰʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

çʉʘʤʘʨʩʢʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʘʵʨʦʢʦʩʤʠʯʝʩʢʠʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ ʠʤʝʥʠ ʘʢʘʜʝʤʠʢʘ ʉ.ʇ. ʂʦʨʦʣʝʚʘ 

(ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ)è 

(3)ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʙʶʜʞʝʪʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ ʚʳʩʰʝʛʦ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çʇʦʚʦʣʞʩʢʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ ʪʝʣʝʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʡ 
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ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʡ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʘʢʘʜʝʤʠʠ ʥʘʫʢè 
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В работе рассмотрен метод моделирования процессов в материальных средах, основанный 

на новых физических принципах действия на примере стимуляции репаративного остеогенеза 

путем воздействия раздельного или комбинированного акустического и/или оптического 

воздействия, в слышимом и видимом диапазонах. Информационная составляющая передается в 

объект воздействия путем мультиплетного преобразования управляющего сигнала, который 

снимается на макро- или микроскопическом уровне с объекта с заданными свойствами.  

Ключевые слова: «сцепленность», остеогенез, стимуляция, неравновесные системы, 

аттрактор системы. 

THE PROCESS SIMULATION IN MATERIAL MEDIUMS BASED ON THE NEW PHYSICAL 

ACTION PRINCIPLES IN TERMS OF REPARATIVE OSSEOGENESIS  

Kotel’nikov G.P., Sojfer V.A., Antipov O.I., Ardatov S.V., Ardatova A.S., Gavrilov V.Yu., 

Dolgushkin D.A., Skidanov R.V. 

In the article the process simulation method based on the new physical action principles by separated 

or combined acoustic and/or optical exploration in aural and visible range is reviewed in terms of reparative 
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osseogenesis. Informative component is passed into the object by multiplet transformation of the command 

current released from the tailor-made object at the micro- and macroscopic level. 

Keywords: “cohesion”, osseogenesis, stimulation, nonequilibrium systems, system attractor 

PACS: 87.80.-y, 03.65.Yz, 03.65.Ud, 03.65.Ca, 03.67.-a, 01.55.+b, 05.45.Mt, 75.30.Kz 

 

Введение 

В настоящее время значительный интерес представляет создание технологий широкого 

назначения, базирующихся на использовании различных физических принципов в направлении по 

изменению динамики и свойств физических, биофизических и физиологических процессов, 

возникающих в материальных средах и биологических объектах [1-9, 11-14]. В предлагаемой работе 

рассматривается комбинированный метод воздействия актуальной информации в виде 

акустических и/или оптических сигналов на сложную неравновесную систему, основанный на 

новых физических принципах действия и позволяющий, за счет взаимодействия физических полей 

с материальной средой, моделировать в системе изменения биологических и физических свойств, 

вероятность которых в обычном состоянии статистически мала. Предлагаемая технология 

воздействия может быть использована для решения разнообразных физико-технических, 

геофизических, экологических, санационных, санитарно-гигиенических, психофизических и иных 

медико-биологических проблем. 

Представленная работа базируется на более ранних авторских экспериментальных 

исследованиях, описанных в [2–6, 8]. В [2] описан способ моделирования блокады сердца путем 

электромагнитного воздействия модулированным излучением на перикардиальную область. В [3] 

предлагается способ повышения вероятности моделируемой динамики физических процессов при 

взаимодействии электромагнитных полей и материальных сред. В [4] результаты лабораторных 

экспериментов по воздействию лазерного излучения на саркому Эрлиха. В [5] эндоваскулярный 

метод лазерного облучения крови и клинические апробации по результатам применения. 

Недостатками предложенных в [2-5] методик воздействия физических полей на материальные 

среды является их узкая направленность и невозможность адаптации к другим материальным 

объектам. 

В настоящей работе рассмотрена технология, основанная на комбинированном воздействии 

трансформированных звуковых и/или световых стимулов, преобразованных из электромагнитного 

сигнала в оптическом диапазоне, на неравновесную систему с целью повышения вероятности 

протекания в ней определенных (заранее известных) процессов. Некоторые аспекты предлагаемой 

технологии рассмотрены в [2-8, 10-14]. В частности, в [8] рассмотрено построение математических 
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моделей неравновесных дискретно-нелинейных систем путем восстановления многомерного 

хаотического аттрактора на базе анализа одномерной временной реализации – сигнала 

оригинальной системы. 

1. Физические основы предлагаемой технологии 

В данной статье метод рассмотрен на примере стимуляции репаративного остеогенеза. 

Теоретическое обоснование стимуляции репаративного остеогенеза состоит в том, что 

остеогенирующая ткань является неравновесной биологической динамической системой (в 

дальнейшем просто системой). Поскольку неравновесность предполагает многомерность фазового 

пространства системы [1], снимаемая электрическая либо магнитная составляющие или 

электромагнитный сигнал в оптическом диапазоне длин волн (в дальнейшем исходный сигнал) 

эквивалентно и полно отражает фрактальную динамику неравновесной системы [2–6, 8], т.к. в 

данном случае он является одномерной эквивалентной проекцией многомерной системы со 

множеством фазовых переменных и полностью описывает ее состояние [7]. Снимаемый исходный 

сигнал, как было обозначено выше, полностью отражает динамику системы таким образом, что по 

этому сигналу можно полностью восстановить математическую модель системы [8]. 

