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ОПИСАНИЕ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ «ШКАЛА ВРЕМЕНИ КОСМИЧЕСКИХ 

МАСШТАБОВ ПО УРОВНЮ ФАНЕРГИИ» 
 

Аннотация. Публикуется текст описания научного открытия «Шкала времени космических масшта-
бов по уровню фанергии», которое на основе известных теоретических положений и наблюдаемых фактов 
приводит к выводу о несостоятельности современной теории «Большого взрыва», основанной на общей 
теории относительности А. Эйнштейна, и необходимости принятия новой научной парадигмы строения 
Вселенной на основе концепта бесконечного стационарного дискретного пространства. 

 
Ключевые слова: теория «Большого взрыва», красное смещение, реликтовое излучение, реальность, 

пространство, концепт, модель, энергия, фанергия, уравнение Планка, закон сохранения энергии. 
 

риоритет от 21 января 2024 г. подтвер-
ждается публикацией авторской статьи 
«Эффект Доплера и закон сохранения 

энергии» в международном мультидисципли-
нарном журнале «Актуальные исследования» 
#4 (186), январь '24, Международный код ISSN 
2713-1513, eLIBRARY ID: 74419. Свидетельство 
о публикации № 7635, справка о публикации 
«21» января 2024 г. № 4979. 

В основе научного открытия «Шкала вре-
мени космических масштабов по фанергии» ле-
жит смена научной парадигмы воззрения на 
строение Вселенной, на основе общей теории 
относительности А. Эйнштейна, сформулиро-
ванного в модели динамической, расширяю-
щейся Вселенной, образованной из сингуляр-
ности во время «Большого взрыва» на концепт 
стационарного, вечного, бесконечного и дис-
кретного пространства. 

Иными словами, предлагаемое открытие 
является следствием отказа от общей теории 
относительности А. Эйнштейна, как основопо-
лагающего космологического взгляда на строе-
ние Вселенной, и применения принципов ста-
ционарного пространства в объяснении наблю-
даемых астрономических эффектов, в том 
числе «красного смещения» и «реликтового из-
лучения». 

В настоящее время доминирующим пред-
ставлением о структуре Вселенной является 
космологическая модель теории «Большого 
взрыва» (ТБВ). 

Впервые идею расширяющейся Вселенной 
математически обосновал А. Фридман в работе 
«О кривизне пространства», где он, в частно-
сти, отмечал: 

«Следует отметить, что в полученных нами 
формулах «космологическая» величина λ не опре-
деляется, являясь лишней константой задачи; 
быть может, электродинамические соображе-
ния смогут определить эту величину. Полагая λ 
= 0 и считая Μ = массе 5*1021 наших солнц, будем 
для периода мира иметь величину порядка 10 
миллиардов лет. Эти цифры могут иметь, ко-
нечно, лишь иллюстративное значение» /1/. 

В настоящее время это значение «периода 
мира» было уточнено, и составляет 13,797 ± 
0,023 млрд св. лет /2/. 

Таким образом, современное представле-
ние о Вселенной в соответствии с теорией 
«Большого взрыва» сводится к тому, что 13,8 
млрд св. лет назад, в условиях отсутствия ре-
альности, самопроизвольно произошла сингу-
лярность, в результате которой сформирова-
лась реальность, и, из точки сингулярности с 
нулевыми линейными координатами, начало 
формироваться пространство, которое расши-
ряется до настоящего времени, в связи с чем, на 
расстоянии в 13,8 млрд св. лет от точки сингу-
лярности космические объекты приобрели в 
настоящее время скорости, соизмеримые со 
скоростью света. Так, например, Галактика HD1 
в созвездии Секстанта имеет «красное смеще-
ние» z = 13,27 /3/, что, в соответствие с 

П 
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формулой космологического «красного смеще-
ния» бесконечного приближения к скорости 
света, даёт значение скорости движения Галак-
тики HD1 0,99с /4/. 

Эта версия находится в противоречии с фун-
даментальными законами сохранения энергии 
и материи. 

Закон сохранения материи сформулирован 
Джордано Бруно в 1594 г: 

«…состав вечной вещественной субстанции 
[каковая не может ни произойти из ни чего, ни 
обратиться в ничто, но способна и к разреже-
нию, и к сгущению, к изменениям формы, по-
рядка, фигуры] разрушается, сложность колеб-
лется, фигура переиначивается, судьба разнооб-
разится; и только элементы всегда остаются 
теми же по существу, и тем же самым, как был 
всегда, остается вещественный принцип, кото-
рый есть истинная субстанция вещей – вечная, 
нерождаемая, негибнущая. Хорошо знает и то, 
что из невещественной субстанции также ни-
что не меняется, не образуется и ничто не раз-
лагается, но она всегда остается такой и не мо-
жет стать ни предметом разрушения, ни пред-
метом созидания. 

… если вещественная материя, способная 
слагаться, разлагаться, перерабатываться, 
сжиматься, принимать форму, способная к дви-
жению и устойчивости… не может быть уни-
чтожена или в какой-нибудь точке, в каком-ни-
будь атоме сведена на нет…» /5/. 

Сегодня, насколько мне известно, католиче-
ская церковь не рассматривает вопрос о реаби-
литации Джордано Бруно, и все Академии наук 
хранят по этому поводу «гордое» молчание, не 
афишируя утверждение Бруно о неуничтожи-
мости материи, которая не может появиться из 
ничего, так же, как и не может исчезнуть в ни-
куда. Закон сохранения материи Бруно не упо-
минается ни в одном современном учебнике по 
физике. Очевидно, это стало основанием игно-
рировать его в модели расширяющейся Вселен-
ной из ничего. 

5 июля 1748 года Михаил Ломоносов в 
письме к Леонарду Эйлеру обобщил закон со-
хранения материи, расширив его влияние и на 
движение: 

«… тело, возбуждающее толчком к движению 
другое, столько же теряет своего движения, 
сколько отдаёт от себя этого движения другому 
телу» /6/. 

Очевидно, впервые понимание принципа 
сохранения энергии при переходе тепловых 
процессов в кинематику движения 

сформулировал Сади Карно в 1824 г в работе 
«Размышления о движущей силе огня и о ма-
шинах, способных развивать эту силу», где, в 
частности, отмечал: 

«Тепло – это не что иное, как движущая сила, 
или, вернее, движение, изменившее свой вид. Это 
движение частиц тела. Повсюду, где происходит 
уничтожение движущей силы, возникает одно-
временно теплота в количестве, точно пропор-
циональном количеству исчезнувшей движущей 
силы. Обратно: при исчезновении теплоты все-
гда возникает движущая сила» /7/. 

Несмотря на то, что этот вывод был много-
кратно подтверждён другими исследовате-
лями, формализация самого закона сохранения 
энергии до настоящего времени не завершена, 
но, тем не менее считается общепринятой фор-
мулировка, соответствующая закону сохране-
ния материи Джордано Бруно: энергия не исче-
зает и не возникает из ниоткуда, а лишь пере-
ходит из одного состояния в другое. 

Поэтому утверждение теории «Большого 
взрыва», что до сингулярности пространство не 
существовало, вызывает обоснованное сомне-
ние, так как при отсутствии пространства мате-
рия и энергия сингулярности, хотя и в гипер-
трофированном виде, но все же появляются из 
ниоткуда, но что ещё более удивляет, что за 
границей в 13,8 млрд св. лет также отсутствует 
пространство, которое формируется фактиче-
ски уже у нас на глазах. Иными словами, мо-
дель теории «Большого взрыва» рассматривает 
реальность, как интервал в 13,8 млрд св. лет 
между двумя её состояниями, когда её еще не 
было, и моментом, когда её ещё нет. 

Эта одна из странностей, которая даёт осно-
вание сомневаться в реальности предложенной 
модели ТБВ. 

Не менее красноречивым является и факт 
отсутствия какого-либо расширения простран-
ства в Солнечной системе и её ближайшем 
окружении. 

Другая странность заключается в том, что 
рядом с объектами, имеющими большое значе-
ние «красного смещения» на той же линии 
наблюдения, отмечены объекты с «синим сме-
щением», которые в соответствии с уравне-
нием Доплера приближаются к Солнцу. Напри-
мер, Галактика Мотра EMO J041608.8-240358, 
расстояние до которой специалисты оценили в 
10,4 млрд св. лет (z = 2,091) /8/. 

