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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И ОТКЛЮЧЕНИИ КОНДЕНСАТОРНЫХ 

БАТАРЕЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ. МЕТОДЫ 

УМЕНЬШЕНИЯ ВЕЛИЧИН ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ КОММУТАЦИИ 

КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК 

Аннотация 

Исследование переходных процессов при включении и отключении конденсаторных батарей 

может проводиться с помощью различных методов, включая математическое моделирование, 

экспериментальные измерения и анализ данных.  Для определения максимальных значений токов и 

напряжений можно использовать теоретические расчеты на основе параметров системы, а также 

проводить эксперименты с реальными установками. 

Ключевые слова: 

конденсаторов, приводить, сопровождается, теоретические, батарей. 

Shallyev Tirkesh 

senior teacher, 

Turkmen State Institute of Architecture and Construction 

Ashgabat, Turkmenistan. 

STUDY OF TRANSIENT PROCESSES WHEN TURNING ON AND OFF CAPACITOR BANKS, DETERMINING 

THE MAXIMUM VALUES OF CURRENTS AND VOLTAGES. METHODS FOR REDUCING CURRENTS 

 AND VOLTAGES WHEN SWITCHING CAPACITOR UNITS 

Abstract 

Transient studies of capacitor banks can be performed using a variety of methods, including 

mathematical modeling, experimental measurements, and data analysis. To determine the maximum values 

of currents and voltages, you can use theoretical calculations based on system parameters, as well as conduct 

experiments with real installations. 

Key words: 

capacitors, lead, accompanied, theoretical, batteries 

Опыт эксплуатации батарей конденсаторов у нас в стране и за рубежом показывает, что их 

включение и отключение сопровождается существенными колебательными процессами, во время 

которых могут возникать значительные толчки тока и перенапряжения, влияющие на работу 

коммутационной аппаратуры и конденсаторных батарей. Поэтому рассмотрим электрические 

величины при переходном процессе. Данный вопрос подробно исследован в, что позволяет в 

дальнейшем приводить лишь основные положения и выводы, а также материалы, которые являются 

научной новизной и ни в каких источниках не упоминаются. 

1.Переходные процессы при включении одной батареи конденсаторов.

Ток включения. Включение батареи конденсаторов сопровождается относительно большим
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толчком тока, имеющим кратковременный характер. В момент замыкания цепи незаряженная 

емкость батареи и поэтому ток представляет для системы короткое замыкание, включения 

ограничивается только сопротивлением сети к которой подключается батарея. Представлена схема 

замещения при включении одной батареи. Индуктивность ℒ, представляет собой эквивалентную 

индуктивность сети; Е- эквивалентная э.д.с. цепи; Е=(E cos𝜔𝑡 + 𝜑) 

Переходные процессы при включения параллельных батарей. 

Ток включения. Если две или более секций конденсаторных батарей включаются независимо 

или вблизи от включенной ранее батареи, ток включения резко возрастает и его величина BO многом 

зависит от мощности конденсаторной батареи и характеристик сети 

2. Схема замещения для данного случая представлена на рис.

Почти весь ток включения обуславливается разрядом включаемой батареи через очень

небольшое сопротивление ошиновки и ee индуктивность. На этой схеме: 𝜄𝜖- индуктивность цепи 

питающей сети; 𝜄𝜔- индуктивность шинопровода, соединяющего конденсаторные батареи; емкости 

соответственно первой и второй конденсаторных батарей. Принимается, что подключение второй 

батареи происходит B момент, когда напряжение источника 𝐶1-  и 𝐶2 - проходит через максимум (Е = 

𝐸𝑚 cos 𝜔t), а ток в цепи через ноль. Такое определение тока включения подробно рассмотрено. Здесь 

приводятся лишь основные результаты решения поставленной задачи. Активные сопротивления цепи 

очень малы и ими можно пренебречь. Ток включения второй батареи: 

𝒊вкл𝟐
(𝒕) =

𝑽𝒄𝟏(𝟎)

𝑳ш
[

𝒘𝟏

𝒘𝑳
𝟐 − 𝒘𝟏

𝟐
𝒔𝒊𝒏 𝒘𝟏𝒕 +

𝒘𝟐

𝒘𝟐
𝟐 − 𝒘𝟏

𝟐
 𝒔𝒊𝒏 𝒘𝟐𝒕]

+
𝑬𝒎

𝑳Э𝑳ш 𝑪𝟏

𝟏

𝒘𝟏
𝟐 − 𝒘𝟐

𝟐
[(

𝒘

𝒘𝟐
𝟐 − 𝒘𝟐

−
𝒘

𝒘𝟏 − 𝒘𝟐) 𝒔𝒊𝒏 𝒘 𝒕 +
𝒘𝟐

𝒘𝟐
𝟐 − 𝒘𝟐

 𝒔𝒊𝒏 𝒘𝟐𝒕

−
𝒘𝟏

𝒘𝟏
𝟐 − 𝒘𝟐

 𝒔𝒊𝒏 𝒘𝟏𝒕] 

Для обычных условий, когда батареи соединяются между собой. 

Ток включения одной батареи (при отсутствии параллельной батареи) обчно в 5-15 раз больше 

ее номинального тока. 

При необходимости выполнять коммутационные операции часто, такой ток представляет 

опасность для коммутационного аппарата компенсирующей установки. Это требует создания 

надежных коммутационных аппаратов для коммутации конденсаторных батарей с возможностью 

предотвращения возникновения сверхтоков B момент протекания переходного процесса. 

Частота свободной составляющей тока переходного процесса определяется по формуле: 

𝒇𝒂 =  𝒇𝒐 √
𝑺𝒎𝟑

𝑸𝟏𝟓𝒌

Где  𝑓0- - промышленная частота. 

Напряжение на батарее при включении. Если батарея до включения не была заряжена, то в 

переходном процессе после включения, напряжение на ней может теоретически достигать 

двукратной величины по сравнению с напряжением установившегося режима. 

Если батарея до включения была заряжена до напряжения, совпадающего по величине и 

направлению с напряжением сети, то переходной процесс после включения будет отсутствовать. Если 

же батарея была заряжена до напряжения равного по величине, но противоположной полярности с 

напряжением сети, то напряжение на батарее в переходном процессе теоретически может достигать 

трехкратной величины. 
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Схема замещения для расчета переходных процессов при коммутации параллельных батарей в 

однофазной цепи. 

Только отрезком ошиновки, 

𝒊вкл𝟐
(𝒕) =

𝑽𝒄𝟏(𝟎)

𝑳𝒘𝑾𝟐
𝒔𝒊𝒏 𝒘𝟐𝒕 = [ 

𝑬𝒎

𝑳𝒘𝑾𝟐
 𝒔𝒊𝒏 𝒘𝟐𝒕] 

то есть, происходит разряд включенной батареи на включаемую. Максимум тока при этом. 

𝒊вкл𝟐𝒎𝒂𝒌𝒆=

𝑬𝒎

𝑳𝒘𝑾𝟐
√2  Ε √

𝐶

𝐿𝜔

Частота свободной составляющей тока включения батареи определяется по формуле 

𝒇𝟐 =
𝟏

𝟐𝝅√𝑪 𝑳𝝎

где С = 
1

1

𝑐1
+

1

𝑐2

 полная емкость контура. 

При этом предполагается, что батарея 𝐶2 до включения не была заряжена. Если батарея до 

включения была заряжена до напряжения равного по величине и противоположного по полярности 

напряжению сети, ток включения увеличивается в два раза. 

Как отмечалось выше, при расчете не берутся во внимание активные сопротивления ошиновки 

𝑅𝜖 и 𝑅𝜔. Они, естественно, ограничивают ток включения конденсаторных батарей, хотя и не столь 

эффективно, как индуктивные. Поэтому расчетные токи получаются несколько завышенными, что 

создает некоторый запас прочности. 

Как правило, ток включения конденсаторных батарей превосходит допустимые значения и для 

его ограничения можно установить реактор, индуктивность одной фазы которого 𝑳𝒂 может быть 

определена по формуле. 

© Шаллыев Т., 2024 
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ГИПОТЕЗА НЕОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

Неорганический абиогенный синтез углеводородов нефти и газа в настоящее время показан в 

работах В. Портырева, И. Гринберга, П. Кропоткина, А. Кросова, Л. Капсенко, Г. Рудакова и других. 

Неорганическое происхождение нефти и газа подтверждается его сторонниками следующими 

факторами: Наличие большого количества залежей нефти и газа в кристаллических породах разного 

возраста фундамента, продуктов деятельности современных вулканов и космических тел.  

Ключевые слова: 

абиогенный, синтез, углеводородов, нефт, газ. 

Annotation 

Inorganic abiogenic synthesis of oil and gas hydrocarbons is currently shown in the works of V. 

Portyrev, I. Grinberg, P. Kropotkin, A. Krosov, L. Kapsenko, G. Rudakov and others. The inorganic origin of oil 

and gas is confirmed by its supporters by the following factors: The presence of a large number of oil and gas 

deposits in crystalline rocks of different basement ages, products of the activity of modern volcanoes and 

cosmic bodies.  

Key words: 

abiogenic, synthesis, hydrocarbons, oil, gas. 

 

Неорганический абиогенный синтез углеводородов нефти и газа в настоящее время показан в 

работах В. Портырева, И. Гринберга, П. Кропоткина, А. Кросова, Л. Капсенко, Г. Рудакова и других. 

Неорганическое происхождение нефти и газа подтверждается его сторонниками следующими 

факторами: 

Наличие большого количества залежей нефти и газа в кристаллических породах разного 

возраста фундамента, продуктов деятельности современных вулканов и космических тел. 

Высокую температуру образования углеводородов (6000С) принято считать соотношением 

изомерного ряда углеводородов. 

Экспериментальные лабораторные наблюдения показали возможность образования некоторых 

углеводородов и нефтеподобных жидкостей в высоких диапазонах температур и давлений, освоено 

явление синтеза углеводородов (например, синтез Тишера-Тропшона). 

Корреляция нефтяных скважин с глубокими трещинами. Эта гипотеза изложена в ряде работ Г. 

Доленко (1956, 1966, 1971, 1972) и С. Суботного (1966). 

Невозможность объяснения нефти и газа с позиций органического образования: 

а) огромная концентрация нефти в тяжелых шахтах, а также скопление серых битумов (Атабаска, 

месторождение Мелекеска, Делифт). б) непрерывность (эмиграция) диффузных УВ в материнском 

слое и дальняя миграция УВ. Вопросы миграции углеводородов рассматривались в ряде работ В. 

Линеского (1960, 1965, 1966, 1967, 1971). Б. Портырьев рассматривает гипотезу образования нефти как 

вариант космической природы нефтяных углеводородов. По Н. Кудрявцеву (1954, 1967). 

Нефтяные углеводороды образуются из радикалов СН, СН2, СН3, которые выделяются из магмы 
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в определенной последовательности. Метан (СН) образуется при температуре 600-120000С, метилен 

(СН2) при 3000-40000С, затем метил и, наконец, металл при понижении температуры. 

По данным Е. Чекалюка (1971), нефть образуется в пределах верхнего мантийного слоя 

Гутенберга (150 км), где температура выше 1500 К и давление 5000 мПа. В этих условиях 

углеводородные соединения представляют собой термодинамически сбалансированные, стабильные 

системы. Углеводороды образуются за счет восстановления H2O и CO2 в присутствии FeO и Fe3O4. 

Состав нефти на глубине характеризуется значительным содержанием аренов (50 %), 

незначительными нафтеновыми (7-8 %) и очень высокопредельными соединениями (5-6 %). На 

глубине проникновение нефти в осадочные породы рассматривается как нестационарный 

непрерывный поток, в котором немаргинальные углеводороды превращаются в маргинальные и 

циклические углеводороды. 

Гипотеза Е. Чекалюка основана на расчете стабильного состава углеводородов магмы в 

термодинамических условиях. Эти расчеты были подтверждены в эксперименте, где вместо графита в 

реактор добавляли смесь минералов (кальцит, кварц, гексагидрит, вюстид). Через несколько минут 

при повышении давления до 6000-7000мПа и повышении температуры до 1800К в реакторе появились 

летучие компоненты, такие как метан, этан, пропан, бутан, пентон, гексан и гептан. 

Характерно, что гипотеза Е. Чекалюка противоречит гипотезе И. Гринберга. В первом для 

образования углеводородов необходимы высокие давления, во втором, наоборот, вакуум. 

Несколько иначе представляет себе происхождение углеводородов Л. Еланский (1966, 1971). На 

его схеме углеводороды образуются при серпентинизации оливина по следующей формуле: 

3(Fe, Mg)2Sio4+7H2o +Sio2+3со2 

2Mg3(oH)4 Si2o5 +3Fe2o3 +c3H6+o2(тепло). 

Серпентинизация оливина происходит за счет трансформации верхних магматических 

перидотитов в базальтовом слое (22-40 км) земной коры. Это преобразование происходит при 

взаимодействии перидотитов с глубокими слоями гидросферы на глубине 12-22 км, как предсказывал 

Л. Елонский. Контакт оливина с глубинными гидропластами происходит при глубоком проникновении 

земной коры, когда ее глубинные части подвергаются поднятиям и при попадании флюидов по 

разломам в перидотитовую зону. По образующимся трещинам углеводороды смешиваются с 

осадочными породами. 

В подтверждение своей гипотезы Л.Еланский приводит наличие в фундаментах нефтяных шахт 

серпентиновых и хлорит-серпентиновых гнейсов (Байтуганское месторождение, Волго-Уральский 

нефтегазоносный бассейн) и сильносептинизированных олавинов (рудник Чубов, Волго-Уральский 

бассейн). 

В последнее время выдвигаются и другие гипотезы происхождения углеводородов в глубоких 

зонах Земли. Например, Л. Капченко (1962) связывает образование вулканов с гидротермальным 

этапом магматического события. А. Кворсов (1966) считает, что образование жидких УВ обусловлено 

потоком газообразных УВ из магматических интрузий; П. Маркс (1964) предполагает, что 

углеводороды образуются в результате электрохимической реакции графита и железного угля на 

глубине 11-14,5 км. Водород, необходимый для синтеза, получается из воды под действием 

электрического тока. 

Список использованной литературы: 

1. М. Усов. Структурная Геология.Москва, 1940 г. 
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ОБЗОР МЕХАНИЗМОВ, МАШИН И КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАР 

 

Аннотация 

Понятие о механизме и машине постоянно меняется и меняется по мере развития науки и 

техники. Человек всегда заботится об облегчении своей работы и повышении ее производительности. 

Развитие человечества началось с простых ручных инструментов (например, топоров, молотков, луков, 

спутников и т. д.). Но машины меньшего размера (например, водяные и ветряные мельницы) были 

разработаны раньше. 

В Англии революция в технологии началась в середине 18 века с изобретением прядильного и 

ткацкого станка. 

Ключевые слова: 

теплотехника, двигатель, газовые турбины, машины, реактивный двигатель, процессы. 
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REVIEW OF MECHANISMS, MACHINES AND KINEMATIC PAIRS 

 

Abstract 

The concept of mechanism and machine is constantly changing and changing as science and technology 

develop. A person always cares about making his work easier and increasing his productivity. Human 

development began with simple hand tools (e.g. axes, hammers, bows, satellites, etc.). But smaller machines 

(such as watermills and windmills) were developed earlier. 

In England, a revolution in technology began in the mid-18th century with the invention of the spinning 

and weaving loom. 

Key words: 

thermal engineering, engine, gas turbines, machines, jet engine, processes. 
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Понятие о механизме и машине постоянно меняется и меняется по мере развития науки и 

техники. Человек всегда заботится об облегчении своей работы и повышении ее производительности. 

Развитие человечества началось с простых ручных инструментов (например, топоров, молотков, луков, 

спутников и т. д.). Но машины меньшего размера (например, водяные и ветряные мельницы) были 

разработаны раньше. 

В Англии революция в технологии началась в середине 18 века с изобретением прядильного и 

ткацкого станка. Это дало большой толчок развитию производства машиностроительной и других 

отраслей промышленности. Но в то время все машины приводились в движение руками человека, 

лошадьми или природными силами воды и ветра. Никогда не было движущейся машины. 

Настоящая революция в технологии произошла с изобретением первого парового двигателя 

английским ученым Джеймсом Уаттом. Затем машиностроение развивалось более быстрыми 

темпами. Были усовершенствованы двигатели, увеличена мощность и ПТК. Следующим этапом 

развития машиностроения стало изобретение паровых и газовых турбин и двигателей внутреннего 

сгорания. Появились пароходы, поезда, автомобили, а затем и самолеты — самоходные экипажи. 

В XIX веке открытие электричества и разработка электродвигателей дали новый мощный толчок 

развитию машиностроения. Благодаря легкости транспортировки на большие расстояния и 

компактности двигателей большинство рабочих машин приводится в движение электроэнергией. 

Машина – техническая конструкция, осуществляющая определенное механическое действие, 

связанное с преобразованием свойств, размеров, формы или состояния материалов, информации, 

энергии с целью облегчения физического и умственного труда человека, повышения его качества. и 

производительность. 

Машины определяются следующим образом: 

Энергетические машины – это машины, предназначенные для преобразования энергии. Если он 

преобразует любую форму энергии в механическую, его называют движущейся машиной. Если 

явление обращено вспять, это называется генераторной машиной. 

Рабочие машины предназначены для преобразования материалов, т.е. транспортные машины 

преобразуют материалы только по пути изменения состояния объекта. С другой стороны, технологические 

машины предназначены для изменения формы, характера и состояния объекта или материала. 

Информационные машины служат для получения и обработки информации. Контроллеры 

машин преобразуют данные с целью управления мощностью или рабочими машинами. 

Математические машины преобразуют данные для получения математического представления, 

основанного на свойствах объекта. 

Кибернетические машины – основаны на элементах искусственного интеллекта, имитируют или 

заменяют только человека или живые существа. 

Механизм – это система, состоящая из твердых тел, которые позволяют одному или нескольким 

звеньям совершать необходимое движение. Поэтому при рассмотрении любого механизма, например 

в двигателе внутреннего сгорания, твердыми телами являются: 1-коленчатый вал, 2-шатун, 3-поршень, 

4-цилиндр холостого хода, 5-отбойник, 6-ролик и т. д. есть Одно или несколько жестко связанных 

твердых тел в механизме называются валом. 

Связная система, звенья которой находятся в постоянном движении, называется 

кинематической цепью. Кинематические цепи делятся на типы: 

1. Кинематические цепи, движущиеся в плоскости или в пространстве, если пути движения точек 

звеньев находятся в параллельных плоскостях, ее называют кинематической цепью, движущейся в 

плоскости. Если пути движения точек звеньев лежат в пересекающихся плоскостях, то ее называют 

кинематической цепью, движущейся в пространстве. 

2. Открытые или закрытые кинематические схемы. Если начальное и конечное звенья цепи 
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находятся в кинематической паре с неподвижным звеном, то такая цепь называется замкнутой 

кинематической цепью. Если главная передача не находится в кинематической связи с натяжным 

колесом, ее называют разомкнутой кинематической цепью. Стартовую пружину называют пусковой 

пружиной. Последняя ссылка называется последней ссылкой. Связи между этими двумя ссылками 

называются линиями передачи. 

3. Маленькие или сложные кинематические схемы. Если число кинематических пар, 

принадлежащих каждому звену цепи, не более двух, она называется простой кинематической цепью. 

Если в цепи участвует более двух кинематических пар, ее называют сложной кинематической цепью. 

По мере движения механизма положения звеньев меняются относительно друг друга. Когда 

ведущий ген действует по определенному закону, то и остальные гены действуют по определенному 

закону. Для каждого положения ведомого звена другие звенья и точки имеют определенные 

положения, скорости и ускорения. Соответственно, задачами, рассматриваемыми при 

кинематическом анализе, являются следующие: Определение положений звеньев механизма и путей 

движения точек. Определение скоростей звеньев и точек. Определить ускорения звеньев и точек. 

Движение механизма повторяется во времени, поэтому достаточно проанализировать один его 

период. Этот период равен одному полному обороту коленчатого вала. 

При рисовании линий длины, скорости, ускорения и силы звеньев следует представлять в виде 

векторов. Их следует рисовать в масштабе. Отношение фактического заданного размера к 

нарисованному называется масштабом. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Аннотация 

К центральным компонентам электронных компьютеров относятся основная память и 
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процессор. Комплекс технических средств, выполняющих функцию памяти, называется структурой 

памяти электронных вычислительных машин. Структура памяти используется для хранения данных и 

команд. Они позволяют процессору получать доступ к программам и данным. Память делится на три 

типа: 1) основная память, 2) временная память и 3) внешняя память. Основная память также бывает 

двух видов: оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и энергонезависимая память. 

Ключевые слова: 

информатика, информация, компьютерные технологии, информационный поток, мозг, сигналы. 
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CENTRAL STRUCTURES OF ELECTRONIC COMPUTING MACHINES 

 

Abstract 

The central components of electronic computers include main memory and processor. The complex of 

technical means that perform the memory function is called the memory structure of electronic computers. 

The memory structure is used to store data and instructions. They allow the processor to access programs 

and data. Memory is divided into three types: 1) main memory, 2) temporary memory and 3) external 

memory. Main memory also comes in two types: random access memory (RAM) and non-volatile memory. 

Key words: 

сomputer science, information, computer technology, information flow, brain, signals. 

 

К центральным компонентам электронных компьютеров относятся основная память и 

процессор. Комплекс технических средств, выполняющих функцию памяти, называется структурой 

памяти электронных вычислительных машин. Структура памяти используется для хранения данных и 

команд. Они позволяют процессору получать доступ к программам и данным. Память делится на три 

типа: 1) основная память, 2) временная память и 3) внешняя память. Основная память также бывает 

двух видов: оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и энергонезависимая память. ОЗУ 

используется для хранения энергозависимых данных. То есть в электронных вычислительных машинах 

данные в оперативной памяти можно считывать, изменять и записывать во время работы. В 

постоянной структуре хранения данные записываются только один раз и никогда не могут быть 

изменены. Скорость чтения и записи данных в оперативной памяти выше, чем в энергонезависимой 

памяти. В современных электронных вычислительных машинах микросхемы оперативной и 

энергонезависимой памяти изготавливаются на основе технологии кремний-металл-полупроводник. 

Размеры микросхем очень малы, а размеры отдельных элементов памяти близки к размерам 

атомов.Каждый элемент памяти способен хранить 1 бит информации и имеет свой адрес. Адрес 

элемента состоит из двух частей (координат), а именно частей X и Y. Структура оперативной памяти 
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связана с остальным микропроцессорным комплексом электронных вычислительных машин через 

системную шину. Шина состоит из нескольких шин (шина управления, шина данных, адресная шина). 

А шины состоят из линий. По каждой строке может передаваться только один бит данных. Количество 

строк также позволяет определить объем оперативной памяти. Например, если количество строк 

равно 20, то объем оперативной памяти равен 20 (т.е. 220) в степени 2. Чипы памяти могут состоять из 

статических (SRAM) и динамических (DRAM) элементов памяти. В статических элементах памяти 

информация (биты) может храниться длительное время, а в динамических элементах памяти 

информация со временем может стираться. Основными показателями запоминающих устройств 

являются их размер и скорость. Память современных персональных компьютеров построена по 

модульному принципу. Объем оперативной памяти можно увеличить по желанию путем добавления 

дополнительных модулей. Также существует несколько типов модулей: SIP, ZIP, SIMM, DIMM и т. д. 

может быть примером для них. Модули имеют 30 или 72 контакта, а их размеры — 1, 4, 8, 16, 32, 64 и 

т.д. в мегабайтах, а скорость около 60-70 10-6 секунд. Время доступа к памяти является ключевым 

индикатором скорости оборудования, но количество разрядов шины данных системной шины и 

тактовая частота процессора являются ключевыми показателями скорости. Разрешение шины данных 

— это длина единицы данных, то есть количество битов за один доступ к оперативной памяти. Эти 

показатели объединены для измерения скорости передачи данных в память, то есть объема данных, 

которые можно записать или прочитать из памяти за одну секунду. Например, если ширина шины 64 

бита, а частота 50 МГц, то скорость передачи данных по памяти составит 400 мегабайт в секунду. 

Структура энергонезависимой памяти аналогична структуре оперативной памяти. А вот функцию 

элемента памяти выполняют полупроводники, диоды и транзисторы. Запись данных в постоянную 

память также называется программированием. Устройство, которое позволяет это сделать, называется 

программатором. Обычно его можно запрограммировать только один раз. Структуры 

энергонезависимой памяти не требуют энергии, а это означает, что информация хранится в них 

постоянно. Структура временной памяти хранит небольшой объем данных, но запись в нее данных или 

чтение данных из нее выполняется примерно в 10 раз быстрее, чем в оперативной памяти. Этот тип 

памяти называется регистровой структурой. Примерами наиболее распространенных регистров 

являются триггеры. Запись данных или чтение в них данных осуществляется в так называемом 

стековом методе, то есть сначала данные записываются, а затем считываются. Другой тип временной 

памяти называется кэш-памятью. Кэш-память хранится на кристаллах процессора и имеет высокие 

скорости записи и доступа. Например, в процессорах Pentium 1 мегабайт кэш-памяти имеет скорость 

37 обращений за 15 наносекунд. В персональных компьютерах IBM PC объем основной адресуемой 

памяти равен одному байту. То есть каждый байт, записанный в память, имеет свой адрес. 

Операционная система, то есть основная программа на компьютере, записывается в небольшие 

адресуемые блоки памяти. Туда же помещаются специальные программы и драйверы, управляющие 

структурами. Последняя часть памяти — это место, где размещаются пользовательские данные. 

Числа записываются с использованием специальной системы обозначений, также известной как 

система счисления. Алфавит системы счисления состоит из символов, называемых шифрами. 

Например, числа в десятичной системе записываются с помощью десяти цифр 29: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. То 

есть система счета – это система символов, в которой числа записываются в определенном порядке с 

помощью некоторых буквенных знаков. Вычислительные системы делятся на две основные группы: 

позиционные и непозиционные вычислительные системы. В позиционной вычислительной системе 

значение цифры зависит от местоположения ее значения, тогда как в непозиционной вычислительной 

системе такой зависимости нет. Примером наиболее распространенной непозиционной системы счета 

является римская система счисления. Используются следующие коды: I(1), V(5), X(10), L(50), C(100), 
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D(500), M(1000). В римской системе счисления значение цифр не зависит от их места в числе.  

Позиционные вычислительные системы являются наиболее часто используемыми системами в 

повседневных вычислениях. Первая позиционная система счета была изобретена на Ближнем Востоке 

— шестнадцатеричная система счета, имеющая 60 цифр. Эта система в настоящее время используется 

для определения времени – часы. В 19 веке широко использовалась десятичная система, которая и 

сейчас применяется для 12-часовых периодов, градусов круга и т. д. мы используем 

Наиболее распространенными позиционными системами сегодня являются десятичная, 

двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная. Каждая система счисления имеет фиксированный 

буквенный код и основание. 
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ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 

Аннотация 

Компоненты оборудования, используемые при добыче и обработке нефти и газа, отличается и 

классифицируется в зависимости этапа их применения. Разнообразие технических средств и 

технологий позволяет повысить эффективность добычи и обработки углеводородов, снизить издержки 

и минимизировать воздействие на окружающую среду. В данной статье рассказывается особенности 

оборудования которые используются для эксплуатации нефтяных и газовых скважин. 

Ключевые слова: 

оборудования для эксплуатации нефтяных скважин, оборудования 

 для эксплуатации газовых месторождения 
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Для эксплуатации нефтяных и газовых скважин используется разнообразное оборудование, в 

зависимости от способа добычи и особенностей конкретного месторождения. Вот несколько основных 

видов оборудования, которое может использоваться при эксплуатации скважин различными 

способами: 

1. Насосно-компрессорное оборудование. 

Электро-гидравлические насосы являются основным устройством для подачи насосно-

компрессорной смеси (обычно вода и химические добавки) в скважину. Они обеспечивают подъем 

нефти и газа на поверхность. - Компрессоры используются для повышения давления газовой смеси в 

скважине, что позволяет увеличить дебит нефти и газа. Насосы для откачки воды и других жидкостей 

из скважины помогают поддерживать нужный уровень работы скважин и предотвращают возможные 

проблемы с притоком воды. 

2. Оборудование для заканаления скважин. 

- Насосы, трубы, вентили и другие элементы для заканализации скважин. 

- Змеевики для соединения скважин с трубопроводами и газопроводами. 

- Различные устройства для контроля и регулирования потока нефти и газа. 

3. Оборудование для строительства и ремонта скважин. 

Буровые установки – это комплексное оборудование, используемое для бурения скважин. Они 

состоят из буровой вышки, механизмов для опускания и поднятия буровых труб, системы для 

вращения и опущения бурового инструмента, системы смешивания и подачи бурового раствора и 

других компонентов. Буровые установки могут быть переносными, стационарными, гидравлическими 

или механическими, в зависимости от условий бурения и глубины скважины. Буровые трубы – это 

компоненты бурового инструмента, которые используются для прокладки пути скважины. Они бывают 

нарезные, бесшовные, спирально-сварные и другие типы, в зависимости от условий бурения. Буровые 

трубы подвергаются большим нагрузкам и требуют регулярного обслуживания и замены. 