Примерами, когда динамика всей системы не отражается в одной переменной, являются 

широко известные модели Лоренца и Рёсслера, где z-компонента не позволяет восстановить 

топологически эквивалентный хаотический аттрактор [9]. При соблюдении же вышеперечисленных 

принципов, описанных в [2-8], имеется инструмент для воссоздания заданного оператором 

динамического аттрактора в аналогичной системе. В данном случае аттрактор системы, а точнее его 

одномерная проекция – исходный сигнал, очищенный от помех. Причем сигнал должен быть снят 

в момент оптимума динамики регенерации, и тогда аттрактор будет отражать необходимую 

динамику процесса. Тогда системой-реципиентом полезного сигнала будет является 

нейрогуморальная система пациента, вовлеченная в процесс метаболической динамики 

регенерации его собственной костной ткани, а системой-донором полезного сигнала будет являться 

ткань от той же биологической системы, находящаяся in vitro в динамике процесса регенерации. 

Передача информации системе-реципиенту может быть осуществлена, например, когда исходный 

слабый электромагнитный сигнал регистрируется фотоэлектронным умножителем на длинах волн 

ближнего ультрафиолетового и инфракрасного областей оптического спектра, излучаемых 

системой-донором [10], находящейся in vitro, а затем преобразуется при помощи специальных 

компьютерных алгоритмов и программ в акустические и/или световые сигналы в слышимом и 

видимом диапазонах для воздействия на зрительные и слуховые анализаторы. Полная 

биологическая идентичность системы-донора и системы-реципиента позволяет увеличить 
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вероятность детерминирования матрицы плотности определенного моделируемого процесса за счет 

«сцепленности» состояний их элементарных компонент [11-14]. Термин «квантовая сцепленность» 

существует как узуальное употребление (ʦʪ ʣʘʪ. usus – применение, обычай, правило) выражения 

«quantum entanglement» (ʩ ʘʥʛʣ.- «квантовая запутанность»). «Сцепленность» модусов 

неравновесных систем может быть приготовлена и в отсутствии источников искусственно 

созданного излучения. Роль переносчика взаимодействия играют только физические поля 

окружающего естественного экологического фона. Роль волн Луи де Бройля играет естественный 

слабый планетарно-космический радиационный фон. Акустические сигналы могут быть 

преобразованы в некоторый фонетический ряд, близкий по спектру к сигналам, 

зарегистрированным с культур клеток in vitro.  

2. Методы воздействия электромагнитного излучения на объект и создание базы 

управляющих сигналов 

 

 

ʈʠʩʫʥʦʢ 1 - ʆʙʱʘʷ ʩʭʝʤʘ ʩʪʠʤʫʣʷʮʠʠ ʨʝʧʘʨʘʪʠʚʥʦʛʦ ʦʩʪʝʦʛʝʥʝʟʘ 

 

На рисунке 1 представлена структурная схема реализации метода, состоящая из следующих 

частей: 0 – питательная среда для костной ткани; 1 – костная ткань, взятая у пациента 7, помещенная 

совместно с питательной средой 0 in vitro и уже находящаяся в процессе регенерации; 2 – устройство 

для съема электрической, либо магнитной составляющих или электромагнитного сигнала в 

оптическом диапазоне, исходящего от клеток костной ткани, находящихся в процессе регенерации; 

3 – устройство для обработки, регистрации, преобразования и хранения сигнала от устройства съема 

2; 4 –преобразователь, осуществляющий преобразование сигнала воздействия, поступающего от 

управляемого стимулятора 5 на объект воздействия 6; 5 – управляемый стимулятор, излучающий 
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световую и/или акустическую (механическую) волну на объект воздействия 6; 6 – объект 

воздействия – донор костной ткани 1 для помещения ее in vitro и снятия с нее сигнала; 7 – костная 

ткань, взятая у объекта воздействия 6. Пунктиром показан процесс переноса костной ткани 7 от 

объекта воздействия 6 для помещения ее совместно с питательным раствором 0 in vitro 1. 

Метод стимуляции репаративного остеогенеза можно условно разделить на следующие этапы: 

1. У объекта воздействия 6 – пациента, которому требуется стимулированный остеогенез, 

производится забор костной ткани 7 для последующего ее размещения совместно с питательным 

раствором in vitro 1. 

2. С момента помещения клеточного материала в питательную среду и до окончания 

процесса регенерации производится перманентный съем сигнала от 1. Для съема чисто магнитного 

сигнала используется СКВИД, для съема слабого электромагнитного излучения оптического 

диапазона используется фотоэлектронный умножитель. Для съема электрического сигнала 

используются микроэлектроды. 

3. Полученный исходной сигнал подвергается обработке с целью устранения помех, и 

производится его запись в блоке 3. 

4. С помощью модулятора 4 производится модуляция сигнала стимулятора 5. В качестве 

стимулятора может выступать управляемый генератор акустического и/или оптического сигналов, 

который может воздействовать на систему реципиента 6 с целью вовлечения его нейрогуморальной 

системы и метаболической динамики в процесс регенерации его собственной костной ткани. 

Заключение 

Таким образом, в работе показано, что все вышеизложенное является обобщением частных, 

экспериментально подтвержденных результатов [2-6,8] и предлагается в подтверждение 

повторяемости и воспроизводимости описанных фактов. «Ноу-хау» в приведенном материале 

раскрыто с той исчерпывающей полнотой, которая позволяет использовать рассмотренную 

технологию для самостоятельного воспроизведения согласно [15].  
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