Как было установлено специалистами, от-
крывшими этот объект, Мотра – это пара ги-
гантских светил: красное и голубое, 
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вращающиеся вокруг общего центра масс. По-
скольку синяя часть спектра по Доплеру указы-
вает на приближение источника к наблюда-
телю, то на примере Мотры мы видим два вза-
имоисключающихся фактора: сближение и 
удаления от Солнца объектов, которые нахо-
дятся во взаимном вращении. 

Также вызывает сомнение ограничение 
пространственной области 13,8 млрд св. лет, 
так как «реликтовое излучение» также можно 
рассматривать с позиций «красного смеще-
ния», что позволяет предположить, что «релик-
товое излучение» приходит к нам с расстояний, 
кратно превышающих установленное теорией 
«Большого взрыва» ограничение в 13,8 млрд 
лет. 

В настоящее время наличие «реликтового 
излучения» в интерпретации ТБВ объясняется 
следами ранней стадии расширения Вселен-
ной, но тогда сегодня эти области должны 
находиться на самой границе Вселенной, т. е. 
на расстоянии 13,8 млрд св. лет от центра рас-
ширения. При этом объекты этих областей 
имеют сегодня «красное смещение» на уровне 
1932,3 (v=0,9999995c), но практически рядом с 
ними находится Галактика HD1 (13,44 млрд св. 
лет), которая имеет «красное смещение» всего 
13,27 (v=0,99). Какого-либо объяснения c пози-
ции расширяющейся Вселенной этот факт в 
настоящее время не имеет. 

Еще один факт относится к объекту – субги-
гант HD 140283 (Мафусаил). Он находится всего 
в 190 св. годах от Солнца. Первоначальная 
оценка его возраста по уровню металличности 
спектра показала 16 млрд лет, в первой публи-
кации снизили до 14,5 млрд св. лет, но, так как 
и этот возраст звезды противоречил ТБВ, то ис-
следователям, вопреки расчётам, пришлось 
признать её возраст в 13,77 млрд св. лет, так как 
звёзд старше Вселенной быть не может по 
определению /9/. 

Я думаю, специалисты, кто вынужден под-
гонять результаты своих наблюдений под мо-
дель динамической, расширяющейся Вселен-
ной, приведут ещё ни один десяток подобных 
противоречий, с которыми им приходится се-
годня сталкиваться. 

Вся совокупность накопленных к настоя-
щему времени противоречий теории «Боль-
шого взрыва», позволила сформулировать 
иной подход к интерпретации «красного сме-
щения» и «реликтового излучения», в основе 
которого лежит представление о реальном ста-
ционарном пространстве, которое изложено в 

авторской работе «Анаксимандр – основопо-
ложник космологии» /10/. Это представление 
основывается на постулатах о бесконечности, 
вечности, прямолинейности, трехмерности и 
дискретности пространства. 

Важной особенностью стационарного про-
странства является его дискретность, которая 
позволила сформулировать закон сохранения 
энергии в следующем виде /11/: 

Энергия системы после преобразования 
равна энергии системы до преобразования ми-
нус потеря энергии, израсходованной на пре-
образование. 

Е2 = Е1 – Ф    (1) 
где 

Е1 – полная энергия системы до преобразо-
вания в состоянии 1; 

Е2 – полная энергия системы после преобра-
зования в состоянии 2; 

Ф – фанергия (энергия потери при преобра-
зовании системы из состояния 1 в состояние 2). 

Основой для открытия шкалы времени по 
фанергии стало уравнение Планка для энергии 
электромагнитного кванта /12/: 

е = h*ν = (h*с)/λ   (2) 
откуда 

h*с = е*λ    (3) 
где 

h – постоянная Планка (Дж*с) 
с – скорость света (м/с) 
е – энергия электромагнитного кванта (Дж) 
λ – длина волны излучения кванта (м). 
Как видно, из уравнения Планка вытекает, 

что произведение энергии кванта на его длину 
есть константа, поэтому изменение энергии 
приводит к синхронному изменению длины 
волны. 

Поскольку закон сохранения энергии, в при-
веденной выше форме, утверждает, что любое 
изменение состояния системы приводит к не-
которому поглощению энергии, то при движе-
нии в дискретном пространстве электромаг-
нитный квант должен неизбежно терять свою 
энергию, именно эту потерю и позволяет изме-
рить предлагаемая шакала времени по уровню 
фанергии. 

Ранее предположение о «старении» света 
высказал в 1929 году швейцарский астроном 
Фриц Цвикки в статье «О красном смещении 
спектральных линий в межзвёздном простран-
стве» /13/. Но, в связи с тем, что Цвикки не знал 
о теории дискретного пространства и совре-
менной формулировке закона сохранения 
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энергии, его предположение касалось лишь 
столкновения фотона с атомарным веществом. 

Фактические потери фотона при столкнове-
нии с атомарным веществом кратно превы-
шают потери от движения в дискретном про-
странстве, поэтому предположение Цвикки не 
нашло своего подтверждения и было отверг-
нуто как заблуждение, что соответствовало 
действительности /14/. 

В отсутствии теории дискретного простран-
ства и современной формулировки закона со-
хранения энергии не существовало какой-либо 
альтернативы заблуждению общей теории от-
носительности в отношении расширяющейся 
Вселенной, поэтому эта точка зрения и стала 
доминирующей в современной мировоззрен-
ческой парадигме строения Вселенной /15/. 

Анализируя изложенные выше основные 
проблемы современных методов определения 
местоположения космических объектов отно-
сительно Солнца, опираясь на собственные 
изыскания в этой области, а также на извест-
ные теоретические положения и эксперимен-
тальный материал в этом вопросе, автор пред-
лагаемого открытия пришёл к следующему вы-
воду: 

Вся совокупность экспериментальных дан-
ных о «красном смещении» и «реликтовом из-
лучении» позволяет признать реальность дис-
кретного стационарного пространства. В связи 
с этим, опираясь на два репера: граница опти-
ческого диапазона наблюдения за космиче-
скими объектами на уровне 7000 А, и темпера-
тура «реликтового излучения» 2,72548 ⁰К, ав-
тору удалось определить математическую фор-
мулировку зависимости изменения относи-
тельной (удельной) фанергии от времени 
нахождения электромагнитного кванта в пути 
/16/: 

Фотн = ⅒Тn    (4) 
Фотн = 1 – (eТ/e0)   (5) 
Т = е∆    (6) 
∆ = (ln10Фотн)/n 

где 
Т – время нахождения электромагнитного 

кванта в пути от источника к наблюдателю в 
миллиардах световых лет (млрд св. лет, Ггод, 
Ам); 

e0 – исходная энергия электромагнитного 
кванта (Дж); 

eТ – наблюдаемая энергия электромагнит-
ного кванта (Дж); 

n – степенной показатель. 
Для значений Т от 0 до 300 Ам n = 0,4. 
Для значений свыше Т=300 Ам (Ф = 0,97915) 

n уменьшается по экспоненте с уменьшаю-
щимся шагом, начиная с 0,0002 до 0,000002 на 
каждый миллиард лет. Формула работает до 
значений Т=10000 Ам и n=0,25, при которых 
Фотн = 1. 

Не трудно видеть, что предлагаемый расчёт 
относительной фанергии соответствует методу 
вычисления изменения длины волны по До-
плеру, с той лишь разницей, что Доплер приме-
нил его для движущихся объектов, а предлага-
емая зависимость относится к условно непо-
движным объектам. Вторым отличием явля-
ется установленная автором зависимость 
уровня относительной фанергии от времени 
нахождения электромагнитного кванта в пути, 
непосредственно связанной с особенностями 
дискретного стационарного пространства. 

В основу вывода представленной зависимо-
сти изменения относительной фанергии от 
времени кванта в пути был положен закон Бу-
гера – Ламберта – Бера (1729, 1760, 1852): 

IL/I0 = e-kL    (7) 
где 

IL – интенсивность излучения после прохож-
дения пути L в среде поглощения; 

I0 – интенсивность исходного излучения. 
k – коэффициент поглощения; 
L – путь, пройденный излучением в среде 

поглощения. 
Предлагаемая зависимость (4) относитель-

ной фанергии от времени кванта в пути позво-
ляет определить уровень снижения энергии по-
кинувшего Солнце фотона на протяжении 
всего времени его наблюдения, и, на основании 
этого, построить стандартную шкалу «красного 
смещения», отнесённую ко времени, которое 
проводит в пути солнечный фотон, если его 
наблюдать со стороны. 