Гидроразрывное оборудование применяется для увеличения проницаемости пласта и увеличения 

дебита нефти и газа. Это технология, при которой в пластовом коллекторе создается высокое давление 

гидравлической жидкости, что приводит к трещиноватости пород и увеличению проницаемости. 

Гидроразрывное оборудование включает насосы, системы контроля давления, трубопроводы и 

другие компоненты. 

4. Оборудование для добычи и обработки нефти и газа: 

Насосы, компрессоры и помпы используются для добычи, транспортировки и обработки нефти 

и газа на различных этапах производства. Насосы применяются для подъема нефтяной смеси из 

скважин, компрессоры – для увеличения давления газа, а помпы – для перекачки жидкостей. Они 

осуществляют эффективную работу добычных и транспортных систем. 

Пилотные установки – это комплексы оборудования, используемые для проведения опытных 

работ по очистке и переработке углеводородов. Они включают в себя различные процессы очистки 

газа и нефти, сепарации фракций, удаления вредных примесей и другие технологические операции. 

Пилотные установки позволяют определить оптимальные параметры обработки и переработки 

продукции. 

Резервуары, сепараторы, трубопроводы и другое оборудование используется для хранения, 

транспортировки и обработки добываемых углеводородов. Резервуары служат для временного 

хранения нефти и газа, сепараторы – для разделения фаз, газоочистные установки – для обработки 

газовой фазы. Трубопроводы обеспечивают транспортировку нефти и газа от месторождения к 

потребителю. 

Это лишь краткий обзор основного оборудования, используемого при эксплуатации нефтяных и 
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газовых скважин для насосно-компрессорных операций, бурения и обустройства скважин, а также для 

добычи, обработки и транспортировки нефти и газа. Однако в каждом конкретном случае 

используется индивидуальный комплекс оборудования, адаптированный под особенности 

месторождения, технологии добычи и экономические условия. 

Это лишь небольшой перечень основного оборудования, которое используется при 

эксплуатации нефтяных и газовых скважин различными способами. Каждое месторождение имеет 

свои особенности, поэтому выбор оборудования зависит от условий добычи, технологии и 

экономических факторов. 

Список использованной литературы: 

1. Robert A. Meyers. Handbook of Petroleum Refining Processes. 2003. 

2. Competitive Industrial Development in the Age of Information: The Role of Co-operation in the 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ФИТОСАНИТАРНОГО  

СОСТОЯНИЯ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

 

Аннотация 

При планировании мероприятий по организации защиты растений на научной основе очень 

важно спрогнозировать фитосанитарную ситуацию и сообщить время, место и способы проведения 

защитных мероприятий. Заранее знание информации о видах болезней, вредителях, их 

распространении, степени поражения и сроках их проведения дает прочную основу для эффективной, 

без больших затрат организации мероприятий по защите растений и заранее экономически 

подготовленных, в зависимости от объема работ, химических, биологические агенты, технологическое 

и трудовое оборудование. 

Ключевые слова: 

почва, климат, сельское хозяйство, вода, питательные вещества, растения, аэрация почвы. 
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THE IMPORTANCE OF PREDICTION AND DIAGNOSTICS OF PHYTOSANITARY 

 CONDITION IN PLANT PROTECTION 

 

Abstract 

When planning measures to organize plant protection on a scientific basis, it is very important to 

predict the phytosanitary situation and inform the time, place and methods of carrying out protective 

measures. Advance knowledge of information about the types of diseases, pests, their distribution, the 

degree of damage and the timing of their implementation provides a solid basis for effective, cost-effective 

organization of plant protection measures and economically prepared in advance, depending on the volume 

of work, chemical, biological agents, technological and labor equipment. 

Key words: 

soil, climate, agriculture, water, nutrients, plants, soil aeration. 
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и трудовое оборудование. Основная цель прогнозирования — повышение урожайности, 

прогнозирование фитосанитарного состояния, планирование мер борьбы и улучшение экологической 

обстановки. Прогнозирование в основном бывает трех видов: многолетнее, долгосрочное и 

краткосрочное. По срокам многолетники устраивают на 5-10 лет. Долгосрочная перспектива 

устанавливается на предстоящий год или сезон. Краткосрочный устанавливается на срок до 30 дней. 

Для прогнозирования фитосанитарного состояния необходимо выявить культуры конкретного района, 

группы фермеров и присутствующие в них вредители, болезни и сорняки. 

Также взаимодействия вредителей и энтомофагов, их динамика изменяются под влиянием 

абиотических и биотических условий. Если они изменяются при каких-либо условиях, то это 

определяется только путем длительного наблюдения, то есть необходимо комплексно фиксировать 

изменения в размножении вредителей при проведении агротехнических и селекционных 

мероприятий в различных гидрометеорологических и почвенных условиях. И служат основой для 

прогнозирования увеличения и распространения вредителей в будущем. В этих условиях известны 

четыре типа периодов размножения вредителей: 

1. Численность вредителей невелика в периоды застоя из-за неблагоприятных условий. 

2. Период, в который численность вредителей увеличивается за счет благоприятных 

абиотических условий и достаточных запасов пищи. Здесь значение энтомофагов снижается. 

3. В результате указанных выше адекватных условий обитания и повышенной толерантности 

вредителей к неблагоприятным условиям наступает период чрезмерного размножения вредителей. 

4. Через определенный период времени популяция вредителей уменьшается в результате 

ухудшения условий жизни. 

Очень важно определить сроки этих периодов, период их замены. 

Многолетние прогнозы направлены на определение динамики размножения вредителей в 

разные годы при разных условиях сельскохозяйственного производства. При этом следует изучить 

причины увеличения и уменьшения численности вредителей и показать пути доведения их 

численности до экономически безопасного состояния путем проведения различных мероприятий. 

Также эта информация даст экономические результаты при полном соблюдении всех мер агротехники 

и проведении методов борьбы. Этот набор данных передается в компьютер и программу 

автоматизированной системы управления. 

Целью долгосрочных прогнозов является планирование мер борьбы на предстоящий год или 

сезон. При этом в основном учитываются погодные условия и запасы пищи того года. Знание таких 

условий позволяет не только проводить эффективные меры борьбы, но и вносить некоторые 

изменения в агротехнические и организационные мероприятия. 

Краткосрочное прогнозирование в основном связано с определением сроков появления, 

гибели, местоположения 105 и сроков проведения мероприятий по борьбе с ними, а также принятием 

мер на основе информации о них. При использовании этой информации важно знать количество 

полезного тепла. Это связано с тем, что развитие разных фаз вредителей часто связано с температурой 

воздуха. При проведении боевых действий необходимо также изучение фенологии растений. Это 

связано с тем, что рост растений и фитофагов часто синергичен. 

Метеорологические данные (температура, количество осадков), агротехнические данные, такие 

как обработка, посадка, севооборот, внесение удобрений, а также инвентаризация вредителей и 

фитопатогенов, необходимы для прогнозирования развития и распространения вредителей. На 

основании этой информации в программе должно быть указано точное время проведения боевых 

мероприятий. Научная основа выявления и прогнозирования вредителей в Говаче заключается в 

следующем. Чтобы спланировать мероприятия по борьбе с вредителями, необходимо заранее 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №3 / 2024 

 

 

25 

выяснить, какие виды вредителей появятся, в каком количестве и когда. Эти мероприятия следует 

проводить с регулярными проверками и осмотрами в течение всего года, как летом, так и зимой. 

Определение видов, численности и времени появления вредителей в основном проводится по трем 

направлениям. На первом этапе убранные поля должны быть посещены специальными 

специалистами, зафиксированы встреченные вредители и больные растения. 

По второму направлению следует сажать хлопок или проводить работы на территориях, где 

вредители появлялись в предыдущие годы. Основная цель этой стратегии – зарегистрировать 

возникающие вредители и болезни, определить зоны их распространения и определить территории, 

где следует применять меры биологического или химического контроля. 

По третьему направлению следует назначить специальных репортеров (связистов) для 

наблюдения за их внешним видом, численностью, полетом бабочек, появлением яиц в особо опасных 

местах появления вредителей. Этот метод носит сугубо сезонный характер и является одной из 

наиболее ответственных проблем в период массового появления вредителей. 
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ВАЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СТАДОМ В КОМПЛЕКСНОЙ БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ 

 

Аннотация 

В Туркменистане структура почвы повреждается из-за многократной обработки посевов, 

поэтому приходится проводить вспашку. Существуют различные виды выпаса: осенний, полевой, 

предпосевной и пропашной. Как известно, в почве протекает период спячки фитопатогенов и 

насекомых. Поэтому правильное ведение хозяйства фермером оказывает прямое влияние на 

численность вредителей. Существует несколько способов выполнения пакетных операций. Во-первых, 

вспашка производится ближе к концу сбора урожая. При этом наступает фаза спячки вредителя, 

семена сорняков попадают в нижние слои почвы, повреждаются и загнивают. 

Ключевые слова: 

почва, климат, сельское хозяйство, вода, питательные вещества, растения, аэрация почвы. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

26 

Babaeva Bagul, teacher. 

Amansahedov Dovletgeldi, student. 

Durdyeva Bakhar, student. 

Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov. 

Ashgabat, Turkmenistan. 

 

IMPORTANCE OF HERD MANAGEMENT IN INTEGRATED PEST MANAGEMENT 

 

Abstract 

In Turkmenistan, the soil structure is damaged due to repeated cultivation of crops, so plowing has to 

be carried out. There are different types of grazing: autumn, field, pre-sowing and row-crop. As is known, a 

period of hibernation of phytopathogens and insects occurs in the soil. Therefore, proper farming by the 

farmer has a direct impact on the number of pests. There are several ways to perform batch operations. 

Firstly, plowing is done towards the end of the harvest. At the same time, the pest’s hibernation phase begins; 

weed seeds fall into the lower layers of the soil, become damaged and rot. 

Key words: 

soil, climate, agriculture, water, nutrients, plants, soil aeration. 
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предпосевной и пропашной. Как известно, в почве протекает период спячки фитопатогенов и 

насекомых. Поэтому правильное ведение хозяйства фермером оказывает прямое влияние на 

численность вредителей. Существует несколько способов выполнения пакетных операций. Во-первых, 

вспашка производится ближе к концу сбора урожая. При этом наступает фаза спячки вредителя, 

семена сорняков попадают в нижние слои почвы, повреждаются и загнивают. Этот метод часто 

применяется на зерновых культурах. Это часто приводит к уничтожению фаз зимовки гессенской, 

шведки, других вредителей и фитопатогенов, распространяющих ржавчину и мучнистую росу. Второй 

– осенью вспахать землю на 20–25 см. Этот метод земледелия чаще всего практикуется в южных 

регионах. Этот метод также приводит к уменьшению численности вредителей и фитопатогенов. Третий 

проводится в конце осени, а в Кахалацах – ранней весной. Внесенные таким образом удобрения 

оказывают меньшее воздействие на вредителей. При четвертом способе работы по рытью глубокой 

траншеи проводятся без опрокидывания грунта. Этот метод также уменьшает количество вредителей. 

В результате правильной осенней уборки тыквы на полях урожайность увеличивается на 10-20%, то 

есть с гектара можно собрать на 3,2-4,3 ц больше. 

По результатам испытаний установлено, что растение быстро растет, цветет, быстро 

формируются плоды, растения устойчивы к вредителям, до наступления холодов можно собрать 89% 

урожая. Если землю вспахать весной, до заморозков можно собрать 60-70% урожая. Правильно 

проведенная осенняя уборка по агротехническим инструкциям приводит к впитыванию воды в 

верхние и нижние слои, уменьшению солей в составе почвы. Осуществление этих мероприятий также 

приводит к уменьшению численности сорняков. Сорняки уменьшаются на 50-70% при вспашке двумя 

слоями мульчи. Кроме того, двухслойное парование приводит к лучшему распределению вносимых 

удобрений и улучшению микробиологического состояния почвы. Благодаря климатическим условиям 

Туркменистана очень удобно засеивать хлопковые поля в ноябре, а поля кукурузы и люцерны – во 

второй половине октября. Важна также глубина посева, то есть его следует производить на глубину 32-

35 см в почвах с низким и средним засолением и 35-40 см в остальных почвах. Это приводит к 
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улучшению структуры почвы, значительно ухудшает условия зимовки присутствующих в почве 

вредителей и снижает их численность. 

Пролить перед посадкой также очень важно. Создает условия для хорошего роста семян, 

способствует сохранению устойчивости и уменьшению сорняков. Это также приводит к усыханию 

насекомых, вышедших из спячки, и уменьшению их численности в 3-4 раза. При предпосевных 

обработках боронование на глубину 8-10 см и сгребание на глубину 18-20 см дает дополнительную 

урожайность 3-3,5 ц/га. 

Также очень важно провести посадку в правильное агротехническое время. При этом следует 

учитывать главным образом температуру и состояние почвы. Эти условия позволяют семенам быстро 

прорасти и полностью собрать сосуды. Изменяя сроки посадки, можно добиться устойчивости и 

устойчивости растений до момента питания опасных вредителей сельскохозяйственных культур. Это 

агротехническое мероприятие очень важно при выращивании хлопка. Это связано с тем, что хлопок — 

это растение, которому в период роста требуется много времени и много тепла. Поэтому 

своевременная агротехническая посадка позволяет собрать большую часть качественного урожая еще 

до наступления холодов. Но семена ранее посаженной культуры из-за недостатка тепла не способны 

прорасти, долго лежат в почве, могут загнить и развиться грибковые заболевания. Фитопатогены 

быстро распространяются, и при посадке летом грубых, голых семян возникают заболевания. Однако 

при более раннем посеве семена косточки устойчивы к гниению и дают хорошие результаты при 

смешивании с фунгицидами в сухом и полусухом виде. Поэтому лучшее время для посадки хлопка в 

предгорьях Копетдага – с 30 марта по 20 апреля. В Лебапском велаяте это с 5 по 25 апреля, в 

Дашогузском велаяте с 10 по 30 апреля. Как показали последние исследования, посев по специально 

нарисованным линиям и под пленку способствует скороспелости хлопка, получению более высокой 

урожайности, т.е. до 10 ц/ч дополнительного урожая. Этот метод очень полезен и с точки зрения 

защиты растений, т.е. до момента осеннего сбора урожая, отела, саженцы просыпаются от тишины и 

начинают поедать семена растений, хлопчатник сохраняется, улучшается и его устойчивость к 

болезням и вредителям. увеличивается. Они могут переносить умеренное питание фитофагами, при 

этом общая урожайность не снижается. 

Глубина посадки также важна для повышения урожайности и защиты растений. Несомненно, что 

и другие агротехнические мероприятия, такие как прополка и обработка рядов, также важны с точки 

зрения хозяйственной и защиты растений. Своевременная обрезка и прополка приводят к 

уменьшению численности вредителей. 

Как известно, сосущие насекомые собираются в росте культурных растений, особенно 

хлопчатника, поэтому своевременная обрезка поросли приводит к увеличению плодовых косточек и 

уменьшению численности вредителей. 
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ДИКОБРАЗЫ-ВРЕДИТЕЛИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 

Аннотация 

Основными вредителями сада являются совка хлопковая, совка осенняя, коробчатый 

долгоносик крестоцветных, цикадка, табак, тепличная тля и трипсы. Говачевый сков принадлежит к 

семейству сковых видов Scorpio. Он повреждает более 100 видов растений. В основном он повреждает 

хлопок, кукурузу, томат, табак и подсолнечник. Сведения об этом виде приведены также в работе Э. 

Кокано-ван и С. Мярсевой (1999). 

Ключевые слова: 

хлопок, видов, бабочки, Туркменистане, цвета. 

 

Abstract 

The main garden pests are cotton bollworm, fall armyworm, cruciferous boll weevil, leafhopper, 

tobacco, greenhouse aphids and thrips. The govac's skov belongs to the Scorpio family of skov species. It 

damages more than 100 plant species. It mainly damages cotton, corn, tomato, tobacco and sunflower. 

Information about this species is also given in the work of E. Kokano-van and S. Myarseva (1999). 

Key words: 

cotton, species, butterflies, Turkmenistan, colors. 

 

Основными вредителями сада являются совка хлопковая, совка осенняя, коробчатый 

долгоносик крестоцветных, цикадка, табак, тепличная тля и трипсы. 

Говачевый сков принадлежит к семейству сковых видов Scorpio. Он повреждает более 100 видов 

растений. В основном он повреждает хлопок, кукурузу, томат, табак и подсолнечник. Сведения об этом 

виде приведены также в работе Э. Кокано-ван и С. Мярсевой (1999). 

Длина крыльев бабочки 30-40 мм, передние крылья желтовато-серого, розового цвета. Задние 

крылья гладкие, с серповидным темным пятном посередине. Самка откладывает около 800-1000 яиц. 

Он размещает их на краю молодых листьев, возле основания цветка, на поверхности цветка. 

Яйцо сначала жидкое, затем через 3 дня становится бледно-серо-коричневым. Форма его 

полукруглая, размер до 0,5-0,6 мм. Яйценосный период составляет 2-4 дня. 

Гусеница живет 6 лет и цвет каждого возраста разный: сначала ярко-зеленый, затем темно-

зеленый, переходящий в коричневый. Его отличают 3 темные полосы, идущие по его длине. Он 

образует отверстие диаметром 0,7 мм в верхней части лезвия и подается. Через 13-22 дня гусеницы 

последнего возраста проникают в почву на глубину 15-18 см и окукливаются. 

Куколка красновато-коричневого цвета и на этой фазе роста зимует в почве. За период своего 

развития хлопковая совка может повредить 15-24 коробочки хлопчатника. В наших условиях ватные 

почки формируются за 3-4 поколения. Продолжительность жизни потомства 25–35 дней. Первое 

поколение проходит в бурьяне на берегу ручья. 

Борцовские мероприятия. Соблюдение агротехнических мероприятий, т. е. проведение осенней 

уборки и зимнего сбора воды, приводит к сокращению периода зимовки урожая хлопчатника. 
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Своевременная пролива, обработка и орошение повышают устойчивость хлопка к вредителям. 

Биологическая мера борьбы. Известны 7-11-точечные жуки, питающиеся яйцами, личинками I-II 

возрастов, обыкновенными золотоглазками, ориусовыми комарами, большеглазыми мухами Helenus, 

нимфами и некоторыми видами мух. Трихограмма и Габробракон – широко используемые энтомофаги 

в Туркменистане. 

При наличии 10-20 яиц или 6-10 личинок на 100 растений следует провести химический 

контроль, то есть опрыскивать 0,6 л беста-альфа и 0,5 л карате в 250-300 л воды. 

Фитофтороз наносит серьезный ущерб листьям и корням 169 видов хлопчатника, сахарной 

свеклы, подсолнечника, кунжута, овощных и зерновых культур, изрежает посевы. 

Крылья бабочки коричневые (35-40 мм), с 3 ланцетными, круглыми и почковидными пятнами. 

Яйца гладкие, полусферические, размером 0,5 мм. Бабочка откладывает до 400–2200 яиц, 

откладывает их поодиночке или группами на нижней стороне листьев. Через 5-7 дней из яиц 

вылупляются личинки. 

Гусеница серого цвета, с темными боковыми полосами, 8 пар ног, длина 38–45 мм. Они обитают 

в почве, повреждают листья, корневую шейку и основание растения и наносят большой вред. Взрослая 

гусеница осенней свиноматки зимует в почве на глубине 10–25 см и переносит низкие температуры 

11–18 °С. 

Куколка красно-коричневого цвета, длиной 20 мм. Личиночная стадия длится 30–37 дней, стадия 

куколки – 12–20 дней. 

Борцовские мероприятия. Полное соблюдение агротехнических мер борьбы, посадка 

устойчивых сортов приводит к снижению осеннего урожая. В основном нам нужно уничтожать сорняки 

на полях, потому что бабочки откладывают на них яйца. Он должен иметь глубокие корни, собирать 

зимнюю воду и посадить в нужное время. 

При проведении мероприятий биологической борьбы важно использовать таких насекомых, как 

Apanteles telenga, Rogas dimidi-atus, Ctenichneumon panzer. 

При химическом методе борьбы с осенней гнилью следует опрыскивать 40-50 кг/га 10% зерна 

базуди. 

В период развития на 1 га бедной почвы в 250-300 л воды следует опрыскивать 0,6 л беста-альфа 

и 0,3 л энджеона. Карадрина повреждает 128 видов растений (бобовые, злаки, кабачки, сахарная 

свекла, табак, арахис, сафлор, люцерна, томат, картофель, соя и др.). Он поедает листья растения. 

Крылья бабочки серо-коричневые с почковидными пятнами. 

Яйца зеленовато-желтые, длиной 0,5 мм. 

Гусеница зеленого, серого или коричневого цвета с тонкой волнистой линией на спине, слабой 

черной линией сбоку тела и светло-желтой линией под ней. Длина 25–30 мм. 

Куколка блестящая, желто-коричневого цвета, длиной 10-13 мм. Куколки и личинки карадрины 

также зимуют в последней личиночной стадии.Период яйца карадрины 2-4 дня, личинки созревают за 

2-2,5 дня, на развитие одного поколения уходит в среднем 35 дней и в течение года дает 5 поколений. 

Выполнение агротехнических мер борьбы аналогично таковому для других культур. 

Для мероприятий биологической борьбы рекомендуется использовать тихограмму, златоглазку, 

кекене 7-11 точечную, ориус, анториус подушечку. 

Химическими средствами борьбы следует опрыскивать по 1-2 глистов на одно растение 

хлопчатника, 0,6 л беста-альфа, 0,3 л энджеона на 250-300 л воды, 1 гайр. 

Помимо вышеперечисленного, в отдельные годы встречаются хлопчатник, сорго, дикие 

долгоносики, кукурузные мотыльки, которые наносят большой ущерб урожаю. 
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БОЛЕЗНИ ГОВАЧА И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 

Аннотация 

Заболевание корневыми гнилями широко распространено. Продуцируется комплексом 

почвенных грибов (Rhizoctonia solani, Thielaviopsis Basicola). Это продолжается в течение 

вегетационного периода для хлопка со средним волокном и до созревания для хлопка с тонким 

волокном. 

Ключевые слова: 

хлопок, форма, листья, симптомы, фитофторозом. 

 

Abstract 

Root rot disease is widespread. Produced by a complex of soil fungi (Rhizoctonia solani, Thielaviopsis 

Basicola). This continues through the growing season for medium-staple cotton and until maturity for fine-

staple cotton. 

Key words: 

cotton, form, leaves, symptoms, late blight. 

 

Заболевание корневыми гнилями широко распространено. Продуцируется комплексом 

почвенных грибов (Rhizoctonia solani, Thielaviopsis Basicola). Это продолжается в течение 

вегетационного периода для хлопка со средним волокном и до созревания для хлопка с тонким 

волокном. 

Это заболевание быстро развивается в районах с глинистыми почвами и вблизи грунтовых вод. 

Также благоприятные условия для развития болезни создают плохое предпосевное выравнивание, 

застилание почвы и глубокий посев семян. На шейках корней появляются коричневые пятна, они 

размножаются, образуя кольцо. Болезнь ослабевает в теплую погоду (выше 25°С). При разрезе стебля 

корневой шейки видно, что ткани потемнели. 

Скрытая форма корневой гнили встречается у тонковолокнистого хлопка. В начале сентября 

хлопок подрастает, сохнет и синеет. При широком распространении корневой гнили корни 

хлопчатника становятся редкими, а урожайность снижается. 
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Борцовские мероприятия. Семена следует обработать витаваксом (5 л + 30 л воды/т) или 

максимом XL (1,5 л + 45 л воды/т). Должен пройти севооборот. Необходимо провести прополку и 

мульчирование. 

Гоммоз вызывается бактерией Xanthomonasmalvacearum. Встречается во всех типах хлопка. Его 

основным симптомом является выделение влажной коричневой жидкости. В больных яичках 

появляются опущенные иглы. 

Повышенная температура и влажность благоприятны для роста бактерий. Волокно больного 

хлопка портится и урожайность снижается на 25-30%. 

Борцовские мероприятия. 1 тонну семян, подлежащих посадке, следует смешать с 10 л воды на 

6 кг семян. Удалите растительные остатки и сорняки, мульчируйте и сохраняйте зимнюю воду. 

Существует два типа увядания: вертициллезное увядание и фузариозное увядание. 

Вертициллезное увядание часто встречается у средневолокнистого хлопка. Заболевание 

возникает во время бутонизации и цветения хлопчатника. Сначала желтеют и засыхают нижние, а 

затем верхние листья. В ряде случаев наблюдается острая форма. Затем, в конце августа, хлопок 

быстро высыхает, синеет, а жилки внутри стебля становятся черными. Заболевание вызывает гриб 

Verticillium dahlae. Этот гриб выделяет токсичное вещество, отрицательно влияющее на рост 

хлопчатника. Болезнь распространяется через воду, рабочие инструменты и насекомых. 

Фузариоз кочана обычно продолжается от ранней стадии хлопчатника до конца. Вызывается 

грибком Fusarium oxysporum. Он оседает в жилках растения и отрицательно влияет на его развитие. 

Болезнь не поражает люцерну и зерновые культуры. Основными симптомами заболевания являются 

появление на семенах и листьях сетчатых желтых пятен. Также краснеют жилки корней и стеблей. 

Снижается прочность волокна и урожайность больного хлопка. 

Фузариоз головки характеризуется быстрым, медленным, скрытым фитофторозом и 

фитофторозом.Меры борьбы. Севооборот, уход следует проводить своевременно и опрыскивать 

семена соответствующими фунгицидами. 

Макроспориоз (побурение листьев) – грибковое заболевание хлопчатника. Его основные 

симптомы – появление на семенах, листьях и стручках коричневых пятен с розоватым краем. Болезнь 

хорошо проявляется в августе и сентябре. Там, где заболевание широко распространено, качество 

волокна и урожайность снижаются. 

Борцовские мероприятия. Агротехнические мероприятия следует проводить своевременно. На 

поздних стадиях не следует переувлажнять и рекомендуется использовать фунгициды, такие как ртуть 

и бордосская смесь. 

Мучнистая роса возникает во второй половине роста хлопчатника и вызывает белые пятна на 

листьях. Пораженные участки опрыскивают 18-20 кг/га серы. Также у хлопчатника образуются 

скручивание листьев, желтая, серая, черная гнили, хлопчатник, аспергиллез, черные соковые болезни. 

Основой мер борьбы с ними является своевременный уход. 
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ЗНАЧЕНИЕ АГРОТЕХНИКИ В КОМПЛЕКСНОЙ БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ 

 

Аннотация 

В основе условий, влияющих на жизнедеятельность болезнетворных фитопатогенов и 

вредителей, лежит степень соблюдения агротехнических мероприятий. Потому что существует тесная 

связь между обработкой почвы, чистотой семян, сроками сева, севооборотом, применением 

удобрений, прополками и другими агротехническими мероприятиями и жизнью вредителей и 

фитопатогенов. Соблюдение этих мер способствует хорошему росту растений и повышению их 

устойчивости к болезням и вредителям, приводит к увеличению урожайности. 

Ключевые слова: 

почва, климат, сельское хозяйство, вода, питательные вещества, растения, аэрация почвы. 
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THE IMPORTANCE OF AGRICULTURAL TECHNIQUES IN INTEGRATED PEST MANAGEMENT 

 

Abstract 

The basis of the conditions affecting the life activity of pathogenic phytopathogens and pests is the 

degree of compliance with agrotechnical measures. Because there is a close connection between soil 

cultivation, seed purity, sowing timing, crop rotation, use of fertilizers, weeding and other agrotechnical 

measures and the life of pests and phytopathogens. Compliance with these measures promotes good plant 

growth and increases their resistance to diseases and pests, leading to increased yields. 

Key words: 

soil, climate, agriculture, water, nutrients, plants, soil aeration. 

 

В основе условий, влияющих на жизнедеятельность болезнетворных фитопатогенов и 

вредителей, лежит степень соблюдения агротехнических мероприятий. Потому что существует тесная 

связь между обработкой почвы, чистотой семян, сроками сева, севооборотом, применением 

удобрений, прополками и другими агротехническими мероприятиями и жизнью вредителей и 

фитопатогенов. Соблюдение этих мер способствует хорошему росту растений и повышению их 

устойчивости к болезням и вредителям, приводит к увеличению урожайности. Агротехнические 

мероприятия служат основным направлением улучшения фитосанитарного состояния 

агроэкосистемы, предотвращения распространения фитопатогенов и вредителей, повышения 

устойчивости растений к ним. Основная цель агротехнических мероприятий – получение высокого 

урожая. Никаких дополнительных средств на защиту растений не тратится, но правильное проведение 
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этих мероприятий лежит в основе решения проблемы защиты растений. То есть агротехнические 

мероприятия важны не только для повышения урожайности, но и для защиты растений и разработки 

согласованной программы борьбы с вредителями. При проведении агротехнических мероприятий 

создаются неблагоприятные условия для жизнедеятельности фитопатогенов и вредителей, снижается 

их численность. 

Очень важно правильно настроить структуру посевов перед проведением агротехнических 

мероприятий. Например, для увеличения численности энтомофагов, питающихся соком однолетних 

сорняков, необходимо сеять такую культуру, как кукуруза. Также посадка богатых нектаром растений, 

таких как гречка, горчица, лук, рапс, горчица, подсолнечник, обеспечивает питание энтомофагам и, как 

следствие, повышает их агрессию. Для выживания энтомофагов важна также роль лесных зон на 

окраинах посевов. В целом, по результатам экспериментов, удобно сочетать агротехнические и 

биологические меры борьбы. Однако координация с мерами химического контроля затруднена. 

Следовательно, пестициды можно распылять, когда необходимы меры химического контроля. 

Например, отличные результаты дает предпосев семян специализированными фунгицидами. 

Правильное выполнение агротехнических мер борьбы повышает урожайность, экономически 

окупается за короткий период времени и приносит прибыль. В целом с точки зрения защиты растений 

основная цель этих мероприятий — регулирование отношений в агробиоценозе, то есть создание 

неблагоприятных условий для фитопатогенов и вредителей, а также увеличение численности 

энтомофагов. Сосредоточение внимания именно на агротехнических мероприятиях будет 

способствовать решению проблем. 

Научный севооборот способствует повышению урожайности и снижению численности 

вредителей и фитопатогенов. В условиях Туркменистана основу растений, включаемых в севооборот, 

составляет люцерна. Это растение способствует обогащению почвы, улучшению ее химического, 

физического и устойчивого состояния и, как следствие, повышению плодородия на 6-10 процентов. По 

оценкам ученых НИИ, в полуметровом верхнем слое почвы, засаженной трехлетней люцерной, 

собрано 231-278 кг биологического азота, а на 1 га собрано 10-12 тонн органических отходов. люцерну 

удалили. Также было отмечено, что физическое состояние почвы, влагоудержание и 

микробиологическое состояние улучшились в 3-4 раза. Повторная посадка одной и той же культуры 

на одной и той же площади приводит к привыканию к ней насекомых, фитопатогенов и сорняков, что 

приводит к усилению роста. В этой ситуации было установлено распространение опасного для 

хлопчатника заболевания фузариозного увядания. Известно также, что устойчивые к увяданию сорта 

рецидивируют через определенный период времени. Но опыт сельского хозяйства показал, что это 

опасное заболевание можно предотвратить с помощью севооборота. В зависимости от уровня 

засоления почвы Туркменистана рекомендуется различная линия севооборота. Например, в 

слабосолевых районах 3:5:1 (3-клевер, 5-клевер, 1-зерновые, кукуруза, рожь), 1:3:6 (1-зерновые, 

кукуруза, 3-клевер, 6-полая ). Соотношение 1:3:5 идеально подходит для районов со средней 

соленостью. В целом в результате полного соблюдения научно и практически апробированных 

агрорекомендаций севооборота при выращивании посевов бобовых или злаковых культур, 

фитономусов и фитопатогенов вырабатываются специально адаптированные, только хлопковые 

вредители: насекомые, мотыльки, тли и фитопатогены. длинноносые совки, а известно, что 

организмы, производящие хлопок, исчезают при его замене хлопком. Потому что эта нежить-

монофаги не способна питаться другими растениями. Кроме того, при полном соблюдении этих 

правил эти монофаги не размножаются и не получают широкого распространения. 

Также за счет улучшения состава и структуры почвы в севообороте это позволяет растению 

быстрее расти, сохранять себя, повышать устойчивость к болезнетворным фитопатогенам и 
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вредителям. В результате севооборота можно предотвратить такие заболевания, как ржавчина, 

фузариозное увядание, вертициллезное увядание хлопчатника, кукурузная ржавчина, фитофтороз 

капусты. Севооборот должен осуществляться не только по хлопку, но и по всем культурам. Например, 

посадка картофеля на одном и том же месте приводит к росту и распространению стеблевой 

нематоды, колорадского жука, фитофторы, вирусных и бактериальных заболеваний. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 

Аннотация 

Способность растения реагировать на фитопатоген называется иммунитетом. В основном это 

связано с тем, что место внедрения фитопатогена в ткани растения закрыто и болезнь не 

распространяется за счет высыхания. Например, такая ситуация наблюдается у сорта табака, 

устойчивого к табачной мозаике. Болезнь не распространяется даже в результате незначительных 

изменений состава клеточного сока растения. 

Искусственный иммунитет – это свойство растения, приобретенное в ходе индивидуального 

развития, т. е. устойчивость к болезням. Искусственный иммунитет более развит у человека, чем у 

животных. 

Ключевые слова: 

почва, климат, сельское хозяйство, вода, питательные вещества, растения, аэрация почвы. 
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SCIENTIFIC BASIS OF COMPREHENSIVE PLANT PROTECTION 

 

Abstract 

The ability of a plant to respond to a phytopathogen is called immunity. This is mainly due to the fact 

that the site of introduction of the phytopathogen into the plant tissue is closed and the disease does not 

spread due to drying. For example, this situation is observed in a tobacco variety that is resistant to tobacco 

mosaic. The disease does not spread even as a result of minor changes in the composition of the plant’s cell 

sap. 

Artificial immunity is a property of a plant acquired during individual development, i.e. resistance to 

disease. Artificial immunity is more developed in humans than in animals. 

Key words: 

soil, climate, agriculture, water, nutrients, plants, soil aeration. 

 

Способность растения реагировать на фитопатоген называется иммунитетом. В основном это 

связано с тем, что место внедрения фитопатогена в ткани растения закрыто и болезнь не 

распространяется за счет высыхания. Например, такая ситуация наблюдается у сорта табака, 

устойчивого к табачной мозаике. Болезнь не распространяется даже в результате незначительных 

изменений состава клеточного сока растения. 

Искусственный иммунитет – это свойство растения, приобретенное в ходе индивидуального 

развития, т. е. устойчивость к болезням. Искусственный иммунитет более развит у человека, чем у 

животных. У растений распространение болезни предотвращается с помощью таких методов, как 

искусственная иммунизация. Искусственный иммунитет, в свою очередь, делится на инфекционный и 

неинфекционный типы. Растение считается инфекционным, если оно подвергается заболеванию, а 

затем заражается, но считается неинфекционным, если после химической иммунизации у него не 

развивается заболевание. 

Между растением и возбудителем происходят сложные процессы. Распространение болезни 

зависит не только от состояния растения, но и от патогенности (вирулентности) фитопатогена. 

Формирование иммунитета у растений зависит от анатомо-морфологических особенностей 

растения. Например, толщина покровной ткани растения важна для предотвращения 

распространения грибков мучнистой росы, проникающих через кутикулу. Также благодаря толщине 

кутикулы устойчивые к болезням сорта яблонь и томатов не болеют чесоткой и серой гнилью. 

Нераспространение болезни зависит также от строения стеблей растения, мягкости листьев и 

наличия воскового слоя. Изменения кислотности сока растительных клеток (pH) также влияют на 

распространение болезни. Например, кислотность клеточного сока томата высокая (рН-5-6) и 

неустойчива к черной бактериальной фитофторозу в ранний период роста, но снижается (рН-4) и 

повышается устойчивость к заболеванию в период созревания плодов. На возникновение заболевания 

влияет и степень осмотического давления сока растительных клеток. Например, высота осмоса 

яблочного сока составляет 18 атмосфер, а грибов черной гнили — 63 атмосферы. В результате 

создаются условия для распространения заболевания. Обилие углеводов (главным образом 

дисахаридов), белков, алкалоидов и фенолов в растениях повышает их устойчивость к болезням. 

Известно, что растения выделяют бактерицидные и фунгицидные вещества (фитонциды) и 

повышают устойчивость к болезням. Фитонзиды содержат комплекс глюкозидов и альдегидов. 

Как известно, способность растений противостоять воздействию фитопатогенов разнообразна. 

Это связано с прямым отрицательным воздействием на фитопатоген или с нейтрализацией 
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выделяемых им токсинов. Это связано с созданием механического барьера в тканях передачи (связано 

с наличием лигнина, суберина) и повышением устойчивости растения к болезням в результате 

физиологических и биохимических воздействий. В ходе филогенетического развития растений важное 

значение для повышения их иммунитета имеет образование фитоалексинов и активация ферментов, 

снижающих действие фитопатогенов. 

В последние годы большое внимание уделяется биологической и химической иммунизации для 

защиты сельскохозяйственных культур от болезней. Чтобы защитить растения от болезней, 

вакцинация предполагает введение слабого штамма возбудителя болезни здоровым растениям. 

Например, для повышения устойчивости картофеля к табачной мозаике прививают слабый штамм 

вируса, вызывающего заболевание. 

Основная цель химической иммунизации — снизить действие фитопатогенов (нейтрализовать 

их токсины) путем выделения в растение различных химических веществ (гидрохинон, 

ортонитрофенол, паранитрофенол). 

Метод биологической борьбы направлен на регулирование экологического баланса путем 

использования микробиологических агентов, полезных энтомофагов (насекомоядных), акарифагов 

(кузнекофагов) и применения их на полях, что приводит к получению высокой урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

В целом в результате правильного применения биологического метода на научных основаниях 

с каждого гектара можно получить дополнительно экологически чистые 2,8-7 ц хлопка, 30-100 ц 

томатов, 13-16 ц зерна. 

Знание степени ущерба, наносимого вредителями продуктивности сельскохозяйственных 

культур, является одной из основных задач комплексной системы борьбы с вредителями. Знать этот 

уровень вредителей важно во многих отношениях. Он: 

- помогает выбрать виды эффективных мер борьбы; 

- способствует гармоничному взаимодействию животных на сельскохозяйственных полях; 

- экономит ресурсы борьбы с вредителями; 

- предотвращает загрязнение окружающей среды пестицидами; 

- приводит к увеличению качества и количества рождаемости. 

Вредителей следует ограничивать агротехническими, биологическими и микробиологическими 

мерами борьбы в той мере, в какой они наносят экономический ущерб растениям. После того, как их 

количество превысит этот уровень, рекомендуется использовать пестициды с низкой токсичностью. 

Своевременное проведение мероприятий по защите растений позволит повысить урожайность 

сельскохозяйственных культур и улучшить здоровье природы. 
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КАРТОШКА 

 

Аннотация 

Картофель – одна из важнейших культур для человечества среди современных 

сельскохозяйственных культур. Он считается равным по важности продовольственным культурам, 

таким как рис, пшеница и кукуруза. Клубни картофеля на 75 процентов состоят из воды и на 25 

процентов из сухих веществ. 14-22 процента сухого вещества составляет крахмал, 14,3 процента белка, 

1 процент клетчатки. 

Ключевые слова:  

картофель, культур, биологическую, глюкозы, результаты. 

 

Abstract 

Potatoes are one of the most important crops for humanity among modern agricultural crops. It is 

considered equal in importance to food crops such as rice, wheat and corn. Potato tubers consist of 75 

percent water and 25 percent dry matter. 14-22 percent of dry matter is starch, 14.3 percent protein, 1 

percent fiber. 

Key words: 

potatoes, crops, biological, glucose, results. 

 

Картофель – одна из важнейших культур для человечества среди современных 

сельскохозяйственных культур. Он считается равным по важности продовольственным культурам, 

таким как рис, пшеница и кукуруза. Клубни картофеля на 75 процентов состоят из воды и на 25 

процентов из сухих веществ. 14-22 процента сухого вещества составляет крахмал, 14,3 процента белка, 

1 процент клетчатки. Клуб содержит витамины В1, В6, РР, С и К и карбоноиды. Картофель является 

пищевой культурой и по значимости очень близок к хлебу. Именно поэтому его называют «вторым 

хлебом». Народы европейских стран готовят из картофеля от 200 до 500 вкуснейших блюд. 

Картофель имеет более высокую биологическую ценность, чем другие растения. Если считать 

питательность куриного белка 100 процентов, то пшеницы — 65 процентов, а картофеля — 85 

процентов. Если человек съедает 500 граммов сахарной свеклы или отварного картофеля, он получает 

все необходимые ему незаменимые аминокислоты за 1 день. Когда вы приготовите и съедите 300 

граммов свежего раннего картофеля, организм человека получит необходимый ему витамин С. 

Свежесобранный картофель богаче витаминами и минералами. В нем содержатся кальций, железо, 

йод, калий, сера и другие минеральные соединения. Минеральные соединения легко усваиваются и в 

отличие от белого хлеба и мяса большинство из них представляют собой основные соли, важные для 

поддержания щелочности крови человека. 

Картофель имеет большое промышленное значение. Это одно из основных сырьевых 

материалов при производстве крахмала, спирта, декстрина, глюкозы и каучука. Картофельный 

крахмал широко используется в пищевой, текстильной, бумажной, опилочной и других отраслях 

промышленности. На 1 тонну картофеля с содержанием крахмала в системе 17,6% требуется 112 л 
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спирта, 55 кг углекислоты, 0,36 л растительного масла, 1500 л жидкого батончика или получается 170 

1 кг крахмала, 1000 кг свинца или 80 кг глюкозы, 60 кг гидрола. 

Обзор функций. Помимо того, что картофель является очень важной культурой, он служит 

ценной кормовой культурой. 29 порций содержат 0,9 килограмма легкоусвояемого белка. Они 

содержат высококачественный белок. Большая часть азота картофеля сосредоточена в его белке. Было 

обнаружено, что они содержат почти все аминокислоты, встречающиеся в растениях. Сюда входят все 

незаменимые аминокислоты. Картофель – углеводная пища, содержащая до 24 процентов крахмала 

и 1,1-2,2 процента белка. Белок картофеля легко отделяется от крахмала. Эта характеристика имеет 

большое значение при работе в картонной промышленности. 

Пищевые дрожжи (пищевой белок) получают из излишков воды и крахмала крахмальной 

промышленности. Они обогащают его антибиотиками и витаминами и используют в качестве 

белкового корма для скота. Сушеная картофельная мякоть очень богата питательными веществами. В 

100 килограммах его содержится 25 пищевых единиц и 2,1 килограмма усваиваемого белка, 360 

граммов кальция и 130 граммов фосфора. 

Его используют для скармливания картофельной мякоти скоту и в виде силоса. В 100 

килограммах силоса содержится 8,5 кормовых единиц. 

Картофель имеет большое сельскохозяйственное значение. Он служит хорошим передним 

посевом для многих сельскохозяйственных культур. Помогает очистить поля от сорняков. Посев 

озимой пшеницы и других культур после него дает хорошие результаты. Картофель также хорошо себя 

чувствует на богатых питательными веществами почвах. Это одна из культур, которые выдерживают 

многократную посадку на одном и том же месте. 

Картофель служит передним урожаем для кукурузы, яровых зерновых, бобовых, масличных 

культур и других культур. Картофель по своей природе является многолетним клубненосным 

растением и используется как однолетнее растение в культурном земледелии. Это связано с тем, что 

переход от начала развития картофеля к образованию зрелых клубней происходит за один общий 

период роста. 

Размножается обычным приростом или клубнями картофеля. Картофель также можно 

размножать черенками, порослью и черенками. Семенное размножение используется для получения 

новых сортов. 

Картофель относится к семейству Пасленовые, роду Пасленум, относится к отделу 

крестоцветных. Род Solanum включает множество диких и культурных видов. Среди них Solanum 

Tuberosum L. является наиболее распространенным видом в культурном земледелии. Другие виды 

картофеля, отличающиеся по биологическим и хозяйственным характеристикам, используются в 

селекционных целях при выведении новых сортов. 

Строение и развитие корней картофеля. Корни ростков картофеля первоначально развиваются 

как стержневые. Сначала они образуют эмбриональную маранту и две гигантские клетки. Позже корни 

появляются в подземной части стебля и в столонах, как у картофеля, выращенного из клубней. Корни 

растений, прорастающие из клубней, прикрепляются к стержневым корням. Они представляют собой 

пучки отдельных ветвей. 
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ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ НАСЕКОМЫХ 

 

Аннотация 

Изучение вирусных заболеваний насекомых началось в конце прошлого века. Впервые вирус 

был описан в 1892 году Д.И. Ивановский открыл и установил, что табак заражен мозаичной болезнью. 

Сегодня открыто несколько вирусных заболеваний растений, животных и человека. Также ряд 

вирусных заболеваний обнаружен у клещей, сетчаток, мух, жуков и кузнечиков. 

Ключевые слова:  

вирусных, человека, клетки, антивирусов, животных. 

 

Abstract 

The study of viral diseases of insects began at the end of the last century. The virus was first described 

in 1892 by D.I. Ivanovsky discovered and established that tobacco was infected with mosaic disease. Today, 

several viral diseases of plants, animals and humans have been discovered. Also, a number of viral diseases 

have been found in ticks, retina, flies, beetles and grasshoppers. 

Key words: 

viral, human, cell, antivirus, animal. 

 

Изучение вирусных заболеваний насекомых началось в конце прошлого века. Впервые вирус 

был описан в 1892 году Д.И. Ивановский открыл и установил, что табак заражен мозаичной болезнью. 

Сегодня открыто несколько вирусных заболеваний растений, животных и человека. Также ряд 

вирусных заболеваний обнаружен у клещей, сетчаток, мух, жуков и кузнечиков. 

Поскольку вирусы обитают только в организме живых насекомых, они часто поражают ядро и 

цитоплазму. В их системе биологической борьбы чаще всего используются вирус ядерного полиэдроза 

и вирус гранулеза. Вирусы полиэдроза внедряются в многогранники, представляющие собой белковое 

вещество. Имеют зерна тетраэдрической, шестигранной, ромбодоксаэдрической формы. Они имеют 

размер от 0,5 до 15 мкм и имеют палочковидную форму. Большинство вирусов имеют гранулу или 

капсулу, покрывающую снаружи. 

Вирусы обычно не могут выжить вне клетки. А вот в полиэдрических или гранулированных 

покрытиях они долгоживущие в природе. Сегодня известно более 200 видов насекомых, страдающих 

ядерным полиэдрозом. Среди них к настоящему времени достаточно хорошо изучен полиэдроз 

тутовой совки, хлопчатника, капусты, сорго и американской белой бабочки. 
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 Вирусы обычно обитают в подкожной клетчатке, жировом слое, трахее и гемолимфе личинок. 

Вначале болезнь не проявляет никаких симптомов, а период ее развития составляет 10-20 дней. 

Зараженные личинки меньше едят, опухают и начинают менять цвет. Перед смертью они цепляются 

за растения задними лапами и свисают. Мертвые личинки выделяют зловонную жидкость. 

Вирус гранулеза поражает преимущественно жировой слой, трахею и гемолимфу насекомых. 

Брюшко зараженных червей начинает желтеть. Как известно, вирусы быстро распространяются и 

имеют очень важное экономическое значение в скоординированной системе контроля. Вирусы 

размножаются в организме насекомых, обычно в средней кишке. Зараженные насекомые становятся 

менее активными, их тело сморщивается, голова увеличивается, они обесцвечиваются, сморщиваются 

и погибают. 

Из-за их большого экономического и экологического значения в будущем вирусы необходимо 

изучать более комплексно. По сравнению с другими микробиологическими средствами значение 

вирусных агентов в регуляции численности вредителей в агробиоценозах выше. К настоящему 

времени вирусы, составляющие более 20 различных типов вирусов вредителей, культивируются и 

размножаются только в телах живых насекомых. В наших условиях на данный момент рекомендуются 

7 типов антивирусов.  

Это вирусы ядерного полиэдроза вирин-KH, вирин-ENH, вирин-HS, вирин-EKS (два типа 

возбудителя) против вредителей лесных деревьев, капусты, хлопковой совки и вируса гранулезы 

вирин-OS яблочной совки. осенний мороз. Их смешивают с добавкой ОП-7, чтобы средство 

превратилось в устойчивую суспензию. Противовирусную суспензию готовят на одни сутки. 

Вирин-КШ представляет собой раствор и применяется в садах и лесных зонах против I-III стадии 

шелковичного шелкопряда из расчета 0,2 л/га. 

Порошок Вирин-HS обычно рекомендуется опрыскивать дважды каждые 5-7 дней из расчета 0,3 

кг/га против коробочных червей I-II возрастов в Средней Азии. 

Вирин-ЭКС – жидко-порошковое средство, предназначенное для предотвращения набухания 

гороха, свеклы, капусты. Рекомендуется применять дважды через 7-8 дней против личинок I-II 

возрастов по 0,1-0,15 л/растение. 

Вирин-ЭНГ представляет собой суспензию от желтого до коричневого цвета. Применяется в дозе 

0,2-2,0 мл/день для контроля стадии яйца тутового шелкопряда на плодовых деревьях и в лесных 

массивах. 

Вирин-ОС – новая форма препарата. В Средней Азии не рекомендуется использовать его из 

расчета 0,3 кг/га при борьбе с гусеницами I-II возрастов осенних посевов. 

Верин-АББ часто используется для борьбы с американской белокрылкой. 
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ДИКОБРАЗЫ-ВРЕДИТЕЛИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 

Аннотация 

Проблема охраны природы волнует всех людей Земли.Также изданы указы о запрете 

реализации сельскохозяйственной продукции, испорченной чрезмерным применением пестицидов и 

минеральных удобрений, а также о регулировании работы учреждений, осуществляющих контроль за 

санитарно-гигиеническими условиями. Условия воздуха, воды и пищи. 

Ключевые слова: 

охраны, природы, хлорофос, организме, химических. 

Abstract 

The problem of nature conservation worries all people on Earth. Decrees have also been issued 

banning the sale of agricultural products spoiled by the excessive use of pesticides and mineral fertilizers, as 

well as regulating the work of institutions that monitor sanitary and hygienic conditions. Air, water and food 

conditions. 

Key words: 

protection, nature, chlorophos, body, chemical. 

 

Проблема охраны природы волнует всех людей Земли.Также изданы указы о запрете 

реализации сельскохозяйственной продукции, испорченной чрезмерным применением пестицидов и 

минеральных удобрений, а также о регулировании работы учреждений, осуществляющих контроль за 

санитарно-гигиеническими условиями. Условия воздуха, воды и пищи. Вопросам использования 

ресурсов и охраны окружающей среды посвящено большое количество научных работ. Среди них Р.Д. 

Аманиязов и др. (1992, 1993) К.К. Врочинский, В.Н. Маковский (1979), А.Г. Банников, А.К. Можно 

привести работы Рустамова, А. А. Вакулина (1985) и ряда других ученых. 

Использование пестицидов против вредителей сельскохозяйственных культур началось в 17 

веке. 

Использование пестицидов на основе меди, мышьяка и ртути в сельском хозяйстве началось в 

XVIII и в 20-х годах прошлого столетия на территории бывшего СССР. Одним из первых инсектицидов, 

применённых после Второй мировой войны, был дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). Это средство 

широко применяется против кровососущих и повреждающих растения насекомых. На поверхности 

земли это средство применялось в течение 25 лет и за этот период было распылено более 1,5 млн тонн 

его. Однако его использование было запрещено Всемирной организацией окружающей среды в 1972 

году из-за его вредного воздействия на биосферу. ДДТ и другие хлорорганические вещества содержат 

бенз(а)пирен, который является опасным опухолевым (канцерогеном) или раковым заболеванием. По 
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данным Всемирной организации здравоохранения, еще через 10-12 лет число больных раком 

превысит число других больных. А ДДТ распространился по всей планете. Его даже обнаружили в 

подкожном жире пингвинов, обитающих в Северном Ледовитом океане. Более половины этой 

продукции до сих пор хранится на складах. Хлорорганические соединения и другие токсичные 

вещества разлагаются медленно. 

Хлорорганические соединения очень медленно распадаются, загрязняют окружающую среду, 

накапливаясь в воздухе, воде, пищевых продуктах и наносят большой вред здоровью человека. 

В опубликованных работах (Союнов, 1991) токсичные вещества накапливаются в подкожно-

жировом слое организма и других тканях, оказывают негативное влияние на нормальную работу 

сердца (бластомогенные). Они вызывают опасные опухоли и врожденные дефекты (тератогенные). 

Многие токсичные вещества повреждают печень, центральную нервную систему и яички. Они также 

являются причиной преждевременных родов и смерти детей. Например, такие токсичные вещества, 

как ДДТ, альдрин, гептахлор, севин, зинеб, ТМТД, хлорофос, фосфамид, монорон, симазин образуют 

опасную опухоль (канцерогенную). Известно, что цинк, ГСГ, карбофос вызывают такие заболевания, 

как бронхиальная астма, бронхиальная астма (аллергенные), ДДТ, дильдрин, таксофен-анемия, 

недостаточность ро-кора (шизофрения, олигофрения). Также установлено, что сырам, севи плохо 

влияют на яички женщин и мужчин, а реглон плохо влияет на нервную систему глаза. Отрицательное 

влияние на развитие плода оказывают такие вещества, как метафос, базудин, ДДВФ, хлорофос, 

фталофос, ТМТД, церам. 

Вообще имеется много информации о том, что токсичные вещества загрязняют окружающую 

среду и, как следствие, наносят большой вред здоровью человека. Однако их использование в 

сельском хозяйстве для повышения урожайности сельскохозяйственных культур увеличивается. 

Например, пестицидами опрыскивается 150 млн га в Америке, 7 в Японии и 151 млн га в странах СНГ. 

Пестициды широко используются при выращивании яровых культур. Например, пестициды 

используются 25-30 раз в Гватемале, 30 раз в Бразилии, 26-30 раз в Центральной Америке, 12 раз в 

Эквадоре, 8-12 раз в странах СНГ и 4 раза в Иране. 

Существует четыре причины, по которым отходы загрязняют окружающую среду: 

1. Их круговорот в биосфере. 

2. Биологическая активность всех веществ. 

3. Невозможность усовершенствовать обычай использования. 

4. Тот факт, что многим людям приходится работать с опасными материалами при их хранении, 

транспортировке и распылении. 

Рассматривая проблему охраны природы, эксперты рекомендуют следующие направления, где 

правильное использование пестицидов очень важно: 

1. Необходимо усовершенствовать тип химических агентов, то есть вместо веществ, которые 

накапливаются в организме, медленно диспергируются и имеют высокий уровень токсичности, 

необходимо использовать вещества, которые не накапливаются в организме, быстро. диспергируются 

и обладают низким уровнем токсичности.  

2. Рекомендуется использование избирательных веществ. Селективные вещества вредны для 

вредителей, фитопатогенов, но не вредны для энтомокарифагов. Использование этих средств не 

приводит к нарушению биоценозных взаимоотношений и экологического баланса на полях. 
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ВАЖНОСТЬ СОРТОВ, УСТОЙЧИВЫХ К БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ 

 

Аннотация 

Очень важно создавать сорта сельскохозяйственных культур, отвечающие требованиям 

времени. В период современного научно-технического прогресса, экономика растет на высоком 

уровне, а спрос на сельскохозяйственную продукцию быстро увеличивается. Современная 

селекционная наука достигла немалого в создании высокоурожайных сортов сельскохозяйственных 

культур. В качестве примера можно показать несколько сортов хлопка, садовых культур и растений, 

служащих кормом для животных, созданных и районированных в нашей стране. Но сегодня 

требования к избирательной работе еще выше.  

Ключевые слова: 

почва, климат, сельское хозяйство, вода, питательные вещества, растения, аэрация почвы. 
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IMPORTANCE OF DISEASE AND PEST RESISTANT VARIETIES 

 

Abstract 

It is very important to create varieties of agricultural crops that meet the requirements of the time. In 

the period of modern scientific and technological progress, the economy is growing at a high level, and the 

demand for agricultural products is increasing rapidly. Modern breeding science has achieved considerable 

success in creating high-yielding varieties of agricultural crops. As an example, we can show several varieties 

of cotton, horticultural crops and plants that serve as animal feed, created and zoned in our country. But 

today the requirements for electoral work are even higher. 

Key words: 

soil, climate, agriculture, water, nutrients, plants, soil aeration. 
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Очень важно создавать сорта сельскохозяйственных культур, отвечающие требованиям 

времени. В период современного научно-технического прогресса, экономика растет на высоком 

уровне, а спрос на сельскохозяйственную продукцию быстро увеличивается. Современная 

селекционная наука достигла немалого в создании высокоурожайных сортов сельскохозяйственных 

культур. В качестве примера можно показать несколько сортов хлопка, садовых культур и растений, 

служащих кормом для животных, созданных и районированных в нашей стране. Но сегодня 

требования к избирательной работе еще выше. Одним из них является устойчивость устоявшихся 

сортов к болезнетворным фитопатогенам и насекомым-вредителям. В последнее время возрастание 

важности этой проблемы связано с переходом к новой технологии выращивания растений, т. е. 

сокращением системы севооборота; чрезмерное использование азотных и фосфорных удобрений; 

открывать новые земли, орошать; Это связано с такими условиями, как доминирование системы 

монокультуры, которая подвержена росту заболеваний и увеличению численности вредителей. 

Например, можно показать, что в таких технологических условиях у зерновых растений увеличивается 

количество таких заболеваний, как фузариоз и септориоз. Поэтому создание сортов, устойчивых к 

болезням и вредителям, повышает свою значимость как ключевого компонента управления общим 

агробиоценозом и разработки скоординированных мер борьбы. Кроме того, создание устойчивых 

сортов, их районирование улучшает использование пестицидов. То есть важность этого вопроса с 

точки зрения охраны природы неоспорима. Конечно, у научных исследований, которые проводились 

по этому вопросу, результаты невелики. Потому что проблема не только в смешивании или отборе, а 

работа требует проведения исследований с физиологической, биохимической, цитологической, 

генетической, генетической точки зрения. Для проведения таких тщательных проверок требуется 

много времени и необходимое оборудование. Экономическая эффективность такой деятельности 

высока, т.е. затраты на исследования окупаются в течение 8-10 лет. Повышение устойчивости 

устоявшихся сортов к болезням и вредителям, безусловно, сложно, но научные исследования 

необходимо проводить. Прежде всего необходимо знать, что биосистема вредитель-растение 

представляет собой очень сложную, но не постоянную, хрупкую систему, однако система фитопатоген-

растение сильна. 