Как было отмечено выше, в основании пред-
лагаемой шкалы времени лежит установленная 
Планком зависимость, которая была использо-
вана автором: 

λТ = λ0(eо/eТ)    (8) 
где 

eT – наблюдаемая энергия;  
e0 – исходная энергия источника; 
λT – наблюдаемая длина волны; 

λ0 – исходная длина волны излучения. 
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Таблица 1 
Стандартная шкала времени по солнечному спектру 

время, 
млрд св. 

лет 
Ггод 

(Арвиум, 
Ам) /17/ 

относи-
тельная 

фанергия 
Фотн 

1 – (eТ/e0) 

энергия 
наблюдения 

относи-
тельно 

исходной 
энергии 

излучения 
eТ/e0 
1 – Ф 

длина 
волны 

наблюдения 
мкм 

λТ = λ0(eо/eТ) 

красное 
смещение 

относительно  
исходной 

длины волны 
z = λТ/λ0 – 1 

z = (eо/eТ) – 1  

Примечания 

0 0 1 0,5500 0 е0 = 2,5 эВ 
область  

тригонометрического 
параллакса 

0,0000008 0,000364 0,99964 0,5502 0,000364 

0,00000455 0,00073 0,99927 0,5504 0,00073 

0,0000124 0,00109 0,99891 0,5506 0,00109 12,4 тыс. лет 
0,0000441 0,00181 0,99819 0,5510 0,00182 44,1 тыс. лет 
0,000103 0,00254 0,99746 0,5514 0,00255 103 тыс. лет 

0,001 0,00631 0,99369 0,5535 0,00635 1 млн лет 
0,01 0,01585 0,98415 0,5589 0,0161 10 млн лет 
0,1 0,03981 0,96019 0,5728 0,0415 100 млн лет 
1 0,1 0,9 0,6111 0,1111 1 Арвиум 

6,72176 0,2143 0,7857 0,700 0,273 
оптическая  

граница  
наблюдения 

10 0,2512 0,7488 0,734 0,335  

13,8 0,2857 0,7143 0,770 0,400 

граница  
Вселенной  

по ТБВ 
от сотворения мира  

по Фридману 

32,0 0,4000 0,6000 0,917 0,667 
уровень ослабления оп-
тического фотона на 1 

эВ 

42,96 0,450 0,550 1,000 0,818 
начало микронного диа-

пазона наблюдения 
55,90 0,500 0,500 1,010 1,000  
100,0 0,6310 0,369 1,491 1,711  

119,0 0,6765 0,3235 1,700 2,091 
Галактика Мотра EMO 

J041608.8-40358 

181,02 0,8000 0,2000 2,75 4,000 
уровень ослабления оп-
тического фотона на 2 

эВ 
249,1 0,9091 0,0909 6,05 10,000  

252,4 0,9138 0,0862 6,380 10,60 
Галактика GN-z11 в со-
звездии Большой Мед-

ведицы 

263,7 0,9299 0,07008 7,849 13,27 
Галактика HD1 в созвез-

дии Секстанта 
274,5 0,9450 0,0550 10,000 17,18  
300,0 0,97915 0,02085 26,379 46,96 n = 0,4 
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время, 
млрд св. 

лет 
Ггод 

(Арвиум, 
Ам) /17/ 

относи-
тельная 

фанергия 
Фотн 

1 – (eТ/e0) 

энергия 
наблюдения 

относи-
тельно 

исходной 
энергии 

излучения 
eТ/e0 
1 – Ф 

длина 
волны 

наблюдения 
мкм 

λТ = λ0(eо/eТ) 

красное 
смещение 

относительно  
исходной 

длины волны 
z = λТ/λ0 – 1 

z = (eо/eТ) – 1  

Примечания 

уровень ослабления оп-
тического фотона на 

2,448 эВ 

1000,0 0,98401 0,0160 34,40 61,54 
n = 0,331 

еТ = 0,04 эВ 
2084,2 0,9901 0,0099 55,55 100,00 n = 0,30 
4952,6 0,9945 0,0055 100,00 180,8 n = 0,27 
5724,9 0,9990 0,0010 550,55 1000,0 n = 0,266 

7002,2 0,99945 0,00055 1000,00 1817,2 

начало миллиметрового 
диапазона наблюдения 

n = 0,26 
еТ = 0,001375 эВ 

9619,854 0,9994827 0,0005173 1063,2 1932,1 

реликтовое  
излучение /18/ 

n = 0,251 
еТ = 0,001293 эВ 

9798,259 0,99950 0,000500 1100,00 1999,0 n = 0,2505 

10000 1,00000(0) 0,00000(0) 22000 40000 

граница эмпирической 
шкалы времени 
еТ = 6,25*10-6 эВ 

λТ = 22 см 
 

Таким образом, предлагаемая шкала вре-
мени устанавливает время возможного наблю-
дения электромагнитного кванта с исходной 
энергией 2,5 эВ на уровне 10 трлн св. лет, до па-
дения её уровня в 2000 раз, но это вовсе не 
означает, что за этой границей находится пу-
стота, там все тоже самое, что мы можем 
наблюдать внутри доступного нам для изуче-
ния пространственного объёма сферы диамет-
ром 20000 Ам (млрд св. лет) /19/. В настоящее 
время теория «Большого взрыва» волюнтарист-
ски, безосновательно ограничивает Вселенную 
размером всего в 13,8 млрд св. лет, опираясь 
при этом исключительно на теистический кон-
цепт о сотворении мира. 

Установленная зависимость изменения ис-
ходной энергии электромагнитного кванта 
применима к квантам любой энергии в интер-
вале 0 ÷ ∞. Так, например, наблюдаемая энер-
гия кванта в 2,5 эВ с длинной волны в 5510 А за 
пределами возможностей тригонометриче-
ского параллакса может интерпретироваться 
как ослабленный квант рентгеновского излуче-
ния водорода с исходной энергией 150 эВ, 

расположенный на расстоянии 977,4 Ам (млрд 
св. лет) (n=0,332) от точки наблюдения длины 
волны 5510 А (z=59). В то же время аналогич-
ный квант с длиной волны 5510 А можно интер-
претировать как солнечный свет на расстоянии 
44,1 тыс. св. лет от Солнца (z=0,00182). Таким 
образом, интерпретация источника по наблю-
даемому спектру определяется уровнем энер-
гии исходного излучения, который исследова-
тель примет за базовое значение интерпрета-
ции, так как за горизонтом тригонометриче-
ского параллакса многие звезды, имеющие 
разную энергию исходного излучения, распо-
лагаясь на разных расстояниях относительно 
друг друга, могут наблюдаться как источники 
одинакового излучения, что, вероятней всего, 
будет иллюзией. 

Для сравнения, та же шкала времени в кос-
мических масштабах в современной интерпре-
тации теории «Большого взрыва» по данным 
кандидата физико-математических наук науч-
ного сотрудника Физического института им. 
Лебедева С. В. Пилипенко представлена на ри-
сунке /20/. 
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Рис. Time – млрд св. лет (Арвиум) z = λТ/λ0 – 1 (красное смещение) 

 
Различие этих шкал принципиально не-

устранимо, так как несовместимы базовые 
представления о Вселенной в обоих концептах. 
Вселенная Ньютона и Вселенная Эйнштейна не 
имеют общих точек соприкосновения. 

Следует отметить, что для исследований ре-
альных объектов стандартная шкала времени 
таблицы 1 неприменима в связи со значитель-
ным спектральным разбросом временного 
среза Вселенной, поэтому для реальных иссле-
дований необходимо сначала определить спек-
тральные характеристики среза Вселенной в 
области Солнца до горизонта тригонометриче-
ского параллакса, т.е. в интервале, не завися-
щим от потерь движения фотона, где спек-
тральные характеристики объектов 

определены иными объективными причи-
нами, не связанными с их удалением от наблю-
дателя /21/. 

В настоящее время основной спектральный 
профиль области тригонометрического парал-
лакса по разным источникам находится в ин-
тервале спектральных классов В ÷ М со сред-
ними спектральными длинами волн от 1450 А 
до 10500 А. Анализ частоты обнаружения объ-
ектов в наблюдаемых классах позволяет отне-
сти центр этого спектрального распределения к 
длине волны 3700 А. Основываясь на этих дан-
ных, можно построить реальную «шкалу вре-
мени космических масштабов по уровню фа-
нергии». 