Условия развития иммунитета растений против вредителей делятся на три части. Они есть: 

1. Создание репеллентных свойств растений против вредителей. 

2. Неблагоприятное воздействие на фитофагов при подкормке растений. 

3. Условия повышения толерантности растительных клеток к определенным уровням поедания 

фитофагами. Первое и второе из этих условий более важны, т. е. приводят к снижению 

физиологического состояния фитофагов и уменьшению их численности. Показано, что создание 

устойчивых сортов более практично, чем другие меры биологической и химической борьбы. 

Оказывается, сенсорная система насекомых очень чувствительна. Поэтому незначительное изменение 

состава каких-либо веществ в растениях, их запаха, отсутствие привлекательной окраски листьев и 

цветков делают их непригодными в пищу. Здесь только работа селекционеров не даст больших 

результатов, поэтому будет преобладать групповая работа с энтомологами и фитопатологами, то есть 

при создании нового сорта следует уделять внимание и пищевым свойствам фитофагов. 

Биохимические и морфологические изменения в тканях растений создают барьеры для питания 

насекомых. 

При этом определяют количество и состав белка, сахара, аминокислот, а также наличие 

неорганических и алкалоидных веществ в различных пробах растений. Кроме того, происходит 

покрытие семенников, образование воскового слоя, изменения жилок листьев, изменения структуры 
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эпидермиса, кутикулы, тканей паренхимы, механических покровных тканей, изменения формы. 

листьев и цветков также препятствуют питанию фитофагов. Также известно, что некоторые 

физиологически активные вещества, терпены, глюкозиды, алкалоиды, фенолы, флавоноиды, индолы, 

стерины, органические кислоты в почве оказывают антибиотическое действие, то есть токсическое 

действие, вызывающее смерть, и оказывают неблагоприятное действие. на нервы, кровообращение и 

органы пищеварения. Известно, что они обладают преимущественно антиметаболитными, 

антифидантными, антиферментными и антиоксидантными свойствами. Установлено также, что он 

оказывает негативное влияние на возникновение гемолиза, нейрогуморальную систему, железы 

внутренней секреции, а такие вещества, как колхицин, нарушают работу генной системы. 

Но не следует забывать, что превышение этих веществ в растительных пробах вредно для 

человека и домашних животных. Например, увеличение содержания глюкоалкалоидов в картофеле 

повышает его устойчивость к колорадскому жуку, наличие фенолов в винограде и филлоксере, но 

также делает его непригодным в пищу. Поэтому в этом вопросе необходимо найти промежуточное 

положение, то есть качество растительной продукции должно быть высоким, а также должна быть 

повышена устойчивость к вредителям. Решая эту проблему, нельзя забывать об устойчивости и 

регенерационной способности растений, то есть у многих растений поврежденные части растений 

быстро растут и заменяются. 

Наилучшие результаты будут получены, если эти особенности растений будут учтены в 

селекционной работе, их дальнейшее развитие и генетическое закрепление в полученных гибридах. 

Известно также, что опасные вредители каждого растения питаются и живут в определенных тканях 

растения. Этого будет достаточно, чтобы повысить стабильность этих тестов. Учитывая генетический 

аспект работы, необходимо найти стабильных доноров, гибридизировать их в разных географических 

условиях и усилить признаки устойчивости. Академик Н.И. Вавилов работал и сделал великие 

открытия. Одной из основных причин внимания к этой проблеме является то, что свойства 

устойчивости гибридов, полученных от дикорастущих видов растений, со временем ослабевают. 

Поскольку условия в агробиоценозах меняются, интенсивность борьбы за существование снижается. 

Например, с течением времени устойчивость сорта пшеницы Миронов-808 к гессенскому грибу 

снижалась. В селекционной работе по созданию устойчивых сортов при комплексном 

физиологическом, биохимическом, экологическом, анатомо-морфологическом и генетическом 

комплексном подходе при решении этой задачи следует учитывать три основных направления: 

1. Заменить нестабильные сорта созданием устойчивых сортов. 

2. Расширить ареал более устойчивых сортов. 

3. Предотвращение распространения вредителей путем регионализации устойчивых сортов. 
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РАФИНИРОВАННОЕ, ПЛАВЛЕННОЕ И ФАБРИРОВАННОЕ МАСЛО 

 

Аннотация 

Масло очищенное (стерилизованное) - технология очищенного (стерилизованного) масла, 

разработанная Г. Б. Твердохлебом и Б. Ф. Чапсевым, предусматривает фасовку свежеполученного 

сырца высокой жирности в лакированную металлическую тару из алюминиевого сплава, герметичное 

закрытие и очистку (стерилизацию). 

Ключевые слова: 

масло, технология, Сметана, герметичное, температуры. 

Abstract 

Purified (sterilized) butter - the technology of purified (sterilized) butter, developed by G.B. 

Tverdokhleb and B. F. Chapsev, involves packing freshly obtained raw high-fat content into varnished metal 

containers made of aluminum alloy, hermetically sealing and cleaning (sterilization). 

Key words: 

оil, technology, sour cream, sealed, temperature. 

 

Масло очищенное (стерилизованное) - технология очищенного (стерилизованного) масла, 

разработанная Г. Б. Твердохлебом и Б. Ф. Чапсевым, предусматривает фасовку свежеполученного 

сырца высокой жирности в лакированную металлическую тару из алюминиевого сплава, герметичное 

закрытие и очистку (стерилизацию). Очистку (стерилизацию) проводят при температуре 120°С в 

течение 45 минут, затем банки с маслом внутри охлаждают в воде до 60°С и для окончательного 

охлаждения отправляют в печь с температурой 810°С. 

Рафинированные жирные сливки по внешнему виду напоминают сливочное масло. Но по 

составу они остаются сырыми сливками, и в них стабильна водная фаза. Благодаря такому составу они 

устойчивы к высоким температурам очистки, жировые клетки сохраняют липопротеиновое покрытие. 

Существует несколько видов арахисового пюре, в том числе: сгущенное сливочное с высоким 

содержанием жира, шоколадное, карамельное, сливочное, белковое, на свежей жировой основе и 

другие. 

Масло топленое — гомогенизированное топленое масло разработки М. М. Казанского, 

отличающееся высокой стабильностью при хранении. Капли воды в масле полностью изолированы 

друг от друга, распределены по краям жидкого масла и недоступны микробиологическим процессам 

загрязнения. При нагревании кунжутного масла до 2527°С образуется уникальная эмульсия желатина 

в масле, которая при охлаждении и затвердевании масла сохраняет свои водораспределяющие 

свойства. 

Для производства топленого масла используют высококачественные сорта пахты и сметаны, 

соленые и несоленые масла. Сметана и соленые сорта сливочного масла должны быть изготовлены из 

жирных сливок и содержать не более 1,2% соли. Свежие, а также хранившиеся масла могут 

подвергаться воздействию расплава. 

Масло плавят путем нагревания в двустенных ваннах или специальных плавилах. При этом 
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должна быть возможность избежать перегрева масла (что происходит при повышении температуры 

греющей среды). Для того чтобы растопить масло, их погружают небольшими кусочками с 

температурой не ниже 1416°С. Чтобы масло не расплавилось слишком сильно, температура горячей 

воды должна быть сначала 2426°С, а когда масло размягчится, ее повышают до 3032°С. Они 

продолжают таять до тех пор, пока не будет получен сбалансированный жидкий осадок и не исчезнут 

жировые отложения. Конечную температуру плавления масла определяют в пределах 2630°С в 

зависимости от состава масла. 

Растопленное масло разливают в лакированные металлические банки, предварительно 

промытые и высушенные горячим воздухом. Заполняют банки так, чтобы под крышками не 

задерживался воздух, лучше всего, если они будут герметично закрыты под вакуумом (безвоздушное 

пространство). Коробки проверяют на герметичность и отправляют на хранение. Растворенное масло 

может храниться более одного года при температуре от 5 до 2°C. 

Сливочное масло – это растопленный молочный жир, удаленный из творога. Его термически и 

механически обрабатывают путем сжигания рапсового масла, сырой нефти и сыроподобного жира. 

Количество сливочного жира в продукте должно быть менее 98 %, воды – более 1 %, СОМО – до 1 %. 

Имеет хорошо выраженный вкус молочного жира и приятный аромат: цвет от белого до бледного, 

продукт по всей поверхности однородный, консистенция мягкая, при плавлении устойчив, без осадка. 

Отсутствие вкуса, связанное с изменением жирности сырого масла, полностью устраняется при 

сжигании, а химические изменения молочного жира передаются на сгоревший жир. Поэтому сырье 

для сжигания оценивают и сортируют по органолептическим и химическим показателям. Масла 

отсутствия химического происхождения (пряные, копченые и т.п.) перерабатываются отдельно. 

Масло, отправленное на плавку, сразу же плавят при температуре 2832°С при постоянном 

перемешивании до получения однородной пасты. Такое масло можно хранить 15 суток при 

температуре не выше 8°С. Таким образом, необработанное масло не может храниться более 23 дней 

до сжигания. При производстве сливочного масла применяют методы замораживания, распыления и 

опрыскивания. Партия жиров отправляется на плавление. 

Масло плавят в специальных плавилах (трубчатого типа с ребристым верхом) или в чугунных 

емкостях с фильтрами. В пакет труб подается пар или горячая вода. Для непрерывной технологической 

работы установлены два реактора. Растопленное масло в плавильной ванне выдерживают при 

температуре 5060°С около 1 часа для удаления влаги из свободного масла. 

Осаждение белков ускоряют добавлением 45% мелкой поваренной соли и продукт 

распределяют по поверхности до заполнения объема. Дефицитные, то есть неприятные на вкус и 

вонючие масла перерабатывают путем промывки их водой при температуре не ниже 85°С в количестве 

1025% масла. Отделить плазму от удаленного жира они вливаются в объем. В них добавляют до 50% 

горячей воды (60°C) и распыляют для хорошего удаления масла. Добытое масло направляется в 

сепаратор растворителей и обрабатывается в общем потоке. После проверки на сухость (светлость) 

концентрированное масло помещают в холодильник, где охлаждают до 35°С, а затем герметизируют. 

Недостатком способа является то, что масло длительное время подвергается засаливанию, что 

приводит к химическим изменениям в масле, а при хранении масло становится прогорклым и имеет 

кислый вкус. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

 ВЕЩЕСТВ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

 

Аннотация 

Основная цель использования генетических методов в защите растений – пополнение поля 

совокупностью самцов, неспособных давать потомство. В результате, хотя они и спариваются, 

потомство не рождается, и популяция вредителей естественным образом сокращается. Основная 

причина их бесплодия – нарушение хромосомной системы. 

Ключевые слова: 

генетических, радиации, системы, Механизм, методов. 

Abstract 

The main purpose of using genetic methods in plant protection is to replenish the field with a 

population of males who are unable to produce offspring. As a result, although they mate, no offspring are 

born and the pest population naturally declines. The main reason for their infertility is a violation of the 

chromosomal system. 

Key words: 

genetic, radiation, system, mechanism, methods. 

 

Основная цель использования генетических методов в защите растений – пополнение поля 

совокупностью самцов, неспособных давать потомство. В результате, хотя они и спариваются, 

потомство не рождается, и популяция вредителей естественным образом сокращается. Основная 

причина их бесплодия – нарушение хромосомной системы. В результате было установлено, что 

численность саранчи, пиявок на 67-90%, 88-95%, снижение комаров на 43-58%. Есть два пути получения 

бесплодных особей. Это радиационная и химическая стерилизация. 

Как известно, высокие уровни радиации (α, b, γ) делают все организмы склонными к гибели. Но 

известно, что лучи низшего уровня приводят к нарушению хромосомной системы в половых клетках. 

Подобный эксперимент, то есть работа по стерилизации мясных мух радиацией, впервые был 

проведен в 1954 году в Америке. В эксперименте 200 мышей-самцов и 200 самок мышей были лишены 

фертильности гамма-облучением, и через 8 месяцев (3 поколения) бесплодие достигло 100%. В 

настоящее время проводится ряд работ по стерилизации яблонной совки, капустной тли, бобовой, 

зерноядной плодожорки. Второй метод искусственного лишения насекомых способности к 
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размножению заключается в химическом воздействии на их половые семенники. Эффект 

гемостерилянтов, используемых в этом методе, цитологически аналогичен радиационным 

стерилизаторам, то есть они оказывают негативное воздействие на хромосомную и 

цитоплазматическую систему половых клеток, приводя к полной утрате активности сперматозоидов. 

Механизм действия гемостерилянтов аналогичен механизму действия радиационных 

стерилизаторов. Даже при использовании двух типов этого генетического метода сексуальная 

активность особей и их способность находить друг друга не должны снижаться. Некоторые химические 

вещества, рекомендованные в качестве гемостерилянтов, уже используются в промышленности. 

Среди них известны алкилирующие соединения этилена и азотистый иприт. На сегодняшний день 

только в Америке известно более 3000 гемостерилиев. К числу наиболее эффективных гемостериантов 

на практике относятся ТЭФ (триэтиленимид фосфорная кислота), тиотеф (триэтиленимиддифосфорная 

кислота), афолат, бусул-фан, кампа, гемела и другие. 

В настоящее время проводится ряд работ по уничтожению яблоневой совки, некоторых видов 

сорго, мальвой плодожорки. Как известно, не следует забывать, что радиационные и химические 

стерилизаторы оказывают неблагоприятное воздействие на человека и домашних животных. Это 

значит, что при обращении с ними необходимо строго соблюдать технику безопасности. 

Помимо этих методов важно также получение неразмножающихся особей путем скрещивания 

аллопатрических популяций. В этой области бесплодие возникает в результате нарушения процессов, 

происходящих в цитоплазме. 

В настоящее время американские специалисты проводят ряд мероприятий по созданию 

устойчивых видов хлопковой моли, длинноносого долгоносика и табачной моли. В результате, если 

насекомые не впадают в спячку или задерживаются, их последующие этапы жизни нарушаются, они 

погибают, а их численность снижается. 

Основной целью комплексной системы борьбы с вредителями является увеличение 

сельскохозяйственного производства и сохранение чистоты окружающей среды. Для решения этой 

проблемы необходимо использовать различные альтернативные методы регулирования 

биоценотических отношений, не применяя пестициды или применяя их как можно меньше. При этом 

использование биологически активных веществ, влияющих на рост и размножение вредителей и 

фитопатогенов, повышает эффективность работы. В настоящее время важную роль в общении 

насекомых и ос играют феромоны и гормоны. 

В результате исследований выяснилось, что нейросекреторными клетками насекомых 

секретируются особые гормоны, и эти физиологически активные вещества регулируют жизнь и обмен 

веществ человека. Гормоны имеют разные типы и функции. Среди них наиболее детально изучен 

ювенильный гормон. Этот гормон участвует в регуляции роста насекомых в молодом возрасте. В 

последнее время синтезированы такие гормоны-ювеноидоподобные вещества. Первыми из них 

являются алкил-3,7,11-триметил-2,4-додекадиеноаты. Метопрен, изопропил-11-метокси-3,7,11-

триметил-2,4-додекадиеноат также рекомендуется применять против амфибий, ос, мух и многоножек. 
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ВАЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИТОСАНИТАРНОГО СТАТУСА ПРИ ЗАЩИТЕ  

РАСТЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Аннотация 

Каждый вредитель или патоген различен по своему рациону, типу питания, росту, размножению 

и времени появления в сельскохозяйственных культурах. Поэтому эти показатели следует 

использовать для выявления потенциальных вредителей. Например, болезни и вредители, 

появившиеся на хлопковых полях в период их освоения, должны строго регистрироваться, а после 

сбора урожая регистрация должна проводиться в тех местах, куда они ушли на зимовку. В результате 

наших многолетних исследований установлено, что основной вред урожаю хлопчатника наносят 

следующие вредители, и разработаны меры борьбы с ними. 

Ключевые слова: 

почва, климат, сельское хозяйство, вода, питательные вещества, растения, аэрация почвы. 
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IMPORTANCE OF DETERMINING PHYTOSANITARY STATUS WHEN PROTECTING  

PLANTS IN AGRICULTURE 

 

Abstract 

Each pest or pathogen is different in its diet, type of nutrition, growth, reproduction and time of 

appearance in crops. Therefore, these indicators should be used to identify potential pests. For example, 

diseases and pests that appeared in cotton fields during the period of their development must be strictly 

registered, and after harvesting, registration must be carried out in those places where they went for the 

winter. As a result of our many years of research, it has been established that the main damage to the cotton 

crop is caused by the following pests, and measures have been developed to combat them. 

Key words: 

soil, climate, agriculture, water, nutrients, plants, soil aeration. 

 

Каждый вредитель или патоген различен по своему рациону, типу питания, росту, размножению 

и времени появления в сельскохозяйственных культурах. Поэтому эти показатели следует 

использовать для выявления потенциальных вредителей. Например, болезни и вредители, 

появившиеся на хлопковых полях в период их освоения, должны строго регистрироваться, а после 

сбора урожая регистрация должна проводиться в тех местах, куда они ушли на зимовку. В результате 
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наших многолетних исследований установлено, что основной вред урожаю хлопчатника наносят 

следующие вредители, и разработаны меры борьбы с ними. 

Чтобы определить, где появятся гусеницы (и другие виды гусениц), необходимо сначала 

определить количество их зимующих куколок. Для этого следует взять пробы почвы глубиной 30 см с 

хлопковых и томатных полей, обочин дорог, мест, пригодных для перезимовки культур, шириной 

30х30 см и глубиной 30 см. Собранные куколки следует вскрыть или хранить в биолаборатории в 

условиях, близких к вылету бабочек, и определить виды бабочек. 

Карадрина и травяная моль появляются сначала на хлопке, а затем и на хлопке. По этой причине, 

начиная с апреля, по краям полей люцерны следует размещать подсвеченные держатели. Им 

предстоит определять ситуацию по падающим на них бабочкам. 

У широколиственных растений, деревьев, особенно тутовых, по краям дорог и склонов, где есть 

места вероятного появления саранчи, осмотры следует проводить, начиная с февраля. Наличие этого 

вредителя оценивается по 4-бальной шкале – высокий, средний, низкий или отсутствие вредителя. 

При его переходе на посевы хлопка необходимо контролировать его по вышеуказанным 

направлениям. В каждый момент наблюдения проверяют по 5 листьев с каждых 100 растений 

хлопчатника и выражают процент распространения совки в количестве обнаруженных яиц, личинок и 

личинок. 

Для определения возникновения и увеличения заболеваемости корневыми гнилями испытания 

следует проводить в 10-20 местах на одном квадрате площади, преимущественно трижды - в момент 

начала цветения высаженных сеянцев, при их массовом цветении и перед посадкой. При 

обследовании также следует учитывать симптомы гоммоза и туберкулеза. Чтобы определить 

возникновение этих заболеваний, хлопок следует проверить дважды – в период массового цветения 

и в момент образования коробочек. При испытаниях хлопчатник просматривается из 10 мест на карте 

(по 10 стеблей в каждом), должны регистрироваться виды заболеваний листьев, стеблей или стручков. 

Необходимо своевременно принимать меры борьбы с ними, чтобы не допустить массового 

размножения вредителей. По этой причине необходимо запастись необходимыми средствами 

защиты растений и строго контролировать их хранение на специальных складах. Большое внимание 

следует уделять работе, проводимой в биолабораториях, поскольку одним из основных и надежных 

средств борьбы с хлопковой совкой являются вырабатываемые в них трихограммы и грибы 

габбробракон. Зимой оросители следует ремонтировать и приобретать новые. Вся собранная 

информация о вредителях должна быть согласована со специалистами и составлен план мероприятий 

по защите растений на предстоящий год. 

Информация о видах вредителей сельскохозяйственных культур и точный план мероприятий 

борьбы, а также средства защиты растений позволяют предотвратить их массовое распространение и 

снизить потери урожая. 

Муравьи — очень подвижные, чувствительные, развитые существа в природе, которые могут 

выбирать, где откладывать яйца и чем питаться. Эти черты и их разнообразие затрудняют создание 

стабильных сортов. Также большинство из них являются полифагами и олигофагами, то есть питаются 

самыми разными растениями, а монофагов немного. Ведь насекомые питаются не постоянно, а в 

определенный период своей жизни. Способ питания также разнообразен, а это означает, что 

насекомые приспособлены грызть и сосать. Они также выбирают, где нереститься и жить. Большинство 

из них находится в корнях, листьях и стеблях, а некоторые расположены в пазухах листьев. Личинки 

некоторых видов перемещаются через корень, стебель и плоды, вызывая их высыхание и нарушая 

метаболизм растения. Что еще сложнее, так это то, что некоторые насекомые, образующие опухоль 

(гал), быстро питаются и живут внутри опухоли, собирая энергию, укрепляя ее внутреннюю стенку и 
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живя в пределах растения. Однако необходимо остановиться на некоторых вопросах, которые следует 

учитывать при повышении устойчивости растений к вредителям. Прежде всего, не следует 

игнорировать малочисленность опасных вредителей каждого растения и монофагию большинства из 

них. Это состояние требует полного изучения их среды обитания, размножения, времени кормления и 

состояния питания. Кроме того, не подлежит сомнению, что биосистема вредитель-растение 

сформировалась очень рано, и в результате коэволюции растение и адаптированные к нему вредители 

адаптировались. В этом случае, несмотря на сложность биосистемы и высокий уровень адаптации 

вредителей, морфологические, анатомо-физиологические, биохимические изменения, происходящие 

в растении, губительны для вредителей и приводят к уменьшению их численности. То есть в результате 

эволюции у растения реализуется схема управления, регулирующая количество фитофагов. Конечно, 

растение также претерпело различные изменения, чтобы защитить себя. Например, в результате 

эволюции сформировались изменение типов листьев и стеблей, утолщение эпидермиса, выделение 

различных пахучих веществ, выделение вредных для роста веществ, таких как дубильные вещества, и 

различные другие способы защиты. Например, волоски на листе картофеля и когда эти волоски 

вступают в контакт с сосущими насекомыми, такими как тля, осы, цикады, выделяют специальную 

жидкость и убивают вредителей. Знание этих вещей служит прекрасной основой для создания 

устойчивых сортов в будущем, то есть изучение скрытых тайн природы указывает основное 

направление будущих исследований и помогает решить проблему. По крайней мере, стимулирование 

увеличения концентрации веществ, выделяемых растениями с целью защиты, также оказало бы 

негативное воздействие на сенсорную и двигательную системы насекомых и привело бы к их упадку. 
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ДЕФЕКТЫ ВКУСА И ЗАПАХА 

 

Аннотация 

Эти дефекты делают масло более ценным, и один дефект может передаваться другому. 
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Некоторые из них появляются сразу после выработки жира, другие формируются в процессе хранения 

и со временем усиливаются. Причинами появления дефектов могут быть неправильное кормление 

животных, нарушение технологических правил, микробиологические и химические процессы, 

происходящие при хранении. 

Ключевые слова: 

вкус, масла, молоко, дефекты, сырых. 

 

Abstract 

These defects make the oil more valuable, and one defect can be passed on to another. Some of them 

appear immediately after fat is produced, others are formed during storage and intensify over time. The 

causes of defects may be improper feeding of animals, violation of technological rules, microbiological and 

chemical processes occurring during storage. 

Key words: 

taste, oils, milk, defects, raw. 

 

Эти дефекты делают масло более ценным, и один дефект может передаваться другому. 

Некоторые из них появляются сразу после выработки жира, другие формируются в процессе хранения 

и со временем усиливаются. Причинами появления дефектов могут быть неправильное кормление 

животных, нарушение технологических правил, микробиологические и химические процессы, 

происходящие при хранении. 

Пресный (пустой) вкус и потеря аромата – этот дефект часто встречается у кислой горчицы и 

вологодского масла. В случае недостаточной очистки (даже пастеризации) сырых сливок на 

вологодском масле (понижение температуры, недостаточное хранение), применения промывки 

жирных зерен, чрезмерного хранения высокожирных сливок в ваннах для нормализации (более 2 

часов) и частичное улетучивание ароматических веществ (дезодорация) происходит при 

использовании в производстве дезодорированных сырых сливок без доочистки (пастеризации). Этот 

дефект касторового масла возникает, когда активность вызывающих запах бактерий в коже низкая. 

Этот дефект часто встречается при производстве кислого касторового масла путем риформинга сырых 

сливок высокой жирности. 

Вкус корма передается на жир из молока, получаемого при скармливании коров кормам, 

имеющим специфический вкус, и при несоблюдении правил доения в хозяйстве (предприятии). 

Вкусы и запахи возникают, когда организм поглощает (глотает, вдыхает, вдыхает) запахи нефти, 

химикаты, масла, лекарства, нефтепродукты и многое другое. Они могут проходить через молоко и 

возникать при хранении и транспортировке. Когда коров лечат, запах лекарства практически исчезает. 

Если остались неприятные запахи, то они возникают вследствие несоблюдения правил производства, 

транспортирования и хранения. Также при перевозке масла в открытом виде в автомобилях возникает 

запах бензина. 

Неприятный привкус и запах возникают из-за запаха гари на стенках пылесоса. Это может 

произойти, когда в качестве теплообменника используется горячий пар, при очистке (пастеризации) 

сырых сливок при высокой кислотности лагера или при недостаточном перемешивании сырых сливок 

в осветлительных ваннах. 

Металлический привкус – это резкий цветной дефект, обусловленный наличием меди и железа. 

Они образуются в результате реакции дрожжей на металлическую емкость, а также использования 
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некачественной промывной воды. Этот дефект часто встречается у кислого касторового масла, так как 

металлы хорошо растворяются в кислой среде. Дефект развивается быстро, способствуя образованию 

других дефектов химического происхождения, поскольку соли тяжелых тканей способствуют их 

быстрому развитию. 

Кислый вкус – этот дефект создает условия для роста флоры млекопитающих (микрофлоры). 

Возникновение этого дефекта указывает на то, что требуемая бактериальная чистота не была 

достигнута при очистке (и пастеризации) сырых сливок в масле сладкого кунжута. Этот дефект может 

возникнуть при высоких температурах при физическом старении или в жирохранилищах или при 

недостаточном охлаждении. Чрезмерно кислый вкус кислого мескита возникает, когда сырые сливки 

перемазаны, а масло тщательно не смыто. Этот дефект не следует путать с кислинкой, которая является 

первой стадией старения, при которой кислотность жира, а не жира, увеличивается в кислом и 

сверхкислом вкусе масла. 

Сливочный вкус - технический дефект, вызванный плавлением жира при непрерывном 

двукратном рафинировании жирных сливок, попеременном нагревании и охлаждении и быстром 

плавлении сливок. 

Посторонние привкусы и неприятные привкусы – это дефекты микробиологического 

происхождения, часто встречающиеся в несоленом сладком мускатном и соленом кислом мускатном 

масле, так как молочная кислота и поваренная соль подавляют рост гнилостных организмов. Эти 

дефекты характеризуют начальный этап развития микрофлоры организма (флоры) в масле. Дефекты 

нового продукта вызваны некачественной обработкой сырья и неудовлетворительной гигиеной 

производства. 

Порсан, сыр, тухлый вкус – результат содержания животных в плотно закрытых помещениях 

(мутарасах), сырых, грязных птичниках и кормления их некачественной и тухлой пищей. Однако 

зачастую этот привкус является следствием микробиологических процессов порчи, возникающих при 

несоблюдении антисанитарных условий получения и хранения сырых сливок. Порсан, сыр, тухлый 

привкус характеризуют разные стадии (стадии) одного и того же дефекта, возникшего в результате 

биологической активности гнилостной микрофлоры, связанной с расщеплением белка. Сначала 

появляется старый дремлющий аромат, все еще влажный яда пор-сан. Затем масло приобретает запах 

созревающего сыра, а затем приобретает прогорклый вкус. 

Причиной образования дефекта может быть использование некачественной (непригодной к 

использованию) воды для промывки жира, недостаточно высокая температура очистки 

(пастеризации) загрязненных бактериями сырых сливок, а также длительное хранение сырых сливок. 

в неблагоприятных условиях перед распространением. Этот дефект распространен в различных 

кислых продуктах, так как дрожжи и соль тормозят развитие процессов гниения. 
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ К ВРЕДИТЕЛЯМ СОРТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Аннотация 

На основе передовой теории и практических достижений селекции был предпринят ряд усилий 

по созданию стабильных сортов и регионализированных стабильных сортов. Например, академик В.Н. 

Ремесло вывел сорт озимой пшеницы, устойчивый к гессенскому грибку. Украинские и алтайские 

ученые создали сорта ячменя и пшеницы, устойчивые к шведской мухе. Это позволило получать 

дополнительно 1,5 миллиона тонн зерна ежегодно. В Ставропольском крае высаживают устойчивые к 

вредителям сорта зерновых культур. Академики В.С. Пустовойт, Л.А. Жданов и его ученые создали сорт 

подсолнечника, устойчивый к различным вредителям. 

Ключевые слова: 

почва, климат, сельское хозяйство, вода, питательные вещества, растения, аэрация почвы. 
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METHODS FOR CREATION OF PEST-RESISTANT VARIETIES IN AGRICULTURE 

 

Abstract 

Based on advanced theory and practical achievements in breeding, a number of efforts have been 

made to develop stable varieties and regionalized stable varieties. For example, academician V.N. Craft has 

developed a variety of winter wheat that is resistant to Hessian fungus. Ukrainian and Altai scientists have 

created varieties of barley and wheat resistant to the Swedish fly. This made it possible to obtain an additional 

1.5 million tons of grain annually. Pest-resistant varieties of grain crops are being planted in the Stavropol 

Territory. Academicians V.S. Pustovoit, L.A. Zhdanov and his scientists have created a sunflower variety that 

is resistant to various pests. 

Key words: 

soil, climate, agriculture, water, nutrients, plants, soil aeration. 

 

На основе передовой теории и практических достижений селекции был предпринят ряд усилий 

по созданию стабильных сортов и регионализированных стабильных сортов. Например, академик В.Н. 

Ремесло вывел сорт озимой пшеницы, устойчивый к гессенскому грибку. Украинские и алтайские 

ученые создали сорта ячменя и пшеницы, устойчивые к шведской мухе. Это позволило получать 

дополнительно 1,5 миллиона тонн зерна ежегодно. В Ставропольском крае высаживают устойчивые к 

вредителям сорта зерновых культур. Академики В.С. Пустовойт, Л.А. Жданов и его ученые создали сорт 

подсолнечника, устойчивый к различным вредителям. Поскольку зерно вновь созданного сорта имеет 
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сырную прослойку, то подсолнечник не может его повредить и нет необходимости проводить против 

него меры борьбы. В последнее время созданы сорта капусты, устойчивые к капустной тле, и 

картофеля, в некоторой степени устойчивые к колорадскому жуку. К таким сортам картофеля 

относятся «Столовый-19», «Кенебек», «Искра», «Темп», «Чаревниса», «Приекульский ирки», 

«Юбилей», «Огонек», «Ора», «Сулев» и другие. Установлено, что личинки содержат 

антибиотикоактивные вещества, в результате их воздействия укус снижается на 80%. 

Также были выведены раннеспелые сорта капусты «Кузику Вараян», среднеспелые «Надежда», 

«Лосиноостровская-8», позднеспелые «Московская поздняя-9», «Московская поздняя-15», «Зимовка» 

и другие, которые были выведены. в св. системе листья и жилки быстро растут. Подобные анатомо-

морфологические изменения создают неблагоприятные условия для поедающих их личинок мух и 

приводят к уменьшению их численности. В результате это позволяет увеличить урожайность до 80 з/ч. 

В целом районировано несколько сортов кукурузы, устойчивых к шведской мухе, картофеля к 

колорадскому жуку, калифорнийской щитовке яблони и филлоксере винограда. 

Проводится ряд генетических и биохимических исследований с целью создания устойчивых к 

болезням сортов растений. Среди них проведены работы по созданию сортов пшеницы, устойчивых к 

черной и бурой ржавчине, фитофторы картофеля, сортов хлопчатника, устойчивых к вилту. Например, 

сорт пшеницы Безостая-1 устойчив к различным видам заболеваний. Его урожайность возросла до 12–

20 ц/ч. Также В.С. Сорт подсолнечника Пустовойт устойчив к болезням и вредителям, экономически 

выгоден. 

Как известно, биосистема фитопатоген-растение очень сложна. При посадке нового устойчивого 

сорта выживаемость фитопатогенов первоначально снижается. Со временем фитопатогены 

адаптируются, снижая стабильность сортов и, если они не генетически модифицированы, приводят к 

широкому распространению болезней. Таким образом, существует два способа создания 

долгосрочной и устойчивой толерантности к новому устойчивому сорту. Первый – замена устойчивых 

сортов и достижение устойчивости к фитопатогенам. Второе – сажать сорта, устойчивые в течение 

длительного времени. Конечно, большую роль в использовании многолетних устойчивых сортов 

играют почвенно-климатические условия, то есть нарушение агротехнических мероприятий, рост 

сорняков, ухудшение состояния почвы и другие приводят к росту и распространению фитопатогенов. 

Процессы роста и распространения фитопатогенов необходимо исследовать специализированными 

биохимическими и иммунохимическими методами. 

По результатам сельскохозяйственной и селекционной деятельности невозможно создать 

устойчивые сорта всех сельскохозяйственных культур во всех местах и в связи с этим избежать всех 

других методов защиты. Всегда должен быть комплексный подход. Например, очень сложно создать 

сорта, устойчивые к гнилям, что требует применения химических и биологических методов. Следует 

также сажать сорта картофеля, устойчивые к фитофторозу, и при необходимости применять 

химические меры борьбы. 

В проводимых до сих пор селекционных работах большое внимание уделялось созданию 

устойчивых сортов пшеницы, картофеля, хлопчатника, риса и садовых культур. В 2001-2003 годах мы 

посадили на полях ОАО «Рухубелент» 10 сортов томатов («Альто», «Шасто», «Гем-прайд», «Ром-

малиновый», «Элиос», «Элегия», «Айпиль»). Рио-гранде», «Рио-фуэго») прошли испытания на 

устойчивость к табачной мозаике. Среди них сорта «Шасто» и «Гемпрайд» оказались в определенной 

степени устойчивыми к вирусу и были запущены в производство. Устойчивость к болезням и 

вредителям, а также высокое количество и качество урожая следует рассматривать в качестве 

приоритета при разработке программ фундаментальных исследований. Эта важная проблема 
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решается только комплексно, то есть с участием иммунологов, генетиков, биохимиков, фитопатологов, 

энтомологов и других специалистов. 

Затем новый сорт также следует обработать агротехникой. Потому что, если агротехнические 

мероприятия не изменить в определенной степени, возможность фитопатогенов и вредителей 

привыкнуть к растениям возрастает и через определенный период времени приводит к повторному 

распространению болезней и вредителей. Например, при посеве устойчивых сортов хлопчатника в 

севообороте из 11-12 полей, сорго - в течение трех лет, хлопка - в течение одного года, хлопка - в 

течение семи-восьми лет, заболеваемость его увяданием не превышает 17,4%, а выход составляет 

36,9%, это -41,6 с/кв. Но при посадке в обычных условиях заболеваемость вилтом составила 65,2%, а 

урожайность не превысила 32,1 ц/га. 

Одной из основных задач селекции устойчивых сортов является повышение устойчивости нового 

сорта к ряду болезней и вредителей. Например, устойчивый сорт пшеницы «Чайка» устойчив к бурой 

ржавчине, мучнистой росе, вирусной глухоте и головне, шведскому грибу. В целом экономически 

выгодно внедрение сортов, устойчивых к болезнетворным фитопатогенам и различным видам 

вредителей. Это связано с тем, что на химические и биологические меры контроля тратятся меньше 

затрат, увеличивается производительность труда, а главное, решение этой важной проблемы 

предотвращает загрязнение окружающей среды вредными веществами. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация 

История развития технического прогресса в жизни общества свидетельствует о постоянном 

стремлении человечества к улучшению технологий и технических решений, что способствует росту 

производства, развитию инфраструктуры, улучшению качества жизни и формированию современной 

цивилизации. В данной статье речь пойдет про историю развития и значение технического прогресса 

в жизни общества и человечества. 

Ключевые слова: 

технического прогресса в жизни общества, история развития технического прогресса. 

 

Технический прогресс играет огромную роль в жизни общества и оказывает значительное 

влияние на все аспекты человеческой деятельности. Некоторые ключевые аспекты значения 

технического прогресса в жизни общества состоит из следующих: 

1. Экономическое развитие: Технический прогресс играет ключевую роль в экономическом 

развитии общества. Появление новых технологий и методов производства позволяет повысить 

производительность труда, снизить затраты на производство и улучшить качество продукции. Это 

ведет к увеличению объемов производства, росту экономики и увеличению доходов населения. 

Технический прогресс также способствует созданию новых отраслей экономики, развитию инноваций 

и появлению новых рабочих мест. В результате общество становится более процветающим и 

устойчивым экономически. 

2. Социальное развитие: Технический прогресс оказывает значительное влияние на социальную 

сферу жизни общества. Повышение качества жизни людей за счет доступа к новым технологиям и 

удобствам способствует повышению уровня комфорта и благополучия. Технический прогресс также 

играет важную роль в улучшении условий труда и жилищных условий, что способствует повышению 

уровня жизни и безопасности граждан. Кроме того, технологические инновации в сфере образования 

и коммуникаций обеспечивают более эффективные методы обучения, улучшают доступ к информации 

и способствуют развитию общества. 

3. Научные открытия: Технический прогресс стимулирует научные и технологические 

исследования, что способствует развитию новых открытий и инноваций. Появление новых технологий 

и методов позволяет расширять границы наших знаний о мире и создавать новые возможности для 

прогресса общества. Научные открытия, такие как медицинские прорывы, разработка новых 

материалов или энергетических технологий, имеют значительное влияние на жизнь людей и 

способствуют улучшению качества жизни и развитию общества в целом. Технический прогресс и 

научные открытия тесно связаны между собой и играют ключевую роль в формировании современной 

цивилизации. 

4. Улучшение медицинской помощи: Технический прогресс привел к значительным улучшениям 
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в медицинской сфере, позволяя создавать более эффективные методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний. Это способствует увеличению продолжительности жизни и повышению 

качества медицинской помощи. 

5. Сокращение неравенства: Технический прогресс может способствовать снижению различий 

между различными слоями населения, обеспечивая равный доступ к новым технологиям и ресурсам. 

Это помогает создать более справедливое и устойчивое общество. 

Таким образом, технический прогресс играет ключевую роль в развитии общества, способствует 

росту экономики, улучшению качества жизни, научным открытиям и сокращению социальных 

неравенств. Он является движущей силой прогресса и расцвета общества в целом. 

История технического прогресса в жизни общества восходит к древним временам и имеет 

долгую и разнообразную историю. Начиная с изобретения первых инструментов и орудий труда, 

человечество постоянно стремилось к усовершенствованию технологий и технических решений для 

облегчения жизни и повышения эффективности производства. 

В древности люди создавали простые инструменты из камня, дерева и кости для охоты, сбора 

пищи и строительства жилищ. Появление первых колес и судов открывало новые возможности для 

передвижения и торговли. Изобретение письменности и развитие математики позволяли людям 

сохранять знания и передавать их будущим поколениям. 

В период Средних веков произошли значительные технологические изменения и открытия, 

такие как изобретение порошка, применение механических часов и складных книг, развитие сельского 

хозяйства и производства. Технический прогресс в течение этого периода был тесно связан с 

развитием ремесел и торговли, что способствовало становлению средневековых городов и 

формированию ранних капиталистических отношений. 

В 18-19 веках произошел ключевой этап в истории технического прогресса - промышленная 

революция. промышленная революция в значительной степени изменила облик общества благодаря 

ряду технологических открытий и инноваций. В это время были созданы паровая машина, ткацкий 

станок, железные дороги, станки и другие механизмы, которые радикально увеличили 

производительность труда и ускорили индустриализацию и урбанизацию общества. Промышленная 

революция привела к резкому росту производства и увеличению скорости развития общества. 

В 20-21 веках произошли существенные технологические изменения, такие как развитие 

электроники, компьютеров, телекоммуникаций и интернета. Эти технологии внесли революционные 

изменения в жизнь общества, ускорив процессы обмена информацией, улучшив доступ к новым 

ресурсам и возможностям, и создав новые отрасли экономики и сферы деятельности. 

Итак, история технического прогресса в жизни общества очень богата и разнообразна. Через 

века люди стремились к улучшению технологий и технических решений, что привело к появлению 

различных инноваций и открытий, которые оказали огромное влияние на развитие цивилизации. 
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RESEARCH OF THE FACTORS AFFECTING THE DECISION TO CHOOSE AN ACCOUNTING MAJOR OF 

STUDENTS OF PHU YEN PROVINCE, VIETNAM 

 

Abstract 

The article identifies factors that influence students' decisions to study accounting in Phu Yen, 

Vietnam. 231 students were surveyed during the period from April 2023 to June 2023. Regression analysis 

shows the results: there are 3 groups of influencing factors, the strongest influencing factor is university 

characteristics (0.275), followed by Future career opportunities and social factors influence (0.258). The least 

affected is factors of the profession (0.233). From the research results, the authors propose solutions to 

attract accounting students to the university. 

Key word 

Accounting major, decision, university characteristics, career opportunities and social factors. 

 

1. Introdution 

The topic "Research on factors influencing students' decision to study accounting in Phu Yen province" 

is an urgent topic for understanding and analyzing students' decisions to study accounting and choose an 

accounting major. A student's choice of accounting major will have a direct impact on the future development 

of this industry. This research will help us better understand students' decisions, providing specific solutions 

to encourage students to choose accounting majors according to their wishes. 

For university, understanding the factors that influence the decision to choose an accounting major 

will help them provide complete and accurate information about training programs, job opportunities, career 

development potential, and improvement in career counseling activities and create a favorable learning 

environment for students who want to pursue accounting. Understanding the factors that influence this 

choice will provide important information for educational managers in Phu Yen province, providing more 

effective career counseling services. 

2. Theoretical basic 

2.1. Theory of motivation 

a. Concept of motivation: Reflected in the human mind and motivating people to act to satisfy certain 

needs. Motivation is what drives human activity when a need encounters an object that can satisfy it. 

b. Factors that affect motivation 

Compatibility with needs, goals, values, and ego: A good is perceived as personally relevant when it is 

compatible with needs, goals, values, and ego. Old adaptations create incentives for information 

processing, decision-making, and action in individuals. 

Perceived Risk: The degree to which people perceive the negativeness of an action based on their 

assessment of negative outcomes and the probability of occurrence. 

Incompatibility with prior attitudes: We are strongly motivated to process messages that are 

moderately incompatible with our current knowledge or attitudes. 

Learning motivation: Determining the correct purpose, task, and learning goal to have the right 

learning direction, thereby helping them easily achieve academic success. 
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2.2. The decision-making process of students choosing a major 

Need recognition stage: When they start thinking about their future direction, the profession they will 

study, and the job they will pursue. A student's future direction can be formed from their childhood dreams, 

interests, personality, and talents. 

Information search stage: Once they have identified their needs, students will search for information. 

Sources of information that students can access are family, friends, neighbors, and acquaintances; 

advertisements, websites; mass communication; and admissions consulting programs. 

The phase of evaluating options: After completing the information search process, students will review 

and evaluate the options. They compare those options with their academic ability, personality, interests, 

financial capabilities, and training facilities to find out which option is most suitable for them. 

Decision-making stage: Students will decide on a university and major according to the option they 

feel is most suitable for them. This decision is proactively made by them, some students make decisions 

based on the opinions they consult. 

The stage of evaluating the results after making a decision: Students think about whether their decision 

is correct after a period of experience. If after a period of studying, students feel that their major is not 

suitable, they will abandon their current major and return to the stage of identifying needs. 

2.3. Factors affecting the decision to choose accounting majors 

Based on research works combined with the actual conditions of students in Phu Yen province, 

Vietnam, the authors propose factors that influence the decision to choose the Accounting major including: 

- Characteristics of the profession: The field of study has a rich and diverse training program, highly 

attractive, satisfying your learning needs. This factor is to confirm: The better the conditions of the accounting 

industry in the future, the higher the number of students choosing the accounting major. 

- Family and relatives: There are certain influences on children's decision to choose a major such as 

choosing a career or job. Furthermore, information about professions that comes from relatives and family 

is always more reliable. 

- Future job opportunities: Prospects of the accounting industry through reputation; employment rate; 

opportunities for personal development; attractiveness of the profession; and income. 

- Characteristics of the training facility: Information about training activities at the university, training 

quality, admission consulting activities, and career counseling. In addition, scholarships, dormitories, quality 

of students at the university, popularity, university reputation, and benchmark scores are factors that 

influence a student's decision to choose a university. 

- Society: Choosing a major is aimed at high job opportunities, easier to find a job after graduation, a 

good job, stable salary. The greater the prediction of future job demand for accounting majors, the higher 

the percentage of students choosing accounting majors. 

3. Research methods and research data 

3.1. Research progress: 

- Phase 1: Preliminary steps include: Identifying research problems, Accessing research contents, and 

Designing research models. 

- Phase 2: Formal research steps include: Investigating research objects, analyzing collected data, 

proposing policies, and conclusions. 

3.2. Measurement scale and survey form 

- Likert interval scale: In this study, choose a scale in the form of continuous and regular numbers from 

1 to 5 with increasing levels. 

The authors collected information from students of three universitys: Mientrung University of Civil 

Engineering, Mientrung Industry and Trade College, and Banking Academy of Phu Yen. Data collection period 

from April 2023 to June 2023. 
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Table 1 

Sample distribution of interview subjects according to current university 

 

3.3. Data collection method 

The questionnaire is designed as closed questions with many options and respondents will choose the 

appropriate level according to the influence of the factors on the student's decision to choose to study 

Accounting. Primary data was collected using 2 methods: Direct survey and Indirect survey (send online 

survey link). 

3.4. Data analyzing method  

Descriptive statistics: Provides a simple summary of the sample and measures. 

Testing the reliability of the scale: Cronbach's alpha coefficient is a commonly used coefficient to 

evaluate the reliability of the scale. In this study, the author applied the Cronbach's alpha coefficient in the 

range of 0.60-0.90. Corrected Item-Total Correlation > 0.4. 

Exploratory analysis (EFA): Test reliability and reduce the set of variables in the model. Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy: Used to consider the appropriateness of factor analysis, the KMO value 

is in the range of 0.5-1. Rotation Sums of Squared Loadings > 50%. Eigenvalue: Any factor with an Eigenvalue 

index > 1 will be retained in the factor model. Factor Loading Factor: Accepted at Factor Loading level ≥ 0.5.  

Regression analysis: To determine the relationship between independent variables that affect the 

decision to choose to study accounting. 

4. Research results: 

4.1. Descriptive statistics of the scale 

The indicators have mean values between 2.082 and 4.346. The higher the mean value of the indicator, 

the more influential it is on students' decision to choose an accounting major in Phu Yen province. 

Table 2 

Variable description and mean value 

Items Item name Mean 

PR1 The accounting profession is important in all organizations 4.346 

PR2 Accountants can easily switch to other jobs 3.887 

PR3 Accountants have opportunities for professional development and advancement 3.714 

PR4 The income of the accounting profession is high and stable 2.974 

FR1 My family has brothers and relatives who are accountants, so they guided me 2.784 

FR2 My parents advised me to choose this major 3.06 

FR3 My high school teachers guided me to choose to study accounting 2.247 

FR4 My relative also studied accounting in university 2.45 

FR5 I chose this profession according to family tradition 2.082 

CO1 
The rate of students without jobs is currently high, but accounting is an easy profession to find 
a job in 

3.359 

CO2 
Work in many different positions such as financial consultant, financial manager, tax officer, 
accountant, auditor,... 

3.753 

CO3 Working as an accountant has a very stable income and work is always busy 3.129 

CO4 The role of the accounting department in a business is very important and has high income 3.156 

STT Educational institutions were surveyed 
Students quantity 

Votes Percentage (%) 

1 Mientrung University of Civil Engineering 184 79.65 

2 Mientrung Industry and Trade College 19 8.23 

3 Banking Academy of Phu Yen  28 12.12 

Total 231 100 
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Items Item name Mean 

UN1 The university's admission consulting activities helped me choose this major 3.082 

UN2 I know that the university's students have good jobs and the student employment rate is high 3.234 

UN3 This industry's benchmark matches my abilities 3.567 

UN4 I believe in the university's training quality 3.853 

UN5 Society evaluates the university's training quality well 3.628 

UN6 I chose this major because of its reasonable tuition 3.749 

SO1 Social development trends affect my decisions 3.381 

SO2 Human resource forecast information from society guides my choice 3.355 

SO3 The accounting industry always receives investment and attention from businesses 3.636 

DE1 I feel that the major I chose is the right 3.524 

DE2 I am satisfied with the university's learning and living environment 3.623 

DE3 I am willing to introduce acquaintances to study at the university 3.498 

Source: Calculated from author’s collected data 

 

4.2. Test scale reliability with Cronbach's alpha tool 

 

Table 3 

Testing the reliability of the scales 

Items 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

PR1 10.58 3.211 .447 .610 

PR2 11.03 3.321 .430 .622 

PR3 11.21 2.939 .581 .521 

PR4 11.95 3.145 .374 .665 

FR1 9.83 7.744 .580 .567 

FR2 9.56 8.743 .333 ,686 

FR3 10.36 9.058 .466 .625 

FR4 10.16 8,196 .479 .615 

FR5 10.53 9.389 .359 .665 

CO1 10.04 4.246 .451 .579 

CO2 9.65 4.743 .384 .623 

CO3 10.27 3.902 .495 .546 

CO4 10.24 4.002 .425 .600 

UN1 18.03 11.169 .618 .817 

UN2 17.88 11.846 .655 .808 

UN3 17.55 12.240 .606 .818 

UN4 17.26 11.776 .629 .813 

UN5 17.48 11.538 .667 .805 

UN6 17.36 12.032 .549 .829 

SO1 6.99 2.122 .609 .589 

SO2 7.02 2.374 .559 .652 

SO3 6.74 2.317 .514 .704 

DE1 7.12 3.203 .604 .762 

DE2 7.02 2.804 .734 .625 

DE3 7.15 2.874 .596 .778 

Source: Calculated from author’s collected data 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

66 

From the results of measuring the reliability of the factors through the Cronbach Alpha coefficient, the 

results of evaluating the scale of the 6 factors have not changed much compared to the initially proposed 

model. 

 

 

Figure 1 – Influencing factor model  

 

4.3. Exploratory factor analysis (EFA) 

EFA analysis resulted in: four groups of independent factors were extracted, with a total number of 

observations of 16. The two groups of Future Career Opportunities and Society through EFA testing were 

combined into one group. The authors renamed the observed variables after combining them: Opportunity 

and Society. 

Table 4 

Results of running EFA of the final independent variable 

Rotated Component Matrixa 

 Items 

Component 

1 2 3 4 

UN4 .753 
   

UN3 .733 
   

UN1 .710 
   

UN5 .692 
   

UN6 .688 
   

SO2 
 

.760 
  

CO1 
 

.675 
  

CO4 
 

.616 
  

SO1 
 

.586 
  

CO3 
 

.542 
  

UN4 
  

.772 
 

UN3 
  

.763 
 

UN1 
  

.716 
 

PR1 
   

.835 

PR2 
   

.682 

PR3 
   

.673 

Source: Calculated from author’s collected data 

Characteristic factors of the profession  

(3 variables) 

Family and relatives factors (3 variables) 

Factor in future career opportunities 

(3 variables) 

Factors of deciding to 

study accounting 

 

University characteristics factors (6 variables) 

Social factors (3 variables) 
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4.4. Regression analysis 

The linear regression equation representing the relationship between 4 factors (independent items) 

affecting the decision to choose a major of students choosing an accounting major in Phu Yen province 

(dependence item) has the following form: 

DE = a0 + a1PR + a2FR+ a3COSO + a4UN 

Table 5 

Statistical table of regression coefficients of variables 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.049 .363   -.135 .893     

UN .324 .074 .275 4.353 .000 .713 1.402 

COSO .327 .082 .258 3.983 .000 .678 1.474 

FR -.001 .057 -.001 -.013 .989 .949 1.054 

PR .346 .088 .233 3.948 .000 .818 1.223 

a. Dependent Variable: DE 

Source: Calculated from author’s collected data 

 

In Table 5, the VIF coefficient ranges from 1.054 to 1.474. Because VIF < 5, multicollinearity does not 

appear in the model. 

There are three factors: university characteristics, Future career opportunities and social, and PR that 

influence students' decision to choose accounting major in Phu Yen province in the same direction. The 

Constant value and the FR factor are not meaningful in the model because Sig. > 0.05. From the estimation 

results, we have the following influencing factor model:zz 

university characteristics (0.275), followed by Future career opportunities and social factors influence 

(0.258). The least affected is Occupation Characteristics ( 

DE = 0.275*UN+ 0.258*COSO + 0.233*PR 

5. Policy suggestions and conclusions 

5.1. Policy suggestions 

For university factors 

- Universities need to improve appropriate communication activities, promotional forms of 

universities, activities, images of activities, and events related to the process of studying accounting at the 

university to attract more students studying accounting. 

- Training programs of majors should be regularly updated and innovated, and have many approaches 

linked to practice to create conditions for students to have the opportunity to study and practice in parallel. 

- The environment for students to focus on studying, living at university, cultural exchange activities, 

entertainment, and the level of integration in university activities will affect the daily life at university and 

students who decide to choose a university. 

Future career and social opportunities 

- Social organizations, job search offices, and universities need to pay attention to updating and 

providing adequate information to students. 

- The university needs to regularly organize and widely publicize programs such as "Job Fair", creating 

opportunities for students to interact with businesses and have the opportunity to find jobs suitable to their 

majors. 

Factors of the profession 

In career orientation for students, it is necessary to clearly introduce students to the characteristics of 

the accounting industry to help them find suitable careers. 
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5.2. Conclusions 

The research has completed the initially set goals: Build and validate a model of factors affecting 

students' decision to choose the Accounting major in Phu Yen province with representative factors ranging 

from strong to weak. The results of regression analysis show that the variables: University factors, 

opportunity and social factors, and career factors have a positive relationship with the decision to choose a 

major, in which the factor with the strongest impact is the university factor. 

Limitations of the article: The differences between males and females in the behavior of choosing 

majors have not been compared. 
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МОДЕЛЬ РЫНКА ОЛИГОПОЛИЯ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается модель рынка олигополия и ее характеристики, номенклатура 
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товара, решений об объеме продукции и ценах, стандартизированы или дифференцированные 

отрасли, контролирование цен на продукции и рынка и взаимосвязь между ними. 
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рынок, модель, олигаполия, отрасль, цена. 
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MARKET MODEL OLIGOPOLY AND ITS CHARACTERISTICS 
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The article discusses the oligopoly market model and its characteristics, product range, decisions 
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Олигополия – это тип рынка, при котором несколько фирм контролируют большую часть рынка. 

Также номенклатура товара может быть большой или маленькой. Выход на рынок новых фирм очень 

ограничен. Основными характеристиками олигополии являются то, что несколько фирм доминируют в 

небольшом количестве товаров и услуг, тогда говорят, что отрасль олигополизирована. Олигополия или 

ограничения масштаба зависят от крупных расходов на рекламу, действующих патентов и лицензий. 

Еще одним серьезным барьером для входа в отрасль является тот факт, что действующие игроки 

пытаются не допустить в нее новые фирмы. Одной из основных особенностей олигополии является то, 

что фирмы взаимосвязаны при принятии решений об объеме продукции и ценах. Никакое решение не 

принимается, поскольку мы учли ответные действия оппонента. 

Поведение конкурента является дополнительным ограничением, которое фирма должна 

учитывать при определении цены и объема выпуска; при этом фирма должна учитывать не только 

затраты и прибыль, но и ответное поведение конкурента, определяющее принимаемое ею решение 

принимает. 

Олигополистические отрасли могут быть стандартизированы или дифференцированы. Чтобы 
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понять олигополию, необходимо взглянуть на эффект слияний. Причин для такого сочетания много. 

Прямая причина – увеличение рыночной доли в результате слияния двух и более конкурирующих 

фирм. 

Важной причиной слияний является доминирование на рынке. Крупная фирма, как в 

абсолютном выражении, так и по отношению к рынку, имеет больше возможностей контролировать 

цены на продукцию и рынки. Кроме того, крупная фирма, образовавшаяся в результате слияния, 

пользуется преимуществами приобретения крупного покупателя и стремится приобретать ресурсы у 

поставщиков по относительно низкой цене. 

Олигополия может быть однородной и дифференцированной. Многие промышленные товары, 

сталь, цинк, медь, алюминий, цемент, технический спирт и др. - являются стандартизированной 

продукцией и производятся на олигополизированных территориях. Многие отрасли промышленности 

производят товары народного потребления: автомобили, сигареты и т. д. производятся 

дифференцированными олигополиями. 

Чтобы понять природу ценообразования в модели рынка олигополии, давайте рассмотрим 

четыре различных сценария: 

1. Ломаная линия доброты. 

2. Постройте линию ценообразования. 

3. Ценовое лидерство. 

4. «Добавление затрат». 
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нестабильность, социальное неравенство и деградация окружающей среды. В статье рассматриваются 

основные аспекты методологий устойчивого развития, включая интегрированный подход, участие 

сообщества, мониторинг и оценка, принципы устойчивости и территориальный подход. Нами в 

вкратце анализируется роль этих подходов в создании устойчивых и адаптивных моделей развития, 

способствующих сохранению биоразнообразия, укреплению социальной справедливости и 

повышению качества жизни местного населения.  

Ключевые слова: 

методические подходы, Устойчивое развитие, Сельские территории, Экономическая нестабильность, 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE 

 DEVELOPMENT OF RURAL AREAS 

 

Abstract 

This scientific article is devoted to methodological approaches to the development of sustainable 

development of rural areas. Rural areas play an important role in ensuring sustainable development of 

society, but they face various challenges, such as economic instability, social inequality and environmental 

degradation. The article examines the main aspects of sustainable development methodologies, including 

the integrated approach, community participation, monitoring and evaluation, principles of sustainability 

and the territorial approach. The authors analyze the role of these approaches in creating sustainable and 

adaptive development models that contribute to the conservation of biodiversity, strengthening social justice 

and improving the quality of life of local people. 