Таблица 2 
Реальная шкала времени по спектральному срезу в области тригонометрического параллакса 

№  
сектора 

время, млрд 
св. лет 

Ггод 
(Арвиум, Ам) 

eТ/e0 
/22/ 

наблюдаемая длина волны, мкм 

короткий край 
спектра 

центр спектра длинный край спектра 

1 0 ÷ 107 0,3524 0,145 0,370 1,050 
2 107 ÷ 280  0,0485 1,050 2,679 7,634 
3 280 ÷ 600 0,00667 7,634 19,478 55,50 
4 600 ÷ 2800 0,00092 55,50 141,60 403,50 
5 2800 ÷ 9995 0,00013 403,5 1029,4 2933,4 
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Смысл таблицы 2 заключается в том, что, ис-
ходя из спектрального разброса наблюдаемых 
звезд в области тригонометрического парал-
лакса, их удаление надежно можно интерпре-
тировать только на расстояниях, когда будет 
исключено перекрытие спектров ближайших 
секторов. При наблюдаемом в настоящее время 
спектральном разбросе в области тригономет-
рического параллакса ∆λ = 9050 А, весь доступ-
ный к наблюдению временной интервал в этом 
случае можно разделить на пять секторов, ис-
ключающих возможность их перекрытия. По-
этому, в настоящее время по значению факти-
чески наблюдаемой длины волны источника, 
его уверенно можно отнести лишь к одному из 

пяти временных секторов /23/. Для более точ-
ной юстировки расстояния до наблюдаемого 
источника необходимо принять исходную 
энергию его излучения и воспользоваться стан-
дартной «шкалой времени космических мас-
штабов по уровню фанергии», которая позво-
ляет вычислить расстояние до наблюдаемого 
объекта для длин волн более 1,0 мкм с точно-
стью до 0,02 Ам (млрд. св. лет). 

Для иллюстрации вариативности определе-
ния расстояния до наблюдаемых объектов в 
таблице 3 рассмотрены варианты расстояний, 
обсуждаемых выше галактик при иных исход-
ных уровнях излучения. 

Таблица 3 
Стандартная шкала времени по солнечному спектру при разных  

исходных уровнях излучения одних и тех же объектов 

время, млрд св. 
лет Ггод 

(Арвиум, Ам) 

Относи-
тельная фа-
нергия Фотн 
1 – (eТ/e0) 

Энергия наблю-
дения относи-
тельно исход-

ной энергии из-
лучения 

eТ/e0 
1 – Ф 

длина волны 
наблюдения 

мкм 
λТ = λ0(eо/eТ) 

Красное сме-
щение отно-
сительно ис-

ходной 
длины волны 
z = λТ/λ0 – 1 z = 

(eо/eТ) – 1  

спектр исход-
ного излуче-

ния 

Вариант 1 
0 0 1 0,145 0 

спектр В 
253,3 0,915 0,085  1,700 (*) 10,72 
298,4 0,977 0,023 6,380 (**) 43,00 
349,4 0,9815 0,018 7,850 (***) 53,14 

Вариант 2 
0 0 1 0,370 0 

спектр А 
171,0 0,782 0,218 1,700 (*) 3,59 
272,3 0,942 0,058 6,380 (**) 16,24 
280,4 0,953 0,047 7,850 (***) 20,22 

Вариант 3 
0 0 1 1,050 0 

спектр М 
28,6 0,3824 0,6176 1,700 (*) 1,727 

201,7 0,8354 0,1646 6,380 (**) 5,076 
220,8 0,8662 0,1338 7,850 (***) 6,476 

(*) – Галактика Мотра EMO J041608.8-240358 ∆Т = 224,7 Ам 
(**) – Галактика GN-z11 в созвездии Большой Медведицы ∆Т = 96,9 Ам 
(***) – Галактика HD1 в созвездии Секстанта ∆Т = 128,6 Ам 

 
В связи с представленными в таблице 3 ре-

зультатами, необходимо научиться определять 
в спектрах наблюдаемого излучения маркеры 
уровня исходного излучения /24/, так как воз-
можный разброс во времени составил от 96,9 до 
224,7 Ам, что представляется весьма приблизи-
тельной оценкой в определении местоположе-
ния наблюдаемой галактики. 

Таким образом, предлагаемая «шкала вре-
мени космических масштабов по уровню 

фанергии» является одним из фундаменталь-
ных реперов эволюции научного мировоззре-
ния о структуре Вселенной, на уровне перехода 
от плоской Земли к сферической в 1522 г., как 
результат кругосветного путешествия Магел-
лана; от геоцентризма к гелиоцентризму в 1543 
г., на основании идей высказанных Коперни-
ком. 

Современный этап изменения космологи-
ческого мировоззрения характеризуется 



Актуальные исследования • 2024. №8 (190)  Физика | 14 

переходом от динамической модели виртуаль-
ного пространства теории «Большого взрыва» к 
концепту бесконечного стационарного дис-
кретного реального пространства. 

Опираясь на философский постулат Уиль-
яма Окхэмского (бритва Оккама) – «Не множь 
сущности без необходимости», автору удалось в 
предлагаемом открытии реализовать его в виде 
«принципа эвристического минимализма», ко-
гда для объяснения множества наблюдаемых 
явлений используется минимальный набор ар-
гументов /25/. Так «красное смещение», «ре-
ликтовое излучение», граница оптического 
диапазона наблюдения, граница Вселенной от 
сотворения мира по Фридману, одиночные ис-
точники радиоизлучения объясняются всего 
одной «шкалой времени космических масшта-
бов по уровню фанергии», которая к тому же 
подтверждает феномен дискретности стацио-
нарного пространства. 

С точки зрения практических задач, «шкала 
времени космических масштабов по уровню 
фанергии» позволяет проводить коррекцию 
расположения источников в сравнении анало-
гов по наблюдаемому уровню их излучения, 
что в итоге значительно повысит достовер-
ность космических измерений /26/. «Шкала 
времени космических масштабов по уровню 
фанергии», также объясняет неравномерность 
распределения наблюдаемой материи в «ре-
ликтовом излучении», так как мы в этом излу-
чении наблюдаем гиперувеличенный аналог 
области тригонометрического параллакса, до-
ступной нам в прямом изучении. То, что мы 
сейчас наблюдаем в «реликтовом излучении», 
совсем в недалёком будущем мы увидим на 
других временных спектральных срезах Все-
ленной в интервале 7–10000 Ам, возможно с 
очень интересными результатами, связанными 
с эволюционными особенностями развития 
Вселенной. 

В целом для профессиональных астрономов 
открываются новые исследовательские про-
сторы. Объективная информация о местополо-
жении космических объектов позволит сфор-
мировать совершенно иную картину Вселен-
ной по сравнению с той, что мы имеем сегодня: 

• открытие изменяет сложившиеся науч-
ные представления, позволяя перейти от дина-
мической модели расширяющейся Вселенной к 
концепту стационарного дискретного про-
странства; 

• открытие объясняет научные факты и 
экспериментальные данные, которые не 

находили ранее своего научного объяснения, 
например, «реликтовое излучение» рассматри-
вается не как фантом начальных этапов «сотво-
рения мира» теистической модели «Большого 
взрыва», а как сильно ослабленное излучение 
объектов, расположенных от наблюдателя на 
расстоянии триллионов световых лет; 

• открытие является основой для новых 
направлений в науке и технике, так как позво-
ляет определять местоположение наблюдае-
мых объектов в пространстве по уровню ослаб-
ления энергии их излучения и открывает воз-
можности исследования структуры Вселенной 
на глубину не менее 10 трлн св. лет, что сегодня 
считается невозможным; одним из новых 
научных направлений в астрономии будет об-
наружение маркеров исходного излучения в 
наблюдаемых спектрах космических объектов, 
что позволит кратно повысить точность опре-
деления их местоположения. 

Формула открытия 
Установлена эмпирическая зависимость из-

менения потери энергии электромагнитного 
кванта, отнесённой к её исходному уровню, от 
времени нахождения его в пути от источника 
до наблюдателя в космическом пространстве, в 
виде одной десятой степенной функции вре-
мени в пути, выраженного в миллиардах свето-
вых лет, со степенным показателем от 0,4 до 
0,25, в зависимости от продолжительности вре-
мени нахождения кванта в пути. 

 
Приложения 

/1/ Впервые опубликовано в «Zeitschrift fur 
Physik». 11, 377 (1922). Воспроизводится по 
Фридман А.А. Избранные труды. –М: Наука, 
1966, С. 229-238. 

Из контекста изложения становится ясно, 
что под «периодом мира» А. Фридман понимал 
время прошедшее с момента «сотворения 
мира»: 

«Пользуясь очевидной аналогией, будем назы-
вать промежуток времени, понадобившийся, 
чтобы радиус кривизны от 0 дошел до R, време-
нем, прошедшим от сотворения мира… 

… Время, прошедшее от сотворения мира, ха-
рактеризует время, прошедшее от момента, ко-
гда пространство было точкой (R = 0), до нынеш-
него его состояния (R = R0); это время может 
быть бесконечным.». (c. 236) 

Иными словами, А. Фридман предложил ма-
тематическое обоснование теологического 
концепта сотворения мира из ничего (радиус 
кривизны от 0). Об этом он прямо говорит в 
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своей книге «Мир как пространство и время» 
(М.: Наука, 1965, с. 100). 

«… Является возможным также говорить о 
сотворении мира «из ничего», но все это пока 
должно рассматривать как курьезные факты, не 
могущие быть солидно подтвержденными недо-
статочным астрономическим эксперименталь-
ным материалом.» 

То, что это предложение нашло такой широ-
кий отклик в научной среде, вызывает, мягко 
говоря, недоумение. Фактически, Фридман пе-
реложил ветхозаветный миф о сотворении 
мира на язык научной терминологии. 

В связи с этим Э. К. Циолковский в своей ра-
боте от 7 февраля 1935 г. «Библия и научные 
тенденции Запада» (Очерки о вселенной. – Ка-
луга, Золотая аллея, 2001, с. 284), в частности, 
писал: 

«Не те же ли это шесть дней творения 
(только преподнесённые в другом образе)?» 

Окончательно концепт теории «Большого 
взрыва» был сформулирован Гамовым Г. А. в 
работах: Расширяющаяся Вселенная и проис-
хождение элементов //Physical Review Journals. 
70, 572 (1946); Происхождение элементов и раз-
деление галактик //Physical Review Journals. 74, 
505 (1948); О релятивистской космогонии //Rev. 
Mod. Phys. 21, 367 (1949), где развил идею кон-
центрации массы Вселенной в точке сингуляр-
ности. 

Идею «космического яйца», («первичного 
атома», франц. l’atome primitif) с массой 5*1021 
Солнц, которую использовал Гамов в своих ра-
ботах, в 1931 г. предложил аббат Ж. Леметр 
(1960 – 1966 гг. президент Папской академии 
наук) в статье «Возникновение мира с точки 
зрения квантовой теории». 

Не отсюда ли теологические корни ТБВ и 
ОТО? 

/2/ Большая российская энциклопедия 
https://bigenc.ru/c/vozrast-vselennoi-
7078ff?ysclid=lshreh6rss187746290. 

/3/ Lira, Nicolás; Iono, Daisuke; Oliver, Amy c.; 
Ferreira, Bárbara (2022-04-07). «Astronomers De-
tect Most Distant Galaxy Candidate Yet». 

/4/ v = c{[(1+z)2 – 1] / [(1+z)2 + 1]}. Автора этого 
решения найти не удалось. Сегодня оно счита-
ется общеизвестным. 

Уравнение выведено на основе преобразо-
вания Лоренца специально для обоснования 
предельности движения со скоростью света, 
для устранения противоречия эффекта До-
плера, который допускает движение при v > c: z 
= v/c, так как он выводился для воздушной 

среды, где скорость движения объекта могла 
превышать скорость движения звуковой 
волны. Таким образом, если Доплер основывал 
свой вывод на физической реальности, то по-
следователи Эйнштейна уже манипулировали 
математикой для согласования реальных 
наблюдений с виртуальной моделью расширя-
ющейся Вселенной. 

/5/ Джордано Бруно. Изгнание Торжествую-
щего Зверя. – С.-Петербург: Огни, 1914; АГНИ, 
1997. С. 20-22. 

/6/ М.В. Ломоносов «Избранные философ-
ские произведения» // Госполитиздат, Москва, 
1950 г. С.155-163. 

/7/ https://archive.org/details/karno_fire 
/8/ https://www.aanda.org/articles/aa/full_htm

l/2023/11/aa47556-23/aa47556-23.html 
https://strangeplanet.ru/2023/08/04/загадоч-

ная-звезда-мотра-указывает-
на/?ysclid=lshtia4ien183577575 

Так же в этом вопросе можно сослаться на 
звезду AB8 (SMC WR8), которая является двой-
ной звездой в Малом Магеллановом облаке, на 
расстоянии 197 тыс. св. лет, с длинными волн 
излучения 205 мкм и 1304 мкм, что по Доплеру 
должно рассматриваться как приближение к 
Солнцу. 

/9/ Компромисс был найден по средней ме-
талличности элементов. Более легкие по отно-
шению к железу элементы имели более высо-
кую металличность, что позволило исследова-
телям, скрепя сердце, согласиться на допусти-
мое снижение возраста звезды, хотя фактиче-
ский возраст надо определять именно по ме-
талличности железа, как конечного продукта 
термоядерного синтеза. Элементы, тяжелея 
никеля уже являются продуктами «нейтрон-
ной» бомбардировки, которая проходит с по-
глощением энергии во время синтеза, что, оче-
видно, приводит к понижению температуры 
звезды. 

Заявив о возрасте 14,5 млрд св. лет, исследо-
ватели надеялись, что удастся договориться с 
научным сообществом о снижении постоянной 
Хаббла до уровня 69 км/с. Не удалось, и они вы-
нуждены были согласиться на 72,5 км/с. 

/10/ Захваткин А.Ю. Анаксимандр – осново-
положник космологии // Актуальные исследо-
вания. 2024. №1 (183). С. 41-47. 

/11/ Захваткин А.Ю. Кинергия // Актуальные 
исследования. 2023. №49 (179). Ч.I. С. 9-15. 

/12/ Планк М. Избранные труды. – М.: Наука, 
1975. С. 265. 
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/13/ Zwicky F. On the redshift of spectral lines 
through interstellar space. Proc Natl Acad Sci USA. 
1929 Oct 15;15(10):773-9. doi: 
10.1073/pnas.15.10.773. 

/14/ На уровень теоретической подготовки 
Ф. Цвикки в обсуждаемом вопросе обращает 
внимание его следующее замечание: «Наконец, 
может быть интересно изучить гравитацион-
ное сопротивление, оказываемое светом на 
свет.» 

Иными словами, он и сам понимал, что эф-
фектом рассеивания света в газовой среде, при 
его фактической высокой контрастности, 
наблюдаемый уровень «красного смещения» 
объяснить невозможно, поэтому и предложил 
рассмотреть эффект торможения света о свет, 
излучаемый перпендикулярно движению 
наблюдаемого фотона, не привлекая сомни-
тельное расширение пространства. Идея без-
условно оригинальная, но мало вероятно, что 
её можно будет как-то экспериментально под-
твердить или опровергнуть. 

Вместе с тем, следует отметить, что предпо-
ложение Цвикки о рассеивании энергии на ато-
марном веществе не беспочвенны. При плотно-
сти наблюдаемой Вселенной на уровне 7,42*10-

28 кг/м3 один протон занимает пространство 
около 2,25 м3. Вероятность того, что на рассто-
янии 10000 Ам оптический фотон встретит на 
своём пути протон (атом водорода), с учётом 
подвижности космических объектов со скоро-
стями на уровне 1000 км/с, не превышает 10%. 
Иными словами, 90 из 100 фотонов, вышедших 
из области «реликтового излучения», при бла-
гоприятных условиях, могут дойти до наблюда-
теля. На глубине 50000 Ам, вероятней всего, 
наблюдатели столкнутся с космической непро-
ницаемостью, но это не будет означать, что за 
этим горизонтом Вселенная закончится. Она 
бесконечна. 

/15/ Одним из первых, сомнение в справед-
ливости выводов А. Эйнштейна высказал про-
фессор Н.П. Кастерин в работе «О несостоя-
тельности принципа относительности А. Эйн-
штейна» («Записки Новороссийского универси-
тета», Одесса, 1917 г.). 

Так или иначе, отрицательно в отношении 
ОТО высказывались многие учёные с миро-
выми именами, что нашло своё отражение в ре-
шение Нобелевского комитета, который, при-
суждая А. Эйнштейну премию 1921 г, об ОТО 
публично не упомянул, считая её сомнитель-
ной. 