Key words: 

methodological approaches, Sustainable development, Rural areas, Economic instability, Social inequality, 

Environmental degradation, Integrated approach, Community participation, Monitoring and evaluation, 

Principles of sustainability, Territorial approach, Biodiversity, Social justice, Quality of life, Government 

agencies, Local communities, Business, Public organizations. 

 

Устойчивое развитие сельских территорий играет ключевую роль в обеспечении устойчивого 

развития общества в целом. Сельские территории являются неотъемлемой частью социо-

экономической структуры многих стран и важным источником продовольствия, природных ресурсов 

и культурного наследия. Однако, они также сталкиваются с множеством вызовов, таких как 

экономическая нестабильность, социальная неравенство, деградация окружающей среды и потеря 

культурной идентичности. 
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Разработка методических подходов к устойчивому развитию сельских территорий является 

необходимостью для того, чтобы создать сбалансированные и устойчивые модели развития, которые 

учитывают разнообразные потребности и интересы местного населения, экономики и окружающей 

среды. Эти подходы включают в себя широкий спектр методологий, стратегий и инструментов, 

направленных на интегрирование экономических, социальных, экологических и культурных аспектов 

развития. 

В данной статье мы рассмотрим основные аспекты методических подходов к разработке 

устойчивого развития сельских территорий, а также их роль в обеспечении долгосрочной устойчивости 

и процветания сельских сообществ. Сфокусируемся на интегрированном подходе, участии 

сообщества, мониторинге и оценке, принципах устойчивости и территориальном подходе как 

ключевых элементах разработки эффективных стратегий устойчивого развития. 

Перечислим основные аспекты методических подходов: 

1. Интегрированный подход. Успешная разработка устойчивого развития сельских территорий 

требует интегрированного подхода, который объединяет экономические, социальные, экологические 

и культурные аспекты развития. 

2. Участие сообщества. Важно вовлечение местного населения в процесс принятия решений и 

разработки стратегий устойчивого развития. Это способствует созданию устойчивых и адаптивных 

моделей развития, учитывающих местные потребности и реалии. 

3. Мониторинг и оценка. Разработка методических подходов к устойчивому развитию сельских 

территорий включает в себя постоянный мониторинг и оценку достигнутого прогресса. Это позволяет 

корректировать стратегии и действия в соответствии с изменяющимися условиями и потребностями. 

4. Принципы устойчивости. Методические подходы должны базироваться на принципах 

устойчивого развития, таких как эффективное использование ресурсов, сохранение биоразнообразия, 

справедливое распределение благ и учет интересов будущих поколений. 

5. Территориальный подход. Учет специфики каждой сельской территории и разработка 

индивидуальных стратегий развития являются ключевыми элементами методических подходов. Это 

позволяет создавать уникальные и адаптированные к местным условиям решения. 

Методические подходы к разработке устойчивого развития сельских территорий играют 

ключевую роль в обеспечении долгосрочной устойчивости и процветания сельских сообществ. Они 

базируются на принципах интегрированного подхода, участия сообщества, постоянного мониторинга 

и оценки, а также на учете территориальных особенностей. 

Эффективная реализация этих подходов требует согласованных усилий со стороны 

государственных органов, местных сообществ, бизнеса и общественных организаций. Важно 

обеспечить широкое участие всех заинтересованных сторон в процессе разработки и реализации 

стратегий устойчивого развития, а также обеспечить доступ к необходимым ресурсам и экспертной 

поддержке. 

Продолжение и усиление усилий в развитии методических подходов позволит создать 

устойчивые и жизнеспособные модели развития сельских территорий, способствуя сохранению 

биоразнообразия, повышению качества жизни местного населения, стимулированию экономического 

роста и укреплению социокультурной идентичности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТИПОВ РЫНОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается изучение типов рыночных моделей, система рыночной 

экономики, виды определения рынка, условии возникновения рынка, экономическое разделение 

производителей и их интересов, снижение затрат на единицу продукции, рост производительности 

труда, технический прогресс и улучшение качества продукции и взаимосвязь между ними. 
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STUDY TYPES OF MARKET MODELS 

 

Annotation 

The article discusses the study of types of market models, the system of a market economy, types of 

market definition, conditions for the emergence of a market, economic division of producers and their 

interest, reduction in unit costs, growth in labor productivity, technological progress and improvement in 

product quality and the relationship between them.  

Keywords: 

market, model, economy, progress, products. 

 

По сравнению с другими системами рыночной экономики существуют большие возможности 

использования котлов ИТП, ускорения производства и, в конечном итоге, полного удовлетворения 

запросов (желаний) общества. 

Существует несколько определений рынка: 

Рынок – это механизм взаимодействия покупателей и продавцов, иначе говоря, это отношения 

спроса и предложения. 

Рынок — это обмен, организованный на основе закона производства и обращения товаров, 

суммы отношений обмена товаров. 

Рынок – это средство обмена между странами и внутри страны, связующее звено между 

производителями и продавцами товаров. 

Условия возникновения рынка: 

1. Разделение общественного труда (отделение земледелия от животноводства, затем 

возникновение специализации, ремесла, третье - возникновение торговли, коммерции, затем оно 

делится на отрасли производство специализировано). При разделении общественного труда, обмен 

неизбежен, что, в свою очередь, приводит к возникновению денег. 

2. Экономическое разделение производителей, разделение интересов. Такая ситуация 

исторически имеет место только на основе частной собственности. 

3. Свобода, автономия производителей, предпринимателей. Чем больше автономия, тем шире 

путь для развития рыночных отношений. 

Состав рынка. Он состоит из небольших взаимосвязанных рынков: 

1. Рынок труда; 

2. Финансовый рынок; 

3. Рынок средства производства; 

4. Потребительский рынок; 

5. Рынок услуг; 

6. Рынок технологий; 

7. Рынок духовных товаров. 

Функции рынка: 

1. Функция данных. 

2. Промежуточная функция (посредническая) и экономическая обособленная (автономная). 

Производители должны найти друг друга в глубоком расколе общества и обмениваться результатами 

своего труда. 

3. Функция генератора цен. Одни и те же товары и услуги, поступающие на рынок, имеют разные 

и разные материальные затраты. Но рынок признает социально обязательные издержки только по той 

цене, которую готов заплатить покупатель. Таким образом, здесь формируется социальный императив. 
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4. Регуляторная функция является важной функцией. Эта функция рынка затрагивает все сферы 

экономики, особенно производство. П. Самуэльсон задавал такие вопросы: что производить, для кого 

производить? как производить? ответы. Рынок невозможно представить без конкуренции. 

Конкуренция внутри отрасли стимулирует снижение затрат на единицу продукции, рост 

производительности труда, технический прогресс, улучшение качества продукции. 

5. Функция очистки. Рыночный механизм не является доброжелательной системой. Он жесток и 

безжалостен. Для него характерно социальное расслоение и жестокость к слабым. С помощью 

конкуренции рынок очищает общественное производство от единиц, экономически неустойчивых и 

недоступных экономическому труду, и, напротив, открывает широкий путь для эффективных и 

способных людей. В результате средний уровень стабильности во всем домохозяйстве постоянно 

повышается. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И СПРОС НА НИХ 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается экономические ресурсы и спрос на них, процесс производства 

товаров и услуг, средства производства, финансовые ресурсы, микроэкономический анализ, 

различные профессии рабочей силы и взаимосвязь между ними. 
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ECONOMY RESOURCES AND DEMAND FOR THEM 

 

Annotation 

The article discusses economic resources and the demand for them, the process of production of goods 

and services, means of production, financial resources, microeconomic analysis, various professions of the 

labor force and the relationship between them.  
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Все виды ресурсов, используемые в процессе производства товаров и услуг, называются 

экономическими ресурсами. Им относятся: 

- природные ресурсы: земли, недра, водные и лесные ресурсы; 

- ресурсы (люди, способные производить продукцию и услуги); 

- средства производства (производственные здания: здания, машины, станки, сырье и другие 

основные и оборотные средства (активы); 

- предпринимательские способности людей в организации производства; 

- финансовые ресурсы. 

Финансовые ресурсы могут быть включены в состав ресурсов, когда производство рассчитано на 

короткий период времени. Если производство рассчитано на долгосрочную перспективу, финансовые 

ресурсы обычно конвертируются в другие ресурсы (например, природные ресурсы и средства 

производства путем покупки). 

В микроэкономическом анализе их иногда называют факторами производства из-за их 

концепции экономических ресурсов. Появление рынка ресурсов возможно при рыночном суждении о 

каждом ресурсе. Например: возникает рынок по различным профессиям рабочей силы: экономист, 

бухгалтер, продавец. Покупателями любого ресурса являются фирмы, производящие товары и услуги.  
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Маркетологи ресурсов — это маркет-мейкеры и владельцы ресурсов. Платежи потребителей за 

ресурсы приносят доход их владельцам: 

- цена природных ресурсов - в виде ренты; 

- норма труда - в виде заработной платы; 

- норма производственного капитала или инвестиционных ресурсов - в виде процента; 

На формирование цен на ресурсы на рынках могут влиять разные факторы, поэтому мы 

остановимся на главном вопросе, а именно на основных факторах спроса и предложения на ресурсы. 

На товар ресурсов также влияет товар, производимый из них. Если эти продукты не покупаются на 

рынке, ценность ресурса низкая. Пример компромисса между производительностью ресурсов и 

ценами можно увидеть в таблице ниже. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается изучение издержки производства и прибыли предприятия, 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли, особые факторы эффективности 

деятельности предприятия, производительность труда предприятия, реализация произведенной 

продукции, социально-экономические потребности предприятий и взаимосвязь между ними. 
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STUDY OF PRODUCTION COSTS AND PROFITS ENTERPRISES 

 

Annotation 

The article discusses the study of production costs and profits of an enterprises, meeting social needs 

and making a profit, special factors of the efficiency of an enterprise, labor productivity of an enterprise, sales 

of manufactured products, socio-economic needs of enterprises and the relationship between them.  

Keywords: 

enterprises, labor, profit, goods, finance. 

 

Предприятие, являясь самостоятельной экономикой, создается на основе определенного закона 

с целью производства продукции, удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли 

и выполняет определенную функцию. Основными характеристиками бизнеса, действующего в 

экономике, являются: 

- Организационная общность; 

- Фиксированный набор средства производства; 

- Раздел имущества может осуществляться частными средствами предприятия; 

- Имущественная ответственность; 

- Он действует от своего личного имени в домашнем хозяйстве; 

- Повседневная бытовая и экономическая автономия. 

Определяются также внутренние условия хозяйственного труда предприятия. Оно приходит в 

форме персонала, средства производства, информации и денег. Сотрудники являются особым 

фактором эффективности деятельности предприятия. Финансовые ресурсы компании также 

формируют ее внутриэкономическое состояние. Готовая продукция производится в результате 

взаимосвязи внутреннего положения предприятий. 

Основную часть предприятия составляет рабочая сила. Они имеют специфический 

профессиональный состав и интересы в области эффективности труда. Они лидеры, профессионалы и 

работники. Для производительного труда предприятия, несомненно, необходимы средства 

производства и финансовые ресурсы. Предприятие должно иметь денежные средства для учета 

проделанной на производстве работы. 

Функции предприятий, действующих при различных условиях собственности в экономике, 

заключаются в следующем: 

- Рентабельность владельца предприятия (собственниками могут быть государство, акционерное 

общество, частные предприятия); 

- Обеспечить работникам предприятия заработную плату и нормальные условия труда; 

- Предприятие осуществляет снабжение потребителей продукцией согласно рыночным 

условиям и договорам; 

- Создание рабочих мест для населения; 

- Защита окружающей среды, земли, воздуха и водных ресурсов. 

Функции предприятия определяются рядом экономических и организационных условий: 

- С интересами владельца бизнеса; 

- С размером капитала; 

- С внутренним состоянием предприятия; 

- С внешней ситуацией. 

Одной из важных экономических функций предприятия является получение прибыли за счет 

реализации произведенной продукции потребителям. На основе получения дохода предприятие 
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удовлетворяет социально-экономические потребности группы собственников. В рыночной экономике 

возможности потребления возникают в соответствии с требованиями закона спроса и предложения. 
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USING PARALINGUISTICS MEANS IN O. HENRY'S STORIES 

 

Abstract 

This study is devoted to the analysis of paralinguistic means in O. Henry's short stories. The purpose of 

this work is to study and analyze the language of nonverbal communication. The authors examined the use 

of paralinguistic means from the point of view of their reflection in a literary text using the example of O. 

Henry's short stories. The paper presents the features of the use of sign language in fiction using the example 

of the works of O. Henry. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РАССКАЗАХ О.ГЕНРИ 

 

Аннотация 

Данное исследование посвящено анализу паралингвистических средств в рассказах О. Генри. 

Целью данной работы является изучение и анализ языка невербального общения. Авторы рассмотрели 

использование паралингвистических средств с точки зрения их отражения в художественном тексте на 

примере рассказов О. Генри. В статье представлены особенности использования языка жестов в 

художественной литературе на примере произведений О. Генри. 

Ключевые слова: 

невербальный язык общения, невербальное общение, язык жестов, паралингвистика. 

 

Introduction. The growing interest of representatives of various areas of the humanities and social 

sciences in the study of the problem of communication in general, non-verbal communication in particular, is 

due to the fact that the sphere of communication occupies more and more space in the life of society. This 

situation predetermines the reason for the growing attention to the role and place occupied by paralinguistic 

components in interpersonal relationships, to the problem of communication as an element of social 
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integration. The sphere of communication occupies more and more space in the life of society. Every day 

people come into contact with each other, and it is speech, as a method of communication, that is the defining 

feature that distinguishes humans from animals. However, communication occurs not only through verbal 

contact. People convey information through the use of gestures, facial expressions, and postures.  

Literature review. Therefore, the fact that paralingualisms are considered today as structure-forming 

components of speech activity is an indisputable reality and has its place. reflected in the works of such 

famous linguists as R. Jacobson, O. Sauvageau, R. Barth, C. Blanche-Benveniste, N.I. Zhinkin, E.A. Zemskaya, 

and others. 

Methodology, results. In our work we widely use the following research methods: 

1. Аnalysis and synthesis of material on the research problem; 

2. Classification of paralinguistic means; 

3. Generalization of the conclusions of analytical and empirical research. 

Enough books have been written on the topic of nonverbal communication. The first book on body 

language was written in 1792 by the Swiss writer and theologian I. C. Lavater. The essay “Physiognomy” is the 

first to describe the dependence of a person’s properties on his face and body. Many writers used this 

research to create images of their heroes. The most influential work is considered to be the work of Charles 

Darwin, “The Expression of the Emotions in Men and Animals,” published in 1872. Charles Darwin wrote: 

“...expressive movements of the face and body contribute to the power of language...”. It was this work that 

stimulated modern research in the field of nonverbal communication, and many of Darwin's ideas are 

recognized today by scientists around the world [1]  

G.E. Kreidlin refers to gestures as “individually taken non-verbal units, which, in addition to the actual 

gestures - movements of the arms and legs, include facial expressions, postures and body movements” [2, 

с.101].    

Now this phenomenon is the subject of study in various disciplines. Our work is at the intersection of 

two sciences - sociology and philology and reflects the growing interest of the humanities and social sciences 

in the problems of communication in general and non-verbal communication in particular. 

The language of nonverbal communication includes the following elements: 

- gait is a person’s style of movement; By gait you can judge a person’s well-being, his character, and 

age.  

-рosture is the position of the body. Posture shows how a given person perceives his social status in 

relation to the status of other persons. 

-gestures are various movements of the hands and head.  

- facial expressions are the movements of facial muscles that reflect a person’s feelings at a certain 

moment.   

In philology, paralinguistics deals with the means of nonverbal communication - a branch of linguistics 

that studies nonverbal means that, together with verbal ones, convey semantic information as part of a 

speech message, as well as the totality of such means. Paralinguistic means are not part of the language 

system and are not speech units, however, to one degree or another, they are represented in each speech 

unit, accompanying speech [3, c.22]  

Our most famous book today is Allan Pease’s book “Body Language”. Allan Pease believes that 

nonverbal communication is usually spontaneous and unintentional. The effectiveness of communication 

between people is determined not only by the degree of understanding of the interlocutor’s words, but also 

by the ability to correctly evaluate facial expressions, gestures, and postures of the participants in 

communication, that is, to understand the language of nonverbal communication. This language allows the 

participants in the dialogue to understand how they really feel about each other. A. Pease identifies basic 
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communicative gestures that are not recorded by our consciousness, but fully convey a person’s mood and 

thoughts [4]. 

The use of paralinguistic means occupies a large place in fiction. One of the main tasks facing the writer 

is to create a reliable living space of the work, therefore the presence of paralinguistic phenomena in the text 

becomes an integral element of the reflection of reality. They emphasize the dynamism of artistic action, 

dramatize the narrative, and through them the author’s concept becomes clearest. Having analyzed O. 

Henry's short stories, we conducted a study to determine which paralinguistic means the writer uses most 

often in his stories, and how the characters' gestures can be interpreted from the point of view of the 

classification of gestures. 

For research we took several short stories 

1. "Penny Fan." 

Gesture - jaw tension: 

Reflects the hero’s internal tension, thoughtfulness ‒…he bit his lip with a dull pain at his heart…  

Hair fingering gesture: 

Reflects the internal state of the heroine, her indifferent attitude ‒ …said Masie, patting her side curls…  

2. "Tildy's Debut" 

Gesture expressing impatience: 

Shows the excitement of the characters, their desire to see the girl as soon as possible ‒  …they writhed 

in their chairs to gaze around and over the impending form of Tildy… 

Gesture expressing excitement: 

Indicates the hero's embarrassment, his confusion ‒ He plunged one hand into his hip pocket and the 

other into a fresh pumpkin pie. 

3. “The Roads We Choose” 

Expression of surprise: 

In this case, it makes sense only in the context of the work ‒  …he raised both hands in a gesture such 

as accompanies the ejaculation «Do tell!" 

In fulfilling the task set for ourselves, in this work we studied the history of the issue and made the 

following conclusions: 

1) The language of nonverbal communication is a phenomenon that is the subject of study in many 

disciplines, such as sociology, psychology, philosophy, philology. 

2) In the process of interaction between people, from 60 to 80 percent of communication is carried out 

through non-verbal means of expression (gestures, facial expressions, etc.), and only 20-40 percent of 

information is transmitted using verbal ones. 

3) Having studied the book by A. Pease “Body Language”, we learned what non-verbal elements we 

should pay attention to in order to better understand the interlocutor. 

We also studied scientific publications on the use of paralinguistic means in literary text and can claim 

that: 

1) The language of non-verbal communication, being an essential element of communication, occupies 

a large place in fiction in general, and in the works of O. Henry in particular. 

2) The gestural behavior of the characters in O. Henry’s stories is unusually diverse and the pages of his 

works describe commonly used gestures that have a stable meaning. 

Examples from O. Henry's short stories can illustrate the most detailed classification of gestures, which 

we did using the material from A. Pease's book “Body Language.” 

Conclusions. Thus, having studied a large number of scientific publications on the use of non-verbal 

communication in works of art, we found that issues related to the reflection of paralinguistic phenomena in 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

84 

literary text are in the initial stages of development; therefore, research in this area is extremely relevant. A 

paralinguistic approach to the interpretation of a work of art allows you to look at the text from a new position 

and provides the most vivid characterization of the characters in the work. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ОПТИМИЗАЦИЯ 

МОДЕЛЕЙ СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация 

Данное исследование фокусируется на интеграции физической подготовки и образовательного 

процесса в контексте спортивного образования с целью оптимизации моделей для развития 

комплексной личности. Оно анализирует взаимосвязь между физической активностью и 

когнитивными процессами, исследует методы, практики и технологии, способствующие успешному 

слиянию спорта и образования. Результаты работы направлены на повышение эффективности 

спортивного образования и формирование гармонично развитой личности. 
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INTEGRATION OF PHYSICAL TRAINING AND EDUCATIONAL PROCESS:  

OPTIMIZATION OF SPORTS EDUCATION MODELS 

 

Abstract 

This study focuses on the integration of physical training and educational processes in the context of 
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sports education to optimize models for the development of a complex personality. It analyzes the 

relationship between physical activity and cognitive processes, exploring methods, practices and 

technologies that facilitate the successful fusion of sport and education. The results of the work are aimed at 

increasing the effectiveness of sports education and the formation of a harmoniously developed personality. 

Keywords 

Integration, physical training, educational process, sports education, personality development. 

 

Интеграция физической подготовки в образовательный процесс в последние годы привлекла 

значительное внимание, поскольку преподаватели и политики осознают целостные преимущества, 

которые она предлагает учащимся. В этой статье исследуются многогранные отношения между 

физической культурой и образованием с целью выяснить стратегии оптимизации моделей 

спортивного образования. Изучая симбиотическую связь между физической активностью и 

когнитивным развитием, а также исследуя эффективные методологии и технологии, это исследование 

направлено на повышение эффективности программ спортивного образования. Благодаря 

всестороннему анализу текущих тенденций и передового опыта, эта статья дает представление о том, 

как преподаватели могут способствовать целостному развитию учащихся посредством интеграции 

физического воспитания в образовательную программу. 

Интеграция физического воспитания в образовательный процесс представляет собой сдвиг 

парадигмы в нашем подходе к развитию учащихся. Традиционно физическое воспитание 

рассматривалось как отдельная область от академического обучения с ограниченным признанием его 

потенциала для улучшения когнитивных способностей и общего благополучия. Однако недавние 

исследования продемонстрировали взаимосвязь физической активности и успеваемости, подчеркнув 

важность интеграции физической подготовки в образовательную программу. Целью этой статьи 

является изучение различных аспектов этой интеграции и предложение стратегий оптимизации 

моделей спортивного образования для максимизации результатов учащихся. 

Взаимосвязь физического воспитания и образования: 

Взаимосвязь между физической культурой и образованием многогранна и охватывает 

физическую, когнитивную и социально-эмоциональную сферы. Было доказано, что физическая 

активность способствует здоровью мозга, стимулируя высвобождение нейротрансмиттеров, которые 

улучшают когнитивные функции, улучшают концентрацию и снижают уровень стресса. Более того, 

занятия спортом и физические упражнения способствуют командной работе, дисциплине и стойкости, 

необходимым качествам для достижения успеха как в классе, так и за его пределами. Интегрируя 

физическую подготовку в образовательный процесс, преподаватели могут создать целостную среду 

обучения, способствующую общему развитию учащихся. 

Оптимизация моделей спортивного образования требует комплексного подхода, учитывающего 

различные факторы, влияющие на вовлеченность и участие учащихся. Одним из ключевых 

соображений является разработка учебной программы и учебной практики, которые органично 

интегрируют физическую подготовку с целями академического обучения. Это может включать 

включение физической активности в планы уроков, использование стратегий активного обучения и 

предоставление возможностей для междисциплинарных исследований. Кроме того, использование 

таких технологий, как носимые фитнес-трекеры и симуляторы виртуальной реальности, может 

повысить эффективность программ спортивного образования, обеспечивая обратную связь в 

реальном времени и захватывающий опыт обучения. 

Более того, внедрение инклюзивных и адаптивных подходов к физическому воспитанию 

гарантирует, что все учащиеся, независимо от способностей и происхождения, смогут участвовать и 
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добиваться успеха. Это может включать в себя предложение разнообразных видов спорта и 

мероприятий, предоставление индивидуальной поддержки и условий проживания, а также 

продвижение культуры инклюзивности и принятия. Более того, партнерство с общественными 

организациями, спортивными клубами и местными властями может расширить доступ к ресурсам и 

объектам, обогащая опыт спортивного образования для студентов. 

В заключение отметим, что интеграция физического воспитания в образовательный процесс 

имеет огромный потенциал для улучшения развития учащихся и академических достижений. 

Оптимизируя модели спортивного образования, преподаватели могут создавать динамичную среду 

обучения, способствующую физическому здоровью, когнитивному развитию и социально-

эмоциональному благополучию. Благодаря совместным усилиям и инновационным подходам мы 

можем использовать силу физической активности для обеспечения целостного развития учащихся и 

подготовки их к успеху в школе и за ее пределами. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ – ЕЩЕ ОДНА ЧАСТЬ КУРСА. 

ЕГО ОТНОШЕНИЕ К НАУКАМ 

 

Курс методики преподавания географии входит в науку педагогика и относится к ее 

дидактическому отделу. При развитии преподавания и обучения через обучение: 

а) географические науки;  

б) наука педагогика и ее отрасли, 

в) на основе науки психологии. 
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Взаимосвязь знаний расширяется в результате развития мирового общества, международных 

отношений, быстрого подъема науки и техники. 

Методика преподавания географии развивается в связи со многими науками. Важнейшие из них 

— география и ее отрасли, педагогика и психология. География влияет не только на содержание уроков 

географии в школе, но и на методы и средства их преподавания. Поэтому в методику преподавания 

географии прочно вошли такие методы, как картографический, отчетный, контрольный, 

сравнительный, полевой исследовательский и измерительный труд. 

Педагогические и психологические науки исследуют общие принципы преподавания географии 

в школе, обоснованность полученных знаний и позицию учителя определяет взаимодействие 

студентов, учебные задачи обучения, регистрацию и оценку активности и знаний студентов в 

обучении. 

Методику преподавания географии принято отнести к науке частной дидактики. Дидактика, 

являясь общей теорией учебной деятельности, играет большую роль в разработке методических 

курсов. Разрабатывает общие методические правила (принципы) для методистов-дидактиков. На 

основе разработанных им правил он подготавливает содержание и структуру преподавания 

отдельных методических занятий, способы организации учебной работы учащихся, виды, 

направления, способы формирования на них научного мировоззрения, приводит данные 

теоретического анализа для дидактики. 

Методика преподавания географии не только педагогична, но непосредственно связана с 

наукой психологией. Ее информация необходима для выбора и определения содержания, методов и 

видов обучения географии с учетом возрастных особенностей и особенностей развития учащихся. 

Наука психология обеспечивает методику преподавания географии научными данными, 

связанными с памятью и мышлением учащихся разного возраста, объемом возлагаемой на учащихся 

работы (объемом рабочей нагрузки). 

Методика преподавания географии взаимосвязана со многими разделами географии, такими 

как метеорология, геология, гидрология, картография, экология, естественными науками (ботаника, 

зоология, анатомия человека), а также другими гуманитарными науками. 

Все науки развиваются и совершенствуются в тесной связи друг с другом. Методику 

преподавания курса географии невозможно представить без связи с педагогикой, психологией и 

естественными науками. 

Педагогические и психологические науки определяют общие принципы преподавания 

географии в школе, зависимость усвоенных знаний от возрастных и талантливых особенностей 

учащихся, взаимосвязь преподавания и обучения. 

Методика преподавания географии посредством этих наук совершенствует содержание и 

структуру преподавания урока, способы организации учебной деятельности. Информация и правила 

педагогических и психологических наук необходимы при выборе и определении содержания, методов 

и видов обучения географии в зависимости от возраста, таланта и особенностей развития учащихся. 

Методика преподавания географии География, картография и экология относится. 

Методика преподавания географии заключается в связи курса с географией и другими 

естественными науками. Обучение географии заключается в разъяснении учащимся взаимодействия 

природы и общества и важности роли человека в этом процессе. Также эта наука должна основываться 

на комплексном подходе к явлениям природы и географическим понятиям и должна помогать 

учащимся понять общие проблемы современного общества. 

В курсе методологии преподавания географии рассматриваются сложные проблемы 

преподавания этой информации учащимся. 
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IMPORTANCE OF ENZYMES IN CELLULAR STRUCTURE 

Abstract 

Enzymes are biological molecules, typically proteins, that act as catalysts to accelerate chemical 

reactions within cells. They work by lowering the activation energy needed for a reaction to occur, thereby 

increasing the rate of the reaction without being consumed in the process. The article analyzes importance 

of enzymes within cell’s structure. 

Key words: 

enzymes, importance of enzymes. 

Enzymes are crucial for various metabolic processes, including digestion, energy production, and 

cellular repair. They are highly specific, often catalyzing only one type of reaction or a group of closely related 

reactions. Enzymes have complex structures that allow them to perform their specific functions efficiently. 

The structure of an enzyme typically includes: 

1. Active Site: The active site is the key region of an enzyme where catalysis occurs. It typically consists

of a small crevice or pocket on the enzyme's surface with a unique three-dimensional structure. This structure 

is complementary to the shape and chemical properties of the substrate molecule(s) that the enzyme acts 

upon. The active site provides a microenvironment that facilitates the specific chemical reaction catalyzed by 

the enzyme, such as bond formation or cleavage. Additionally, the active site may contain amino acid residues 

that directly participate in the catalytic process, known as catalytic residues. These residues can include 

amino acids that serve as proton donors or acceptors, stabilize transition states, or facilitate the binding of 

the substrate. 