В 1931 г. 102 ученых из разных стран участ-
вовали в публикации сборника «Сто авторов 
против Эйнштейна» под редакцией австрий-
ского учёного Рудольфа Вайнманна, автора 
книги «Против эйнштейновской релятивиза-
ции времени и пространства» (1919), где были 
представлены доказательства, как не состоя-
тельности самой теории Эйнштейна, так и фак-
тов недопустимого давления на общественное 
мнение по её распространению. 

Когда Эйнштейна попросили прокомменти-
ровать эту книгу, он ответил, что для победы 
над теорией относительности не нужно 100 
ученых, достаточно одного факта. 
(https://www.britannica.com/biography/Albert-
Einstein/Nazi-backlash-and-coming-to-America). 
Сегодня этот факт существует и представлен 
данным открытием. Второй факт предоставила 
сама Вселенная. 

Так, наша Галактика «Млечный путь» входит 
в группу так называемых «Местных галактик». 
Вся эта группа движется в сторону скопления 
другой галактической группы «Великий Ат-
трактор» со скоростью 600–650 км/с. В свою 
очередь, «Великий Аттрактор» в составе более 
крупной группы галактик «Ланиакея» с той же 
скоростью движется в направлении звездного 
сверхскопления «Шепли». Расстояние между 
«Шепли» и центром «Млечного пути» оценива-
ется в 650 млн. св. лет. 

Исходя из того, что вся эта группа галактик 
находится на прямой линии, можно предполо-
жить, что расстояние между «Млечным путем» 
и «Шепли» представляет собой фрагмент мета-
галактической орбиты в один градус. Иными 
словами, все галактики, двигающиеся на этом 
уровне в одну сторону, находятся на метагалак-
тической орбите радиусом, определяемым из 
выражения: 

R = (l*360)/(2*π*α) 
где 

l – длина дуги (0,65 Ам) 
α – угол вершины дуги (1 градус) 
R = (0,65*360)/(2*π*1) = 37,242 Ам. 
Таким образом, наша Солнечная система 

находится от центра Метагалактики на рассто-
янии не менее 37,2 Ам. И это всего лишь фраг-
мент другой орбиты с радиусом не менее 2130 
Ам, и так далее до бесконечности. 

/16/ Относительная (удельная) фанергия: 
отношение абсолютной фанергии, как разно-
сти энергии системы в состояниях 1 и 2, к абсо-
лютному значению энергии в состоянии 1. 

Фотн = (Е1 – Е2)/Е1 = 1 – (еТ/е0) 
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/17/ Ггод – гигагод. В качестве единицы кос-
мического времени предлагается термин «Ар-
виум» (Ам) – имя мифического персонажа в 
шумерской мифологии, в смысловом переводе 
– «Антилопчик». В русском речевом обороте 
«ам» соответствует понятию «съем», что ассо-
циируется с термином «фанергия» (поглоще-
ние; гр. θάνατος+ενεργεια / гибель+энергия). 

/18/ Температура «реликтового излучения» в 
настоящее время установлена на уровне 
2,72548 ± 0,00057 ⁰K («Мэрилендский универси-
тет», «Центр космических полетов имени Год-
дарда», Д.Дж. Фиксен Астрофизический журнал 
707: 916-920, 2009. 
https://arxiv.org/abs/0911.1955). 

В соответствии с уравнением Вина  
(λТ = 2897,8/Т; мкм), это значение соответствует 
длине волны λТ = 1063,2 мкм, которое исполь-
зовано автором для стандартной «шкалы вре-
мени космических масштабов по фанергии». 

Постоянная Вина – 2,897771955*10-3 м*К 
(https://physics.nist.gov/cgi-
bin/cuu/Value?bwien). 

/19/ Уровень энергетических потерь, сфор-
мулированный «шкалой времени космических 
масштабов по фанергии», соответствует движе-
нию со скоростью света, но энергетические по-
тери при движении в пространстве характерны 
и для других скоростей, но с иным уровнем. 
При движении объектов с меньшей скоростью 
потери соответственно будут меньше, и наобо-
рот, с увеличением скорости, потери будут воз-
растать, т. е. следует предположить, что при 
движениях со сверхсветовыми скоростями 
продолжительность «жизненного цикла» элек-
тромагнитных квантов будет сокращаться, но, 
учитывая увеличение скорости, простран-
ственная характеристика движения может и не 
меняться. 

Установленный шкалой (4) предельный уро-
вень в 10000 Ам является лишь математиче-
ским ограничением и не распространяется на 
реальные размеры Вселенной, которая беско-
нечно простирается за этой условной грани-
цей. И хотя мы можем наблюдать космические 
объекты за этой границей, с длинной волны из-
лучения более 22 см, определить расстояние до 
них пока не представляется возможным. 

Возможно, существует функция, которая 
сможет описать полученную зависимость из-
менения фанергии при бесконечном Т, но, оче-
видно, её отыскание – эта задача уже для сле-
дующих поколений учёных. 

/20/ http://www.astronet.ru/db/msg/1284617 

Представленная на рисунке зависимость 
«красного смещения» от расстояния в млрд св. 
лет не линейна. Ни найти, ни восстановить ал-
горитм использованного расчёта не удалось. 

При поиске источника расчёта приведённой 
таблицы обнаружил работу академика РАН 
(1992) Ю. Н. Парийского, сына член-корреспон-
дент АН СССР Н. Н. Парийского, который в 
своей работе «Радиовселенная с высоким крас-
ным смещением» //Актуальные темы астрофи-
зики. 2001. Спрингер. стр. 223. ISBN 978-0-7923-
6856-4, приводит следующую зависимость: Т = 
(2/3)Н0(1 + z)2/3, которая при Н0 = 1000/13,8 = 72,5 
км/с даёт следующие результаты: 

102,6 Ам – Галактика Мотра EMO J041608.8-
240358 (119 Ам) 

247,7 Ам – Галактика GN-z11 в созвездии 
Большой Медведицы (252,4 Ам) 

284,4 Ам – Галактика HD1 в созвездии 
Секстанта (263,7 Ам). 

Возможно, что Парийский основывал свой 
расчет на возрасте Вселенной 13,54 Ам с Н0 = 
73,86 км/с, тогда для GN-z11 Т = 252,3 Ам, что 
соответствует значению приведённому в таб-
лице 1. То есть уже в 2001 г. у академика было 
представление о реальных расстояниях по 
наблюдаемому «красному смещению». Но, по-
скольку, полученный результат противоречил 
установленному возрасту Вселенной в 13,8 Ам, 
эта работа так и осталась научным курьёзом. 

/21/ На горизонте тригонометрического па-
раллакса энергетические потери от расстояния 
наблюдения соответствуют наблюдаемой 
длине волны 1,00073λ0 (5504 А). 

/22/ В качестве λ0 принимается значение 0,37 
мкм центра спектра первого сектора. В каче-
стве λТ принимается значение длинного края 
спектра текущего сектора. 

/23/ Если для оценки «красного смещения» 
Галактики HD1 принимался центр солнечного 
спектра с длиной волны 0,55 мкм, то наблюда-
емая длина волны источника была, очевидно, 
7,85 мкм, что по «шкале времени по фанергии» 
соответствует 4 сектору первой группе (корот-
кий край), с предварительной оценкой времен-
ного интервала 280 – 400 Ам. Но, если исходная 
длина волны источника была 0,145 мкм, то фа-
нергия его фотона равна 0,9815, что по таблице 
1 даёт значение 408 Ам, а при λ0 = 1,050 А, соот-
ветственно, по той же таблице 220 Ам. То есть, 
достоверный интервал для этого измерения со-
ответствует 220 ÷ 408 Ам. 

В связи с этим, необходимо рекомендовать 
при публикациях сведений о наблюдаемых 
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космических объектах, в обязательном порядке 
указывать наблюдаемую длину волны или 
энергию излучения, чтобы любой интересую-
щийся этим вопросом мог самостоятельно 
определить местоположение источника отно-
сительно Солнца. Это особенно важно, если 
учитывать, что при изменении «красного сме-
щения» в спектре Галактики HD1 всего на 0,01 
временной интервал изменяется почти на 40 
млн св. лет. 

/24/ Вероятно, таким маркером может быть 
индивидуальная спектрограмма источника, ха-
рактерная для уровня излучения в области три-
гонометрического параллакса, сравнивая кото-
рую со спектрограммой Солнца можно будет 
определить уровень исходного спектра наблю-
даемого объекта, и, уже отталкиваясь от этого 
значения, определять расстояние до него по 
«шкале времени космических масштабов по 
уровню фанергии». Для этого необходимо 

сравнить объекты с одинаковыми уровнями 
спектров в области тригонометрического па-
раллакса и за его пределами. Отличия в спек-
трограммах этих спектров и будут искомым 
маркером. 

/25/ «Принцип эвристического минима-
лизма» позволяет сравнивать альтернативные 
гипотезы: та, которая использует меньшее 
число аргументов для объяснения большего 
числа наблюдаемых фактов, ближе к истин-
ному отражению действительности.  

/26/ В этом случае, до выделения маркеров 
исходного излучения, на первом этапе можно 
воспользоваться стандартным уровнем сол-
нечного света, и от него определять условное 
расстояние. В дальнейшем, когда такие мар-
керы будут обнаружены, можно провести кор-
ректировку фактического местоположения 
каждого наблюдаемого объекта. 
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аблюдение за постоянным явлением в 
Природе строит теорию этого явления. 
Если эта теория верна, то она должна 

описывать и предсказывать другие явления и 
результаты экспериментов. 

Пространство пустым не бывает. Одна из ха-
рактеристик пространства – его плотность, т. е. 
количество энергии однородного поля в еди-
нице объема пространства. Вся Вселенная су-
ществует в частях и формах этой энергии, из-
вестных и не известных науке. 

Всем известно явление торнадо. Из наблю-
дений за ним видно, как попавшее на его пути 
в центр вихря строение отрывается от земли и 
вылетает вверх обломками в разные стороны. 
Захват строения происходит в разреженную 
плотность воздуха при вихревом движении са-
мого воздуха. Но если не будет в центре и стро-
ения и земли, разрежение заполнится самим 
воздухом с внешних сторон торнадо с образо-
ванием ортогонально замкнутых друг на друга 
вихревых полей воздуха и движением торнадо 
в сторону, откуда происходит заполнение раз-
реженности. Образования вихрей, по выводам 
наблюдателей, происходит при встречных по-
токах воздуха. 

По модели торнадо, по нашему представле-
нию, в однородном поле образуются и фотоны, 
которые состоят из ортогонально замкнутых 
друг на друга вихревых полей. Один из вихрей 
назван электрическим, другой магнитным. 

Заменим среду с плотностью воздуха на 
плотность однородного поля. Так как фотон 
(торнадо) движется в сторону, откуда происхо-
дит заполнение разреженности, а движение 
происходит в однородном поле, скорость дви-
жения фотона постоянна. Если какой-то источ-
ник излучил фотон, к движению фотона источ-
ник никакого отношения не имеет. При таком 

движении фотон имеет вид «Черной дыры», 
центр которой заполняется однородным по-
лем. 

Так как магнитные и электрические поля 
ортогональны друг к другу, будем рассматри-
вать пространственную модель фотона и дру-
гих стабильных частиц как цилиндрическое 
кольцо (тор), где магнитный радиус 𝑙𝑙 – радиус 
поперечного сечения тора, электрический ра-
диус 𝑟𝑟 – расстояние от центра тора до оси вра-
щения магнитного поля. Такая модель пред-
ставляется как ток по круговому проводу, во-
круг которого вращается магнитное поле. 

Мера инерции тора – масса определяется 
прибором наблюдателя в зависимости от поло-
вины сечения тора по круговому кольцу шири-
ной 2𝑙𝑙 и средним радиусом 𝑟𝑟: 

𝑚𝑚0 = 2𝜋𝜋𝑙𝑙𝑟𝑟𝜋𝜋     (1)  
где 𝜋𝜋 – коэффициент размерности в системе 
СГС равен 𝜋𝜋 = 1 г

см2
. 

«Природа массы – одна из важнейших еще 
не решенных задач физики. Принято считать, 
что масса элементарной частицы определяется 
полями, которые с ней связаны (электромаг-
нитными, и др.). Однако количественная тео-
рия массы еще не создана. Не существует так же 
теории, объясняющей, почему массы элемен-
тарных частиц образуют дискретный спектр 
значений, и тем более позволяющей опреде-
лить этот спектр» [2, с. 393]. Ни одна из физиче-
ских теорий не вычислила существующие в 
Природе стабильные элементарные частицы. 
Все известные стабильные частицы и их массы 
определялись по результатам экспериментов. 

Так как значения радиусов у фотона равны, 
моменты количества движения для каждого его 
радиуса равны, что с применением (1) запи-
шется; 

𝜋𝜋2𝜋𝜋𝑙𝑙3𝑐𝑐 = 𝜋𝜋2𝜋𝜋𝑟𝑟3𝑐𝑐 = 𝑆𝑆1   (2) 

Н 
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где с – скорость вращения вихревых полей. Мо-
мент количества движения определим извест-
ной величиной, равной половине значения По-
стоянной Планка; 

𝑆𝑆1 = ℏ
2
    (3)  

Численное значение Постоянной Планка по 
двум равным радиусам фотона равно этой 
удвоенной величине. Эта постоянная вычисля-
лась по результатам экспериментов. Но мо-
мент количества движения существует в про-
странстве с определенной плотностью и обу-
словлен численным значением плотности. 

В зависимости от значения Постоянной 
Планка и скорости вращения полей из (2) опре-
деляются величины радиусов вихрей фотона: 

𝑙𝑙 = � ℏ
4𝜋𝜋𝑐𝑐𝜋𝜋

3
= 0.1409 ⋅ 10−12𝑐𝑐м, 

𝑟𝑟 = � ℏ
4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋

3
= 0.1409 ⋅ 10−12см   (4) 

Так как фотон является стабильной части-
цей, радиусы его вихревых полей стабилизиро-
ваны центробежной и центростремительной 
силами с противоположно направленными 
действиями. Давление центробежных сил урав-
новешивается давлением центростремитель-
ных сил, равным плотности энергии поля, ко-
торым заполнено пространство, где стабилизи-
руется фотон и другие стабильные частицы. 

Для определения этой плотности доста-
точно рассмотреть параметры давления P от 
центробежных сил. 

Сила центробежная действует на поверх-
ность давлением 

𝑃𝑃 = 𝐹𝐹
𝑆𝑆
𝑃𝑃 = 𝐹𝐹

𝑆𝑆
    (5) 

Давление центробежных сил в стабильном 
фотоне равно плотности энергии D (1) на инер-
ционной поверхности фотона: 

𝑃𝑃 = 𝐷𝐷(1)    (6) 
Так как инерциальная масса фотона пропор-

циональна инерционной поверхности фотона 
(1), для плотности энергии можно записать 

𝐷𝐷(1) = 𝜋𝜋𝜋𝜋2

𝑟𝑟
    (7) 

По известным значениям скорости вихре-
вых полей и радиуса момента количества дви-
жения в фотоне определяется и плотность 
энергии (7) на поверхности фотона, которая 
равна плотности энергии однородного поля. 

𝐷𝐷(1) = 𝜋𝜋𝜋𝜋2

𝑟𝑟
= 63,79 ⋅ 1032(СГС)  (8)  

Инерциальная масса фотонов и стабильных 
элементарных частиц (протона, электрона) 
определяется в зависимости от радиусов их 
вихревых полей (1). 

𝑚𝑚
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑟𝑟

= 𝜋𝜋 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐   (9)  
Т. е. все стабильные массы имеют давление 

на единицу своей поверхности одинаковой по-
стоянной величиной и сл. постоянную вели-
чину имеет и плотность энергии на поверхно-
сти всех стабильных частиц и в наблюдаемой 
части Вселенной. Никакие приборы не спо-
собны измерить величину плотности (8), т. к. 
состоят из этих же стабильных масс. Но «все по-
знается в сравнении». 

Экспериментально и теоретически в откры-
том супругами Жолио-Кюри и другими иссле-
дователями превращения фотона в пару частиц 
не учитывается взаимодействия фотона и при-
бора экспериментатора. Действительно, если 
на пути фотона не будет прибора, фотон про-
должит движение без изменений. Так как при-
бор состоит из частиц электромагнитной при-
роды, причиной перехода фотона в частицы 
является изменение или электрического или 
магнитного вихревых полей фотона в приборе 
при их взаимодействии. При вхождении фо-
тона в электромагнитную среду прибора начи-
нается взаимодействие вихревых полей фотона 
с вихревыми полями прибора с образованием 
двух фотонов по причине содержания у фотона 
двух вихрей. 