2. Substrate Binding Site: Adjacent to the active site, the substrate binding site is where the substrate

molecule(s) bind to the enzyme before undergoing catalysis. The substrate binding site is often characterized 

by a series of non-covalent interactions between the enzyme and the substrate, including hydrogen bonds, 

electrostatic interactions, van der Waals forces, and hydrophobic interactions. These interactions help ensure 

the specificity of the enzyme-substrate interaction, as only substrates with the appropriate shape, size, and 

chemical properties can effectively bind to the enzyme. The binding of the substrate to the enzyme's 

substrate binding site is reversible, allowing the enzyme to release the product(s) of the reaction once 

catalysis has occurred. 

3. Cofactor Binding Sites: Some enzymes require additional non-protein molecules called cofactors to

function properly. Cofactors can be metal ions or small organic molecules, and they often bind to specific 

sites on the enzyme. 

4. Cofactors: These are non-protein molecules that assist in the catalytic activity of the enzyme. They

can be classified as either coenzymes (organic molecules, often derived from vitamins) or metal ions (such as 

magnesium, zinc, or iron). 
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5. Quaternary Structure: Some enzymes consist of multiple protein subunits that come together to 

form a functional enzyme complex. This arrangement is known as quaternary structure. Each protein subunit 

within the enzyme complex contributes to the overall structure and function of the enzyme. The subunits 

may be identical (homomeric) or different (heteromeric), and their arrangement can influence the enzyme's 

stability, catalytic activity, and regulation. Quaternary structure is essential for certain enzymes to achieve 

their full catalytic potential or to perform specific functions, such as allosteric regulation, where the binding 

of a regulatory molecule to one subunit affects the activity of another subunit within the complex. Examples 

of enzymes with quaternary structure include hemoglobin, which consists of four subunits, and DNA 

polymerase, which typically forms a complex of multiple subunits during DNA replication. 

6. Induced Fit: When the substrate binds to the active site, the enzyme may undergo conformational 

changes to better accommodate the substrate. This phenomenon is known as induced fit, where the 

enzyme's active site molds itself around the substrate, enhancing catalysis. 

Enzymes play critical roles in virtually all aspects of cellular function. Enzymes are essential for the 

metabolism of carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids. They catalyze the breakdown of complex 

molecules into simpler ones (catabolism) to release energy, as well as the synthesis of complex molecules 

from simpler ones (anabolism) to build cellular structures and biomolecules. Enzymes such as those involved 

in glycolysis, the citric acid cycle, and oxidative phosphorylation play central roles in energy production by 

facilitating the conversion of nutrients (e.g., glucose) into ATP, the cell's primary energy currency. Enzymes 

secreted by the digestive system, such as amylases, proteases, and lipases, break down ingested food into 

smaller molecules that can be absorbed and utilized by the body. Enzymes participate in various signaling 

pathways within cells, transmitting signals from the cell surface to the nucleus and regulating processes such 

as gene expression, cell growth, differentiation, and apoptosis (programmed cell death). Enzymes such as 

DNA polymerases, helicases, and ligases are involved in the replication and repair of DNA, ensuring the 

faithful transmission of genetic information from one generation to the next and maintaining genomic 

stability. Enzymes like catalase and superoxide dismutase protect cells from oxidative damage by scavenging 

reactive oxygen species (ROS) and other harmful molecules. 
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ВАЖНОСТЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИСКИХ ВУЗАХ 

 

Аннотация 

В данной статье обсуждается важность изучения английского языка в медицинских вузах. 

Рассматриваются основные причины, по которым знание английского языка является ключевым для 

студентов медицинских специальностей, а также описывается его роль в формировании 

профессиональных навыков и карьерного роста в области здравоохранения. 
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IMPORTANCE OF ENGLISH IN MEDICAL SCHOOLS 

 

Abstract 

Abstract: This article discusses the importance of learning the English language in medical universities. 

It explores the main reasons why knowledge of English is crucial for students in medical specialties and 

describes its role in developing professional skills and career growth in healthcare. 

Keywords 

medical education, English language, international communication, professional skills, healthcare. 

 

Английский язык играет значительную роль в медицинских вузах, поскольку он является 

основным языком международного научного сообщества и общения в области медицины. Вот 

несколько причин важности изучения английского языка в контексте медицинского образования:   

1. Доступ к международным научным публикациям: Изучение английского языка позволяет 

студентам медицинских вузов иметь доступ к обширным базам данных научных публикаций, включая 

PubMed, MEDLINE и другие. Это позволяет студентам быть в курсе последних исследований и 

разработок в их области, что актуально для их будущей карьеры. 

2. Участие в международных конференциях и обмен опытом. Знание английского языка 

помогает студентам и молодым специалистам принимать участие в международных научных 

конференциях, обмениваться опытом и знаниями с коллегами из других стран, устанавливать 

полезные контакты и связи. 

3. Обучение на зарубежных курсах и программах. Многие медицинские вузы предлагают 

программы обмена и стажировки за рубежом. Знание английского языка облегчает процесс 

поступления, адаптации и обучения на таких программах. 

4. Изучение медицинской терминологии. Медицинские тексты и учебники часто содержат 

специфическую терминологию, которую необходимо понимать для успешного освоения предмета. 

Изучение английской медицинской терминологии способствует более глубокому пониманию 

материала и развитию профессионального лексикона. 

5. Чтение оригинальных источников: Знание английского языка дает возможность студентам 

медицинских вузов читать оригинальные источники и тексты на английском языке, которые могут быть 

недоступны на других языках. 

6. Использование иностранных источников информации. Для медицинских специалистов 

важно быть в курсе международных новостей и тенденций в области здравоохранения. Знание 

английского языка позволяет использовать иностранные источники информации, такие как веб-сайты 

и журналы, для получения актуальной информации. 

7. Прохождение практики за рубежом. Знание английского языка может стать решающим 

фактором при выборе места прохождения практики или работы после окончания вуза за пределами 

своей страны. 

В целом, знание английского языка является ключевым навыком для студентов медицинских 

вузов, поскольку оно открывает двери для доступа к глобальным ресурсам, обмена опытом, получения 

передовых знаний и успешного карьерного роста в области медицины и здравоохранения. 

Английский язык является международным языком науки, и его знание позволяет студентам 
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получать доступ к актуальным исследованиям и публикациям в области медицины, участвовать в 

международных конференциях, проходить стажировки и обучение за рубежом, а также в дальнейшем 

успешно работать в международной медицинской среде. Владение медицинской терминологией на 

английском языке также важно для углубленного понимания предмета и развития профессионального 

лексикона студента-медика. В целом, изучение английского языка в медицинском вузе способствует 

расширению кругозора студента, его карьерному росту и формированию востребованного 

специалиста в области здравоохранения.  

Кроме того, изучение английского языка способствует развитию критического мышления, 

аналитических навыков и способности к самообразованию, что является важным аспектом 

профессиональной деятельности врача. 
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КОРМОПРОИЗВОДСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается определение ключевых факторов и детерминант развития отрасли 

кормопроизводства в условиях глобальных продовольственных вызовов. 
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FEED PRODUCTION AS A FACTOR OF ANIMAL HUSBANDRY DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS 

 

Abstract 

The article discusses the identification of key factors and determinants of the development of the feed 

industry in the context of global food challenges. 

Key words 

Agricultural industry, food security, agricultural production, arable land, forage land. 

 

В условиях глобальных продовольственных вызовов актуализируется проблема базовых 

сельскохозяйственных отраслей, прямо или косвенно способствующих решению проблемы 

продовольственной безопасности страны и оказывающих положительный эффект на развитие 

родственных отраслей. Рациональное решение данной проблемы лежит в области поиска научно-

теоретических и прикладных направлений обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства в 

условиях несовершенной институциональной среды, обострения глобальных и региональных 

проблем, ограниченности природных ресурсов, роста стоимости агропроизводства, доминирования 

инновационных, инвестиционных и информационных компонент. Продовольственная проблема в 
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мире приобретает глобальный характер и обуславливает стратегические цели в развитии государств. 

Значение кормов и кормопроизводства для аграрной экономики страны является 

исключительным, ведь от эффективности производства, безопасности и качества продукции отрасли 

зависит текущее состояние и возрождение животноводства.  

Развитие кормопроизводства является обязательным условием эффективного 

функционирования многих отраслей национального хозяйства, в первую очередь животноводства. 

Одним из основных путей интенсификации животноводства является соблюдение закона 

пропорционального развития, в частности, установление необходимых пропорций между 

производством кормов и поголовьем животных. В настоящее время во многих хозяйствах эти 

пропорции нарушены. Кормовая база должна в оптимальных пропорциях опережать увеличение 

поголовья и повышение продуктивности скота. Соблюдение данного принципа в практике создает 

благоприятные условия для ритмического наращивания производства продукции животноводства, 

страхует животноводство от неблагоприятного влияния погодных условий отдельных лет [1].  

Кормопроизводство это одна из отраслей сельского хозяйства, отличающаяся специфическими 

задачами, видовым составом производимой продукции, организацией и технологией 

производственных процессов, составом технических средств и квалификацией работников. 

Основная его задача - производство в необходимых объемах доброкачественных кормов для 

общественного животноводства при оптимальных размерах площади кормовых культур и природных 

кормовых угодий, затрат труда и средств на единицу кормов. Кормопроизводство предполагает 

выращивание и заготовку кормов на пахотных землях и природных угодьях, использование основной 

и побочной продукции растениеводства, отходов промышленной переработки сельскохозяйственного 

сырья, а также хранение и подготовку кормов к скармливанию. 

Однако этим не иссякают функции кормопроизводства как комплексной отрасли. Кроме того, 

кормопроизводство можно рассматривать как систему организационно-экономических, технических 

и технологических мероприятий по выращиванию кормовых культур, повышению продуктивности 

природных кормовых угодий, производству, переработке и хранению различных видов кормов. Всю 

эту систему следует считать очень важной составной частью производства сельского хозяйства. 

Представляет интерес определение принадлежности изучаемой отрасли и ее основных систем. 

Особенностью кормопроизводства является его принадлежность к трем сферам агропромышленного 

комплекса: ресурсной (корма являются средствами производства (предметами труда) продукции 

животноводства); непосредственного производства (выращивание, заготовка и хранение кормов); 

отраслей переработки сельскохозяйственной продукции (создание комбикормов). Специфика 

кормопроизводства, с точки зрения эффективности, выражается в том, что оно является отраслью 

растениеводства, непосредственно определяет эффективность отрасли животноводства, охватывает 

полевое, лугопастбищное производство кормов, природные кормовые угодья и комбикормовую 

промышленность, поэтому включает функции, свойственные каждой из этих отраслей [2]. 

Выделяют три основных системы кормопроизводства: система посевного кормопроизводства, 

система лугопастбищного кормопроизводства и система посевно-лугопастбищного 

кормопроизводства (комбинированная). В хозяйствах в основном сочетаются все системы и источники 

кормопроизводства. Полное обеспечение животных кормами, сбалансированными по содержанию 

питательных веществ возможно только при полном наборе различных их источников поступления. 

Все корма, используемые в животноводстве, делятся на следующие основные группы: 

растениеводческие; корма животного происхождения; минеральные. Корма первых двух групп 

производят либо непосредственно в хозяйствах, либо из сельскохозяйственного сырья на 

промышленных предприятиях. Растительные корма бывают: грубые (сеянные травы и травы 
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природных кормовых угодий – лугопастбищных, солома, сенаж, сено); сочные (силос, корне- и 

клубнеплоды); концентрированные (зерно и зернопродукты); зеленые (травы культурных и 

природных пастбищ, сеяных культур); корма от переработки сельскохозяйственной продукции 

(комбикорма, отходы крахмалопаточной и др.). К кормам животного происхождения относятся 

молоко и продукты его переработки (отвойки, сыворотка), мясная, рыбная, костная мука и т.д. В 

разрезе классификации кормов можно выделить девять основных видов, которые в свою очередь 

имеют подвиды. 

Выводы. 1. Определяющим направлением и задачей аграрной политики государства является 

разработка, реализация и определение приоритетных ориентиров относительно устойчивого развития 

аграрного сектора в целом и отрасли кормопроизводства в частности как определяющей в условиях 

возрождения животноводства, которое в свою очередь влияет на уровень продовольственной 

безопасности в стране. 

2. Кормопроизводство является не только базисом скотоводства, но и оказывает значительное 

влияние на развитие отрасли растениеводства. Перспективность отрасли определяется не только 

благоприятными природно-климатическими условиями, но и ретроспективными предпосылками, 

ведь отрасль скотоводства является традиционным направлением хозяйственной деятельности. 

3. Проблема воспроизводства кормопроизводства должна решаться в двух плоскостях: 

физической и экономической доступности и эффективности производителей и покупателей. 

Список использованной литературы: 

1. Афанасьев В.А. Современные тенденции развития комбикормовой промышленности. - М., - 2019. 

2. Девяткин Н.И. Производство и использование комбикормов. - М., - 1996.  

© Абуов С.К., Камолова Л.А., Зарипбаев С.К., 2024 

  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №3 / 2024 

 

 

101 

Какагелди Аннайев  

Ведущий преподаватель  

Международный университет Нефти и Газа имени Ягшигельди Какаева  

Фархадов Атабек 

Студент  

Международный университет Нефти и Газа имени Ягшигельди Какаева  

Худдыйев Рашитджан 

Студент  

Международный университет Нефти и Газа имени Ягшигельди Какаева  

Хайдаров Максат 

Студент  

Международный университет Нефти и Газа имени Ягшигельди Какаева  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАПАСОВ, 

 ИХ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ 

 

Аннотация 

Данная статья рассматривает вопросы организации стратегических нефтегазовых запасов, их 

обеспеченности и прогнозирования добычи. Стратегические нефтегазовые запасы являются важным 

инструментом обеспечения надежности энергетической безопасности страны в условиях 

экономических и геополитических рисков. Организация стратегических запасов связана с 

прогнозированием добычи нефти и газа, определением оптимального уровня запасов и выбором 

местоположения и типов хранилищ. Статья подчеркивает, что организация стратегических 

нефтегазовых запасов требует комплексного подхода и детального анализа. 

Ключевые слова: 

Стратегические нефтегазовые запасы, энергетическая безопасность, прогнозирование добычи, 

оптимальный уровень запасов, местоположение хранилищ, типы хранилищ, 

 комплексный подход, анализ. 

 

Kakageldi Annayev 

Leading lecturer at the International University of Oil and Gas  

named after Yagshigeldi Kakaev 

Farkhadov Atabek 

Student International University of Oil and Gas 

 named after Yagshigeldi Kakaev 

Khuddiyev Rashitjan 

Student International University of Oil and Gas 

 named after Yagshigeldi Kakaev 

Khaidarov Maksat 

Student International University of Oil and Gas  

named after Yagshigeldi Kakaev 

 

ORGANIZATION OF STRATEGIC OIL AND GAS RESERVES, THEIR AVAILABILITY, PRODUCTION FORECASTING 

 

Annotation 

This article examines the issues of organizing strategic oil and gas reserves, their availability and 
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production forecasting. Strategic oil and gas reserves are an important tool for ensuring the reliability of the 

country’s energy security in the face of economic and geopolitical risks. Strategic reserve management 

involves forecasting oil and gas production, determining optimal reserve levels, and selecting storage 

locations and types. The article emphasizes that the organization of strategic oil and gas reserves requires an 

integrated approach and detailed analysis. 

Keywords: 

Strategic oil and gas reserves, energy security, production forecasting, optimal reserve level, storage 

location, storage types, integrated approach, analysis. 

 

Организация стратегических нефтегазовых запасов – это процесс создания и поддержания 

резервов нефти и газа для обеспечения надежности энергетической безопасности страны. 

Стратегические нефтегазовые запасы являются важным инструментом в условиях экономических и 

геополитических рисков, таких как колебания цен на нефть, угрозы терроризма и других кризисных 

ситуаций. 

Обеспеченность страны нефтью и газом зависит от многих факторов. Одним из ключевых 

является уровень добычи нефти и газа на месторождениях в стране. Поэтому прогнозирование добычи 

нефти и газа на месторождениях является важным шагом в организации стратегических нефтегазовых 

запасов. 

Другим важным фактором является определение оптимального уровня запасов. Это может быть 

достигнуто путем анализа и прогнозирования спроса на нефть и газ на домашнем рынке и на мировых 

рынках, а также оценки уровня экспорта и импорта энергоносителей. Оптимальный уровень запасов 

должен обеспечивать устойчивое функционирование национальной экономики и обеспечивать 

уровень энергетической безопасности страны в случае возникновения экономических или кризисных 

ситуаций. 

Третий важный шаг в организации стратегических нефтегазовых запасов – это определение 

местоположения и типов хранилищ запасов. Запасы нефти и газа могут храниться в подземных 

хранилищах, танках, а также на берегу моря. Каждый тип хранилищ имеет свои преимущества и 

недостатки, и выбор типа хранилища зависит от многих факторов, таких как тип и количество запасов, 

доступность места хранения и т.д. 

В целом, организация стратегических нефтегазовых запасов – это сложный процесс, который 

требует комплексного подхода и детального анализа. Однако приготовление страны к возможным 

экономическим и кризисным ситуациям и обеспечение надежности энергетической безопасности 

являются важными шагами в общественном благосостоянии. 

Список использованной литературы: 

1.R. Konoplev, E. Maslikhina, M. Ignatieva, I. Garifullina. Methodical approach to an estimation of the 

optimum level of oil stocks. Energy Reports. Volume 4, 2018, Pages 680-687. 

2.N. Al-Mutairi, A. Al-Sultan, I. Al-Yousef. Strategic petroleum storage and national security in the GCC 

countries: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Volume 85, 2018, Pages 731-738. 

3.A. Pegels, B. Schuchardt. Strategic reserve policies in the global gas market: A multi-level perspective. 

Energy Policy. Volume 107, 2017, Pages 370-381. 

4.A. Al-Mawali, G. Kacimov, L. Al-Lawati. A review of the strategic oil storage policy in the Sultanate of Oman. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews. Volume 81, 2018, Pages 3027-3032. 

5.O. Al-Amri, A. Al-Kaabi. Assessment of the strategic petroleum reserve in Qatar. Journal of Energy Storage. 

Volume 21, 2019, Pages 129-140. 

©Аннайев К., Фархадов А., Худдыйев Р., Хайдаров М., 2024  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №3 / 2024 

 

 

103 

Какаева Гульджахан, преподаватель. 

Одаев Тойлымухаммет, студент. 

Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева. 

Ашхабад, Туркменистан.  

 

ОБЩИЙ ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗЛИФТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация 

Газлифтная скважина похожа на скважину, но здесь отсутствует дегазация жидкости, газ 

добавляется сверху через специальный канал. Газ подается сверху 2 через трубную колонну 1, затем 

смешивается с жидкостью с образованием газа и забирается подъемной трубой 3. Исходный газ 

добавляется к газу, отделенному от псевдоожиженного слоя. В результате этого перемешивания его 

плотность позволяет нарастать давлению в ядре. Все определения теории вертикальных насосно-

компрессорных труб применимы к использованию газлифтных скважин. 
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нефть и газ, энергетика, бурение, скважины, лаборатория, колонна, коллектор. 
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GENERAL PRINCIPLE OF USING GAS LIFT IN THE OIL AND GAS SYSTEM 

 

Abstract 

A gas lift well is similar to a well, but there is no degassing of the liquid; gas is added from above 

through a special channel. Gas is supplied from above 2 through pipe string 1, then mixed with liquid to form 

gas and taken up by riser pipe 3. The feed gas is added to the gas separated from the fluidized bed. As a result 

of this mixing, its density allows pressure to build up in the core. All definitions of vertical tubing theory apply 

to the use of gas lift wells. 

Key words: 

оil and gas, energy, drilling, wells, laboratory, column, reservoir. 

 

Газлифтная скважина похожа на скважину, но здесь отсутствует дегазация жидкости, газ 

добавляется сверху через специальный канал. Газ подается сверху 2 через трубную колонну 1, затем 

смешивается с жидкостью с образованием газа и забирается подъемной трубой 3. Исходный газ 

добавляется к газу, отделенному от псевдоожиженного слоя. В результате этого перемешивания его 

плотность позволяет нарастать давлению в ядре. Все определения теории вертикальных насосно-

компрессорных труб применимы к использованию газлифтных скважин. 

Упрощает процедуру анализа газлифтной скважины и поясняет ее работу без учета наладки и 

оптимального регулирования. Когда газ выбрасывается в скважину с целью использования его 

энергии, это называется газлифтом. Если вышел воздух – эрлифт. 

При использовании воздуха в НКТ образуется устойчивая эмульсия. Для его удаления 

необходимо провести специальные операции (ЯМ, нагрев). Газовоздушная смесь, выделяющаяся над 

сепарацией, считается опасной с пожарной точки зрения. В определенных ситуациях образует 
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полувзрывоопасную смесь. Чтобы предотвратить это, его перерабатывают после разделения перед 

выбросом в атмосферу. 

Хотя эмульсия образуется с использованием углеводородного газа, она не очень стабильна, и 

для получения чистой нефти ее перерабатывают на дорогостоящем оборудовании. Это происходит 

потому, что в используемом углеводородном газе кислород отсутствует или очень мал. Кислород 

воздуха влияет на процесс окисления и образует устойчивое покрытие на глобулах воды. После 

разделения переработанный газ собирается и утилизируется в специальном коллекторе из-за 

опасности его взрыва. По мере прохождения через НКТ газ из газлифтной скважины обогащается 

(нефтяными) бензиновыми фракциями. При переработке этого газа на газовых заводах получают 

нестабильный бензин и другие ценные продукты. Масло же стабилизируется и меньше испаряется во 

время транспортировки и хранения. 

Переработанный (бензиновый) газ сжимается до необходимого давления и снова используется 

в процессе. 

Таким образом, газлифт позволяет более рационально использовать, чем эрлифт. 

Преимуществом Эрлифта является неограниченная подача воздуха рабочего агента. Это связано с тем, 

что невозможно повесить две параллельные последовательно трубы, жестко соединенные в 

ступеньку. 

В газлифте используется углеводородный газ, сжатый из скважины до давления 4-10 МПа. В 

качестве источника сжатого газа используются специальные компрессорные станции или 

компрессорные газоперерабатывающие заводы. Эта система называется с использованием 

компрессорного газлифта. Если для газлифта используется чистый газ или природный газ, полученный 

из газового конденсата, то его называют бескомпрессорным газлифтом. 

При несжатом газлифте природный газ транспортируется к газлифтным скважинам, где 

конденсат и влага обычно удаляются в специальных сооружениях. Это можно сделать, не разделяя 

лунки. Избыточное давление снижается за счет пропускания газа через ряд клапанов посредством 

дросселирования. Внутри газлифта также имеется система, известная как газлифт. В этом случае слой 

газа выше или ниже слоя нефти выступает источником сжатого газа. Оба слоя открываются общим 

фильтром. 

В этом случае газовый пласт и нефтяной пласт изолируются друг от друга посредством одного 

или двух пакеров (сверху и снизу) и поступающий в НКТ газ по трубопроводу подается на сопловое 

сооружение и регулируется необходимое количество газа. . 

Газлифт не нуждается в переработке в скважине, что приводит к трудностям в налаживании 

работы газлифта. Этот метод удобно использовать на шахтах Тюменской области, где над пластом 

нефти имеется достаточно герметичный газовый пласт. 

В прошлом часто использовались двухрядные подъемники, особенно когда нужно было 

добывать песок из колодца. Расход выходного потока в первой трубке выше, чем во второй (отстойная 

колонна). Поэтому пятка первого ряда обычно опускается до щиколотки. В этом случае падение второй 

линии может измениться из-за динамических изменений уровня и других причин. При этом первый не 

меняется. 

На поверхности НКТ в ряде случаев засоление керна происходит в результате закачки в пласт 

пресной воды с целью поддержания пластового давления. Основным компонентом состава солей 

является гипс. Причиной засоления является нарушение термодинамического состояния пластовых 

вод вследствие смешения с пресной водой. Отложения гипса, образовавшиеся в результате 

пресноводного выщелачивания, до конца не изучены. Их структура, состав отложений и условия 

варьируются от шахты к шахте. Поэтому и методы борьбы с ним разные. В их основе лежит химический 
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метод, то есть использование различных реагентов. Отложения солей могут осаждаться не только в 

трубах скважин, но и в системе сбора и переработки нефти. В зависимости от содержания солей и 

интенсивности осадков используются разные ингибиторы. В 1 м3 пластовой жидкости добавить 

несколько граммов ингибиторов. Ингибиторы могут удерживать кальций в растворенных ионах без 

осаждения. Чтобы предотвратить образование отложений, закачиваемую в скважину воду фильтруют 

водоносными горизонтами и перед сбросом добавляют ингибитор. 

Два канала, необходимые для работы газлифтной скважины, выполняются путем прокладки в 

скважине первой наружной (большого диаметра) и второй внутренней (малого диаметра) труб. 

Внешний диаметр 73-102 мм, внутренний 48, 60, 73 мм. Таким образом, сжатый газ высвобождается 

из пространства между ними, и газ поднимается вверх по внутренней трубе. Обычно первую трубку 

опускают до интервала перфорации, а вторую – до динамического уровня. В двухрядных газлифтных 

скважинах динамический уровень формируется в пространстве между посадочной колонной и 

первым рядом. Если интерфейс закрыт и там есть некоторое давление газа, то фактическое рабочее 

давление также будет добавлено к гидростатическому давлению газа во внешнем интерфейсе и 

падению уровня. 
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Аннотация 

Данная статья обсуждает вопросы, связанные с ценой на нефть и газ, а также выявляет 
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возможности и проблемы, с которыми сталкиваются правительства и бизнес в данной сфере. Автор 

подчеркивает важность устойчивости цен на эти ресурсы, особенно для стран, зависимых от экспорта 

нефти и газа. Также обсуждаются различные факторы, влияющие на стоимость этих ресурсов, в том 

числе геополитические конфликты, изменения спроса на энергоносители и технологические 

новшества. Статья также подчеркивает необходимость создания глобальных механизмов управления 

ценами на нефть и газ, которые будут контролировать экспорт и производство этих ресурсов. 

Ключевые слова: 

нефть, газ, цена, экспорт, производство, устойчивость, спрос, технологии, 

 геополитика, механизмы управления. 
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Annotation 

This article discusses issues related to oil and gas prices and identifies opportunities and challenges 

facing governments and businesses in this area. The author emphasizes the importance of price stability for 

these resources, especially for countries dependent on oil and gas exports. Various factors affecting the value 

of these resources are also discussed, including geopolitical conflicts, changes in energy demand, and 

technological innovation. The article also highlights the need to create global oil and gas price management 

mechanisms that will control the export and production of these resources. 

Keywords: 
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Стоимость нефти и газа имеет огромное значение для правительств и бизнеса по всему миру. 

Она определяет доходы государств, а также влияет на цены на энергоносители и соответственно на 

производственные и потребительские цены. 

Для правительств стоимость нефти и газа играет ключевую роль в формировании налоговой базы 

и доходов от экспорта. Государства, обладающие значительными запасами нефти и газа, могут зависеть 

от прибыльности этого сектора и часто пытаются максимизировать доходы, налагая высокие налоги и 

экспортные пошлины на энергоносители. Однако, снижение стоимости нефти и газа может привести к 

устойчивым снижениям доходов и нарушениям бюджетного планирования. 

Для бизнеса стоимость нефти и газа влияет на конкурентоспособность и прибыльность. 

Компании в энергетическом секторе зависят от цен на энергоносители, поскольку это определяет их 

издержки производства и возможность продажи по выгодным ценам. Кроме того, некоторые отрасли, 
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такие как химическая промышленность и транспорт, также могут быть зависимыми от стоимости нефти 

и газа, поскольку эти энергоносители являются сырьевыми материалами для производства различных 

товаров. 

Однако, существуют и проблемы, связанные с колебаниями стоимости нефти и газа. 

Нефтегазовый сектор является склонным к колебаниям и нестабильности, что может создавать 

неопределенность для правительств и бизнеса. Колебания цен могут привести к нестабильности 

доходов, снижению прибыли бизнеса и возникновению финансовых проблем. Более того, основными 

игроками на мировом рынке нефти и газа являются несколько стран, что создает геополитические 

риски и дисбаланс в экономической мощности. 

В целом, стоимость нефти и газа представляет как возможности, так и проблемы для 

правительств и бизнеса. Правительства должны разрабатывать эффективные стратегии по управлению 

нефтегазовыми доходами и диверсификации экономики, чтобы уменьшить зависимость от 

энергоносителей. Бизнесу требуется быть гибким и приспосабливаться к изменениям цен на 

энергоносители, чтобы быть конкурентоспособным и стабильным. 
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Аннотация 

Нефть представляет собой смесь легких и тяжелых углеводородов, находящихся в равновесии в 

стратифицированных условиях. При добыче нефти термодинамические условия изменяются от 

состояния этого слоя к состоянию верхнего (поверхностного) состояния. При этом давление и 

температура уменьшаются. Происходит нарушение равновесия конкретных фаз, происходит 

разделение углеводородов на газы и твердые вещества (тяжелые фазы). По мере подъема нефти 

газовая фаза в пласте отделяется, а перепад давления приводит к потере способности растворять 

фазы, которая становится новой фазой в виде кристаллического парафина. 
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DETECTION AND PREVENTION OF HOLE FAILURES IN OIL AND GAS WELLS 

 

Abstract 

Oil is a mixture of light and heavy hydrocarbons that are in equilibrium under stratified conditions. 

During oil production, thermodynamic conditions change from the state of this layer to the state of the upper 

(surface) state. At the same time, pressure and temperature decrease. The equilibrium of specific phases is 

disturbed, hydrocarbons are separated into gases and solids (heavy phases). As the oil rises, the gas phase in 

the reservoir separates, and the pressure drop causes the phase to lose its ability to dissolve, which becomes 

a new phase in the form of crystalline wax. 

Key words: 

оil and gas, energy, drilling, wells, laboratory, column, reservoir. 

 

Нефть представляет собой смесь легких и тяжелых углеводородов, находящихся в равновесии в 

стратифицированных условиях. При добыче нефти термодинамические условия изменяются от 

состояния этого слоя к состоянию верхнего (поверхностного) состояния. При этом давление и 

температура уменьшаются. Происходит нарушение равновесия конкретных фаз, происходит 

разделение углеводородов на газы и твердые вещества (тяжелые фазы). По мере подъема нефти 

газовая фаза в пласте отделяется, а перепад давления приводит к потере способности растворять 

фазы, которая становится новой фазой в виде кристаллического парафина. Они выделяются вместе со 

смолой и асфальтенами при определенных условиях и образуют твердые углеводородные частицы. А 

уменьшают сечение, приклеивая к углам трубы. 

Температура, при которой в масле образуются частицы парафина, называется температурой 

кристаллизации парафина. Она варьируется для разных составов нефти и в зависимости от состава 

парафинов. 

Над дном толщина парафинового остатка увеличивается до тех пор, пока давление и 

температура не упадут. В восточных рудниках осаждение начинается на глубине 400-300 м. Их 

мощность достигает максимум 50-200 м. 

Существуют различные методы предотвращения этого и улучшения рабочего состояния 

скважины. Основными методами удаления остатков парафина являются: 

1. Механический метод: 

а) С помощью винта (скребка), подвешивающегося на НКТ на стальной проволоке); 

(б) удалите покрытую парафином колонку и очистите ее; 

в) Использование автоматических летающих скребков. 

2. Годовой метод: 

а) нагрев колонны труб за счет выпуска в космос перегретого пара; 

(б) нагрев трубы путем пропускания горячего масла. 

3. Использование труб из стекла, эмали или эпоксидной смолы. 

4. Использование различных растворителей. 

5. Использование различных химических добавок для предотвращения прилипания парафина. 

Во многих случаях используют дополнительные методы в зависимости от ситуации. 

Одно время в отличие от парафина применялось также автоматическое устройство 

депарафинизации (АДГ). Ряд круглых лопастей (несколько скребков) опускаются на глубину, где 

начинается отложение парафина. Затем его поднимают с помощью автоматической лебедки. 

Интервалы времени задержки и поворота регулируются с помощью автоматической 
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синхронизирующей шины, которая приводится в действие электроприводным рычагом. Винты 

подвешиваются к лубрикатору с манометром глубины. 

Конструкции АДГ вышли из употребления в Татарстане с появлением оцинкованных или 

эмалированных труб. Но даже эти трубки не могли полностью устранить выпадение парафина. Их 

соединения разделяются (необратимым) разрушением. При их перемещении (перевозке) и падении 

стеклянная крышка повреждается. 

В настоящее время проводятся исследования по использованию химических методов, 

основанных на гидрофилизации поверхности труб. В результате адсорбции химического реагента (и 

кристаллов парафина) на внутренней облицовке трубки образуется гидрофильная пленка, 

способствующая агрегации и росту кристаллов. В качестве реагентов используются как 

водорастворимые, так и водонерастворимые (ПАВ) ЯМ. 

Для термического удаления парафина используется портативный парогенератор ППУ-3М. 

Устанавливается в автомобиль или гусеничную машину. Он производит 1 тонну серы в час при 

температуре 310°C. Эту конструкцию можно использовать не только для скважинной трубы, но также 

для коллекторной линии и нагнетательных линий. Для этого используется насосный агрегат 1ДДП-4-

150. Данная установка поставляется с маслом, нагретым до 150 оС при давлении 20 МПа и 

производительностью 4 гм3/с. Пульсация является результатом переходного роста плотности, 

дегазации и роста давления столба жидкости в НКТ. Это преждевременно останавливает скважину. 

Ввиду размеров международного пространства в нем может скопиться большой объем газа, а при 

условии pд < pдой происходит его утечка из оголовка НКТ до полного выброса трубы скважины. 

Давление есть. После этого скважина долго работает на сбор жидкости. 

Небольшое (несколько мм) отверстие на определенной высоте (30-40 м над головой) может 

позволить газу просочиться в голову и достичь НКТ. После того, как захваченный газ снизит уровень 

жидкости в скважине, она опустится в НКТ и вибрация уменьшится. Если перепад давления поперек 

отверстия равен Δp, то уровень жидкости под отверстием будет на глубине a = Δpρg. Эту роль 

выполняет рабочий клапан. Он выпускает газ из международного пространства в НКТ, открывая 

предохранительный клапан при высоком давлении. 

При малых дебитах, особенно при небольших интервалах от керна до пятки, при использовании 

нестабильного слоя в керне образуется песчаная пробка, затрудняющая или полностью 

останавливающая поток. Эту ситуацию устраняют опусканием оголовка НКТ до нижнего 

перфорационного отверстия или промывкой скважины водой и поднятием границы. Промывка 

колодца осуществляется с помощью водоотливной насосной установки. По мере углубления глубины 

и обнажения устойчивых слоев такая ситуация встречается редко, но в некоторых южных регионах 

(Краснодар, Баку, Туркменистан) она вызывает проблемы. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН В НЕФТЕГАЗОВОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация 

Обычно высокие дебиты в начале периода разработки скважины определяют потенциал 

нефтеприемного сооружения. Поэтому его анализу, настройке и контролю за работой уделяется 

большое внимание. Кроме того, скважина облегчает съемку и составление профиля потока. Для того 

чтобы выбрать подходящий режим работы скважины, необходимо знать ее работу в различных 

режимах. Работоспособность теряется при замене разъема. В этом случае нам следует подождать 

некоторое время, прежде чем сделать ход. Это время необходимо для того, чтобы пласт и колодец 

были в исправном рабочем состоянии после замены выключателя. 
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REGULATION OF OPERATION OF WELLS IN THE OIL AND GAS SYSTEM 

 

Abstract 

Typically, high flow rates at the beginning of the well development period determine the potential of 

the oil receiving facility. Therefore, much attention is paid to its analysis, configuration and control of work. 

In addition, the borehole facilitates surveying and flow profiling. In order to select the appropriate operating 

mode for a well, it is necessary to know its operation in various modes. Operation is lost when the connector 

is replaced. In this case, we should wait a while before making a move. This time is necessary to ensure that 

the reservoir and well are in good working order after replacing the switch. 

Key words: 

оil and gas, energy, drilling, wells, laboratory, column, reservoir. 

 

Обычно высокие дебиты в начале периода разработки скважины определяют потенциал 

нефтеприемного сооружения. Поэтому его анализу, настройке и контролю за работой уделяется 

большое внимание. Кроме того, скважина облегчает съемку и составление профиля потока. Для того 

чтобы выбрать подходящий режим работы скважины, необходимо знать ее работу в различных 

режимах. Работоспособность теряется при замене разъема. В этом случае нам следует подождать 

некоторое время, прежде чем сделать ход. Это время необходимо для того, чтобы пласт и колодец 
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были в исправном рабочем состоянии после замены выключателя. Время, необходимое для 

стабилизации скважины, варьируется и зависит от гидравлической проводимости и 

пьезопроводности. 

Признаком стабильной скважины являются постоянные показания расхода и манометра. 

Обычно это время определяется десятками часов. Регулируемая кривая также должна заменить как 

минимум четыре рабочих правила построения индикаторной линии. После установившегося режима 

работы к лубрикатору подвешивают манометр глубины или другое устройство, над которым точные 

показания расхода, гидратации продукта и присутствия песка или других твердых частиц, газового 

фактора или только расхода газа, буфера и международного космического манометра - пульсацию 

проверяют. соединение, его ритм и амплитуда, вибрация якоря и коллектора. По полученным данным 

строят регулировочную кривую, то есть зависимость измеряемых показателей от диаметра сопла. 

Кривые корректировки сводят к установлению технологической нормы получения продукции 

скважины и определению ее штатной работы, например: фундаментальное давление pд не должно 

быть ниже давления насыщения или его доли pд > 0,75 pдой; создание операционной системы 

минимального газового фактора; выбор режима работы, предотвращающего резкое увеличение 

количества добываемого песка; не сбрасывайте давление в сердечнике, которое может привести к 

обрушению колонны; должен регулировать давление в буферном и международном пространстве 

для безопасной работы подвесных устройств; давление в буфере скважины не должно быть меньше 

давления в манифольде системы нефтесбора; не позволяйте пульсации нарушить регулярный 

фонтанный процесс. 

Как только производительность скважины стабилизируется, она должна оставаться такой же. 

Ожидается, что это состояние останется в таком состоянии, особенно в скважинах с высоким дебитом. 

При проверке учитывается герметичность соединений, воздушная вибрация элементов устройства и 

показания манометра. Нарушение правила вызвано аномальными изменениями давления в 

буферном и международном пространстве, изменениями потоков нефти и содержания воды, 

содержания песка и т. д. они знают соответственно. 

Условия использования разных шахт и отдельных продуктивных пластов, расположенных на 

одной территории, могут сильно отличаться друг от друга. Однако проблемы, с которыми они 

сталкиваются, также могут быть разными. Наиболее распространенными из них являются: 

- открытый колодец из-за нарушения герметизации верхней арматуры; 

- накопление остатков парафина и асфальтосмола в эмиссионных магистралях и в НКТ; 

- пульсация во время скважины, что может привести к преждевременной остановке скважины; 

- пескообразование в керне и в НКТ при использовании нестабильного слоя; 

- Накопление солевых отложений в НКТ и на забое скважины. 

Как вы знаете, при добыче нефти и газа образуется много открытых скважин и образуются 

большие запасы ископаемого топлива. Это приводит к преждевременному обрушению оголовка и 

образованию за пределами колодца большой водопадообразной полости, которая смывает то, что 

находится на ней сверху. 

Для закалки таких скважин бурят вторую скважину, чтобы ввести в нее атомный заряд. 

Масштабы таких аварий и их причины различаются. Наряду с непредвиденными поломками в 

процессе эксплуатации, одной из основных является выход из строя подвесного оборудования, а 

именно арматуры скважины. Это может произойти из-за расшатывания соединений из-за вибрации и 

воздействия абразивных материалов. Чтобы избежать такой ситуации, фитинги испытываются при 

удвоенном давлении. 

В последнее время разработаны и установлены устройства, предотвращающие открытый слив 
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на разную глубину (от фонтана до верха трубы). Некоторые из них установлены в салазках седельной 

колонны и автоматически перекрывают проточную часть НКТ при превышении расхода жидкости 

критической величины. За рубежом применяют фрезы, которые садятся на скважинные трубы. Они 

также зависят от стоимости GST. Некоторые гидромолоты принудительно перекрывают трубу 

скважины. Они имеют форму шарового крана и регулируются сверху гидравлически. Подъемный 

механизм шарового крана этого типа соединяется с источником давления через трубу диаметром 12, 

18 мм, соединенную со скважинной трубой. При приложении давления шаровой клапан открывается, 

а при падении давления пружинный механизм закрывает его. 

Существуют также выключатели, которые можно устанавливать в простые коллекторные линии 

с механическим приводом, монтируемым сверху. Они перекрывают скважину в случае обрыва (из-за 

коррозии или механического повреждения) нагнетательных линий. 
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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НЕФТИ И ГАЗА 

 

Аннотация 

Соблюдение принципов разработки при проектирования скважин на месторождениях нефти и 

газа являются основой для успешной разработки месторождений нефти и газа, обеспечивая 

рациональное использование ресурсов и максимальную эффективность процессов добычи 
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углеводородов. В данной статье принципы разработки и проектирования скважин на месторождениях 

нефти и газа. 

Ключевые слова: 

принципы разработки скважин, проектирования скважин на месторождениях нефти и газа 

 

Разработка месторождений нефти и газа – это сложный процесс, включающий в себя множество 

этапов и принципов. Основные принципы, которые руководят разработкой месторождений нефти и 

газа состоят из следующих: 

1. Геологическое изучение. Назначение. первоначальный этап, позволяющий понять 

геологическую структуру месторождения, определить наличие и характеристики нефтегазоносных 

пластов, их глубину, размеры, форму и физико-химические свойства. Методы: Сейсморазведка: 

используется для получения информации о структуре земной коры. Бурение и исследование скважин: 

позволяет получить образцы пород, информацию о давлении, температуре, содержании нефти и газа. 

Геохимические исследования: определяют наличие и концентрацию углеводородов в породах. После 

геологического изучения строится модель месторождения, определяются перспективные зоны для 

бурения скважин. Эти данные становятся основой для дальнейших шагов разработки. 

2. Инженерно-геологические расчеты. На основе данных геологического изучения проводятся 

расчеты, определяющие оптимальные параметры добычи, конструкции скважин, оборудования, 

прогноз производительности. Её элементы состоят из: 

     - Определение давления и температуры пласта, расчет перепада давлений. 

     - Моделирование фильтрационных процессов в пластах. 

     - Расчет объемов запасов углеводородов и их добычи. 

   - обеспечить эффективное использование месторождения, определить оптимальные 

технологии и методы добычи. 

3. Выбор метода добычи. Определение наилучшего способа извлечения углеводородов из 

пластов месторождения с учетом его характеристик. Первичная добыча: использование естественного 

давления пласта для добычи нефти и газа. Вторичная добыча: ввод дополнительных факторов (воды, 

газа) для увеличения добычи. Методы повышения нефтеотдачи: химическая обработка пласта, 

гидроразрыв, технологии горизонтального бурения. Они основывается на экономической 

целесообразности, технической возможности и уникальных особенностях конкретного 

месторождения. 

4. Проектирование скважин. Разрабатывается проект бурения скважин, определяются 

параметры скважин, выбирается тип буровых установок, буровых инструментов и оборудования. 

5. Экологическая безопасность. При разработке месторождений нефти и газа уделяется 

внимание экологической безопасности и минимизации негативного воздействия на окружающую 

среду. 

6. Мониторинг и контроль. в процессе эксплуатации месторождений осуществляется 

постоянный мониторинг параметров добычи, технического состояния оборудования и экологических 

показателей. Мониторинг и контроль на месторождениях нефти и газа играют критическую роль в 

обеспечении безопасности, эффективности и соблюдении экологических стандартов. 

Цели мониторинга и контроля могут послужит обеспечение безопасности работников и 

оборудования на месторождении, контроль за процессами добычи для максимизации 

производительности и эффективности и минимизация негативного воздействия на окружающую среду 

и соблюдение экологических норм. 

Основные аспекты мониторинга и контроля состоят из: Мониторинга параметров добычи, 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

114 

которые следят за объемами добычи, давлением в скважинах, содержанием нефти и газа, качеством 

продукции. Техническое состояние оборудования где проводится контроль за работоспособностью 

буровых установок, насосов, компрессоров и другого оборудования. Мониторинг безопасности следит 

за соблюдением технологических норм и правил техники безопасности. 

Для автоматизации и дистанционное управление в мониторинге скважин проводится установка 

сенсоров и датчиков для непрерывного мониторинга параметров, таких как давление, температура, 

расход жидкости, состав продукции. Эти данные передаются на центральную систему управления, 

позволяя операторам в реальном времени контролировать процессы на месторождении.  

Проведение плановых проверок оборудования, технических систем и инфраструктуры на 

месторождении с целью выявления потенциальных проблем и предотвращения аварий. 

Сейсмические и гравиметрические исследования позволяют отслеживать изменения в геологической 

структуре, контролировать деформации пород и опасные зоны, что существенно для безопасности 

бурения и добычи. Дроны и спутники позволяют осуществлять мониторинг крупных территорий, 

выявлять утечки, контролировать изменения в природной среде и в целом обеспечивать комплексный 

контроль над всем процессом добычи. В случае обнаружения неполадок или отклонений от нормы, 

принимаются оперативные меры: остановка процессов, проведение ремонтных работ, корректировка 

технологических параметров. Данные мониторинга используются для анализа производственных 

процессов, планирования технического обслуживания и предотвращения аварийных ситуаций. 

Мониторинг и контроль на месторождениях нефти и газа помогают не только обеспечить 

безопасность и эффективность добычи, но и минимизировать негативное влияние на окружающую 

среду, что становится неотъемлемой частью устойчивого развития отрасли. 

При обнаружении неполадок или отклонений от нормы в процессе мониторинга, принимаются 

оперативные меры: остановка оборудования, корректировка технологических параметров, 

подключение дополнительного оборудования. Меры по предотвращению аварийных ситуаций 

разрабатываются на основе статистики и анализа данных мониторинга, что помогает повысить 

эффективность, безопасность и устойчивость добычи углеводородов. 

Использование современных технологий мониторинга и контроля на месторождениях нефти и 

газа позволяет повысить эффективность процессов добычи, обеспечить безопасность персонала и 

предотвращать экологические проблемы, что является важным аспектом не только для отдельного 

месторождения, но и для отрасли в целом. 

7. Инновационные технологии: внедрение новых технологий и методов разработки, таких как 

использование нанотехнологий, автоматизация процессов, применение геоинформационных систем 

и другие, способствует повышению эффективности разработки месторождений. 

Эти основные принципы обеспечивают рациональное использование ресурсов, оптимизацию 

процессов добычи и содействуют устойчивому развитию нефтегазовой промышленности. 

Проектирование скважин на месторождении нефти и газа – это ключевой этап в разработке и добыче 

углеводородов. 

Глубина скважины определяется на основе геологических данных, нефтегазонасыщенности 

пласта, интервала для добычи углеводородов. Диаметр обсадных труб выбирается с учетом 

конструктивных особенностей скважин, количества обсадных труб, необходимости обеспечения 

устойчивости ствола скважины и предотвращения разрушения пласта. Выбор состава и свойств 

бурового раствора важен для обеспечения необходимой стабильности ствола скважины, смачивания 

породы и других технологических целей. Тип насосов подбирается с учетом напора, 

производительности и других параметров необходимых для эффективной добычи углеводородов из 

пласта. Гидравлический расчет делается для обеспечения нужного давления в скважине, подбора 
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оптимального режима подачи насоса, а также контроля над процессами добычи и безопасностью 

буровых работ. 

Эти параметры и расчеты являются основой для создания проекта скважин на месторождении, 

обеспечивая оптимальную добычу нефти и газа, соблюдение технологических норм и безопасность 

всех буровых операций. Проектирование скважин важно для обеспечения эффективной добычи 

углеводородов, обеспечивая безопасность и максимальную отдачу от месторождения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема экологического состояния реки Свияга протекающей 

в Кузоватовском районе Ульяновской области. Целью работы является оценка экологического 

состояния реки Свияга в Кузоватовском районе Ульяновской области. 
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Annotation 

This article discusses the problem of the ecological state of the Sviyaga River flowing in the 

Kuzovatovsky district of the Ulyanovsk region. The purpose of the work is to assess the ecological state of the 

Sviyaga River in the Kuzovatovsky district of the Ulyanovsk region. 
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Введение 

Речная сеть Ульяновской области представлена 2033 реками общей протяжённостью 10320 км 

(густота речной сети 0,28 км/км2), большая часть которых относится к малым рекам и ручьям. Река 

Свияга является правым крупным притоком реки Волги, её длина – 375 км, площадь бассейна – 16700 

км², ширина от 5 до 40 м, глубина 0,3-4,0 м, скорость течения 0,1-1 м/с. Гидроним «Свияга» происходит 

от тюркского «си» или «су» – «вода», и «ага» – «течь»: то есть «текущая вода». По другой версии 

«Свияга» в русских говорах XIV века – «дикая утка» или же от слова «свить», «виться». Отсюда и 

название одного из видов уток – «свиязь». Река Свияга имеет три истока. Основной исток расположен 

на возвышенности (332 м) в 5 км к юго-западу от с. Кузоватово. Второй исток берёт начало возле с. 

Красная Поляна (на данный момент этого села уже не существует), а третий – западнее с. Баевка. 

Бассейн Свияги состоит из 79 притоков, 10 из которых длинной от 40 до 165 км [4]. 

Мы поставили перед собой цель – оценить экологическое состояние реки Свияга в 

Кузоватовском районе Ульяновской области. Задачи исследования включали в себя выявление 
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видового состава растений территории исследования, описание почвенного профиля и проб воды в 

одной из точек изучаемой территории.  

Материалы и методы 

При изучении флоры реки Свияга мы использовали метод маршрутов. В подготовительный 

период проводили анализ литературных и картографических материалов по обсуждаемому вопросу. 

Метод маршрутов при изучении флоры реки представляет собой систематический подход к 

сбору данных о растениях по определенному маршруту вдоль берега или водной поверхности. 

Основные шаги этого метода включают выбор маршрута, прокладку маршрута, сбор данных, 

документацию результатов и анализ полученной информации. Выбор маршрута важен для 

обеспечения представительности исследуемого участка реки. Прокладка маршрута включает 

определение точек обследования и их последовательное прохождение с целью сбора данных о флоре. 

В процессе сбора данных фиксируются виды растений, их распределение, плотность и состояние. 

Документация результатов позволяет визуализировать и систематизировать полученную информацию 

для последующего анализа и экологической оценки реки. Этот метод играет важную роль в оценке 

экологического состояния водных экосистем и разработке мер по их сохранению и восстановлению, 

обеспечивая надежные данные для принятия решений в области управления природными ресурсами.  

Исследование проводилось нами в течение июля – августа 2023 года в ходе самостоятельных 

поездок. Маршрут указан на рис. 1, начиная с пункта 1 и до пункта 6. В природе осуществлялся анализ 

и фиксирование материала с помощью приложение iNaturalist, составлялись флористические списки. 

В камеральный период анализировались собранные данные, проводилось уточнение видовой 

принадлежности растений. 

 
Рисунок 1 – Территория исследования флоры и растительных сообществ р. Свияги. Оранжевым 

цветом обведены пункты стационарных исследований, а цифрами – маршрут 

 

Для исследования водных ресурсов, протекающих через Кузоватовский район Ульяновской 

области, были выбраны два истока реки Свияга. Основной исток расположен в селе Лесхоз, где 

находится два водоема: один из них предназначен для рыболовства, второй является родником (рис. 

2, 3, 4). Оба истока отличаются кристально чистотой водой, обилием растений и животных. Далее было 

произведено исследование водоема в селе Кузоватово, где обнаружено, что большинство 

прилегающих водоемов высохли, оставив лишь ил. Наблюдалось активное цветение водоема. 

Количество растений и животных в этом водоеме оказалось невелико, что делает его малопригодным 

для рыбной ловли.  
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Рисунок 2 – с. Лесхоз, р. Свияга. водоём продолжение истока. Водоём 1 

 

    
      Рисунок 3 – с. Лесхоз. р. Свияга.                                Рисунок 4 – Родник р. Свияга. 

                Водоём из родника.              с. Лесхоз. Водоём 2 

 

Второй исток находится в окрестностях села Баевка на возвышенности, где расположен лесной 

массив из сосны и березы. Он представляет собой родник с чистой и прохладной водой. Течение 

ручейка спокойное, и скорость потока не превышает доли литра в секунду. Русло родника направлено 

в сторону села и впадает в пруд Баевский (рис. 5). По берегам ручейка произрастают Salux cinerea, Salux 

triandr, Alnus glutinosa, Berberis vulgaris и влаголюбивое разнотравье, что создает благоприятные 

условия для сохранения и нормального функционирования истока. 

 
Рисунок 5 – Баевский пруд, к которому нас привёл второй исток 
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В ходе исследования русла реки Свияга в селе Баевка было обнаружено нарушение течения 

водотока, направленного в небольшую трубу. При осмотре самой трубы выявили ещё и наличие 

другой помехи – несанкционированную свалку овощей (рис.6 и 7). Путем очистки участка от помех 

удалось восстановить естественное течение реки.  

     
Рисунок 6 и 7 – Помеха движению воды под трубой (овощи, ветки) 

 

Далее русло пришлось освобождать и от затора в виде скопившихся прутьев и веток (рис. 8 и 9), 

что указывало на возможное вмешательство бобров.  

 

     
                Рисунок 8 – Помеха движению воды      Рисунок 9 – Помеха движению 

                                 против течения                                        со стороны течения 

 

По всему маршруту исследования мы отмечали антропогенное воздействие на прилегающие 

территории реки Свияга. Флора изученного района представлена 92 видами растений. Самые 

распространённые являются Alnus glutinosa, Acer negundo, Rubus idaeus, Ribes nigrum, Cirsium arvense, 

Bidens frondosa, Humulus lupulus, Euphorbi virgata и др. Преобладают семейства Asteracea, Poaceae, 

Rosaceae, Lamiaceae.  

Так же нами были исследованы образцы почв на левом берегу реки Свияги в посёлке Лесхоз, на 
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правом берегу реки Свияги села Кузоватово, левом и правом берегу пруда Баевский в селе Баевка, 

через которое протекает третье русло реки Свияга (рис. 10). Точки для исследования почв выбирались 

как в ненарушенных экосистемах, так и в местах с антропогенным воздействием в период с 15 по 19 

августа 2023 года. 

 

Исследованный участок №1 - сосново-березовый лес, у русла р.Свияга 

Горизонт А0 - мощность 5-7 см, лесная подстилка из опада листьев, шишек, травы. Уплотнённый 

гумусовый слой, тёмно-серый цвет и равномерная окраска, мелкокомковатую рыхлая структура, 

слегка влажный, в слое наблюдалось небольшое количество мелких корней растений. 

Горизонт А1 - мощность 23 см, почти чёрного цвета и равномерной окраски, мелкокомковатая, 

зернистая структура (гранулы 2-3 мм), влажный, слегка смешан с горизонтом А0.  

Горизонт В - мощность 55 см, глинистый и уплотнённый, цвет смешанный, наблюдается переход 

от коричневого к чёрному цвету, не равномерная окраска, мелкокомковатая структура, более влажная, 

чем предыдущие, в слое наблюдались корни растений. 

Горизонт С - материнская порода, мощность 47 см, песочная структура, от светло-бежевого к 

светло-желтоватому оттенку с вкраплениями светло-коричневого цвета, не равномерная окраска, 

зернистая, рассыпчатая, рыхлая структура, сухая, в слое попался корень крупного растения, песок 

наполовину был смешан с глиной (рис 10 и 11). 

 

         
Рисунок 10 – Исследованный участок №1           Рисунок 11 – Все 4 участка 

  - сосново - берёзовый лес         исследования и анализа почв 

 

Преобладающими почвами в Кузоватовском районе являются обыкновенные и карбонатные 

черноземы и перегнойно-карбонатные почвы. В юго-западной части района большие площади заняты 

темно-серыми и серыми лесными почвами, а также оподзоленными черноземами. На выходах 

соленосных меловых глин встречаются солонцы и солонцеватые черноземы. На почвы оказывается 

воздействие антропогенного характера, так как очень много обильного загрязнения [2].  

Забор проб воды произведён 15-18 августа 2023 года в утреннее и дневное время до 14.00. из 
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следующих водоёмов: проба 1 - р. Свияга родник в с. Лесхоз, проба 2 - п. Кузоватово р. Свияга и проба 

3 - с. Коромысловка родник у р. Свияга (рис. 12). Забор проб был осуществлён с разницей в несколько 

дней, то есть в один день забиралась проба с одного водоёма.  

 

 
Рисунок 12 – Места взятия проб для анализа воды в водоёмах 

 

Для начала был произведен анализ температуры в р. Свияга во всех местах, где мы смогли 

побывать. Температура воды в родниковых водах р. Свияги (с. Лесхоз и с. Коромысловка), конечно же, 

намного холоднее, чем в с. Кузоватово и с. Баевка. Примерно на 3-4 градуса.  

Затем стали определять цвет, прозрачность, запах и мутность воды. В родниковых водах вода 

была чище. Например, в с. Лесхоз во втором водоёме и с. Коромысловка вода была прозрачная. В 

водоёме с. Кузоватово вода цвела, соответственно, вода была зелёного цвета, мутная с лёгким 

болотным запахом. Запах при нормальной температуре воды в естественных условиях слегка 

ощущался или отсутствовал, а при нагревании воды запах усиливался. Привкуса не отмечалось, 

цветность немного превышала норму, присутствовала небольшая мутность. Наличие запаха, 

механических частичек и живых организмов говорит о недопустимости использования воды для питья 

и приготовления пищи без предварительной обработки. 

По результатам наших исследований Свиягу можно отнести к умеренно загрязненным 

водоемам, так как были обнаружены следующие виды организмов: личинки комаров-звонцов, 

пиявки, прудовики, личинки мошкары и некоторые виды малощетинковых червей. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что экологическое состояние реки Свияги 

Кузоватовского района не имеет полноценной положительной картины, но если мы будем говорить о 

реке Свияги в окрестностях г. Ульяновск, то в сравнении, экологическая ситуация реки Свияги в 

Кузоватовском районе имеет намного большую положительную картину. Несомненно геосистема 

реки Свияги нуждается в помощи и её сохранении. 
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