Полную энергию полей от фотонов и от при-
бора запишем равенством: 

𝜀𝜀с = 𝜀𝜀𝑆𝑆 + 𝜀𝜀𝑛𝑛    (10) 
где 𝜀𝜀с – полная энергия системы, 𝜀𝜀𝑆𝑆 – энер-

гия фотонов, 𝜀𝜀𝑛𝑛 – энергия от прибора. 
Выразим энергию 𝜀𝜀𝑛𝑛 соотношением:  

𝜀𝜀𝑛𝑛 = 𝜀𝜀с
𝜀𝜀𝑛𝑛
𝜀𝜀с

= 𝜀𝜀с𝛽𝛽2, где обозначим 𝜀𝜀𝑛𝑛
𝜀𝜀с

= 𝛽𝛽2. Теперь 

энергия от фотонов принимает вид: 𝜀𝜀𝑆𝑆 = 𝜀𝜀с(1 −
𝛽𝛽2) = 𝜀𝜀с�√ �

2
, где для краткости формул 

(√ )2 = (�1 − 𝛽𝛽)
2
, и равенство (10) запишется 

в виде 

𝜀𝜀с = 𝜀𝜀с𝛽𝛽2 + 𝜀𝜀с�√ �
2
    (11) 

Энергию от прибора представим в двух фор-
мах: 

𝜀𝜀с𝛽𝛽2 = 𝜀𝜀с�1 − √ � + 𝜀𝜀с�1 − √ �√ ,  (12).  
Если изменения в фотонах прекращаются, 

то состояние фотонов стабилизируется. Т. е. су-
ществует энергия стабилизации системы. 
Энергию 𝐸𝐸0 стабилизированных полей в си-
стеме теперь запишем суммой энергии от фо-
тонов и энергии 𝜀𝜀𝑢𝑢 стабилизации, привнесен-
ной от прибора: 
𝐸𝐸0 = 𝜀𝜀𝑆𝑆 + 𝜀𝜀𝑢𝑢 = 𝜀𝜀с�√ �

2
+ 𝜀𝜀с�1 − √ �√ = 𝜀𝜀с√  (13) 

Так как полная энергия системы равна  
𝐸𝐸 = 𝜀𝜀с = 𝐸𝐸0

√
, то энергия фотонов выражается в 
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виде 𝜀𝜀𝑆𝑆 = 𝜀𝜀с�√ �
2

= 𝐸𝐸0√ , и энергия стабили-
зации в виде 𝜀𝜀𝑢𝑢 = 𝐸𝐸0�1 − √ �. 

Полная энергия полей в системе состоит из 
трех форм с равными значениями соотноше-
ния 𝛽𝛽2: 

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸0� + 𝐸𝐸0 �1 −� � + 𝜀𝜀с �1 − � � = 
𝜀𝜀𝑆𝑆 + 𝜀𝜀𝑢𝑢 + 𝐾𝐾    (14) 

где 𝐾𝐾 – энергия из (14) равна:  

𝐾𝐾 = 𝜀𝜀с�1 − √ � = 𝐸𝐸0
�1−√ �
√

. 
𝐾𝐾 – энергия отдельна от стабильных частиц 

𝐸𝐸0 = 𝜀𝜀𝑆𝑆 + 𝜀𝜀𝑢𝑢 и способна излучится по окончании 
процесса порцией энергии. 

По теории фотоэффекта количество пере-
данной электрону энергии электромагнитного 
поля или его частей или форм определяется от 
количества кинетической энергии электрона, и 
обратно, по известному количеству кинетиче-
ской энергии определяется количество элек-
тромагнитного поля или его частей и форм, пе-
реданной электрону. 

Левую часть равенства из теории фотоэф-
фекта выразим в зависимости от энергии ста-
билизированных полей в виде: 

𝜀𝜀𝑢𝑢
𝐸𝐸0
𝐸𝐸0 = Е0 �

1−√
√

� = К  (15) 

После сокращения равенства на Е0 при из-
вестной численной величине энергии стабили-
зации численное значение β в стабильной си-
стеме показывает окончание процесса инте-
грации в системе. Далее нашей целью является 
определение количества энергии стабилиза-
ции и это численное значение. 

Из всех возможных взаимодействий полей 
фотонов в приборе при образовании пары ста-
бильных частиц необходимо условие 𝐾𝐾<𝐸𝐸0, ко-
торое запрещает образование дополнительных 
частиц от 𝐾𝐾 – энергии, привнесенной от при-
бора. Вычитая из обеих частей этого неравен-
ства энергию стабилизации, получим в правой 
части энергию от фотонов, а в левой части 
энергию от прибора в виде: 𝐾𝐾 − 𝐸𝐸0�1 − √ �. 
При этом условии процесс интегрирования в 
системе происходит в интервале  
(𝛽𝛽 = 0;𝛽𝛽 = 0.866). Интегрируем в этом интер-
вале энергию от прибора: 

𝜀𝜀 = �(К − 𝜀𝜀𝑢𝑢)𝑑𝑑𝛽𝛽 = 𝐸𝐸0 ��
1
√

− 1� �1 − � �𝑑𝑑𝛽𝛽 = 

𝐸𝐸0�1.5𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 𝛽𝛽 + 0.5𝛽𝛽√ − 2𝛽𝛽� = 𝐸𝐸00.055   (16) 
(Вычисления проводятся с удовлетворяю-

щей нас точностью значения после запятой). 
Здесь 𝐸𝐸0 – энергия стабилизированных полей в 
паре частиц. К – энергия от прибора в системе. 
𝜀𝜀𝑢𝑢 – энергия стабилизации в системе. 

Выделим из электромагнитной энергии от 
прибора (16) электрическую составляющую: 

𝜀𝜀𝑒𝑒 = 𝜀𝜀
(1+𝛽𝛽2)

=0.05Е0,   (17) 

где 𝛽𝛽2 = 0,101976 находится с применением 
(15) от значения (16): 

0.055Е0 = Е0 �
1
√

− 1�.  (18) 
Количество энергии стабилизации опреде-

лим с применением (15) от энергии электриче-
ской части: 

0.05Е0 = Е0 �
1
√

− 1�.  (19) 
Эта энергия равна: 

𝜀𝜀𝑢𝑢 = 𝐸𝐸0�1 − √ � = 0.0477Е0. (20) 
Отсюда найдем соотношение 𝛽𝛽 = 0,2984, ко-

торое определяет энергию стабилизации в си-
стеме. Это соотношение определяется от зна-
чения (20) с применением (15): 

𝜀𝜀𝑢𝑢 = 0.0477𝐸𝐸0 = 𝐸𝐸0 �
1
√

− 1�  (21) 
Стабилизацию каждого из четырех вихре-

вых полей фотонов в среде их превращения в 
частицы оценим соотношением: 

𝛽𝛽1 = 𝛽𝛽
4

= 0.0746.   (22) 
Если из всех возможных взаимодействий 

прибора и одного фотона при образовании ста-
бильной частицы увеличивается только радиус 
электрического вихря фотона, то можно вычис-
лить инерцию образовавшейся частицы. Так 
как в массе фотона по (1) 𝑚𝑚ф = 𝜋𝜋2𝜋𝜋𝑙𝑙𝑟𝑟 радиусы 
равны, радиус электрического вихря в этом 
случае равен: 

𝑟𝑟𝑝𝑝 = 𝑟𝑟
𝛽𝛽1

    (23) 

С применением (1) и (4) вычисляется инер-
ция частицы, величина которой равна массе 
протона: 

𝑚𝑚𝑝𝑝 = 𝜋𝜋2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑟𝑟
𝛽𝛽1

= 1,612 ⋅ 10−24  (24) 

Если стабилизация частицы с изменением 
электрического радиуса в фотоне не происхо-
дит, будем искать из всех возможных взаимо-
действий стабилизацию с уменьшением ради-
уса магнитного вихря фотона. 

По закону сохранения энергии с одной ча-
стицей связано половина энергии пары. Так, 
половина электрической части равна: 

𝜀𝜀1 = 𝜀𝜀𝑒𝑒
2

= 0.025Е0   (25) 
Здесь и далее 𝐸𝐸𝑜𝑜 – энергия стабильных полей 

одной частицы. 
Проинтегрируем энергию (25) по (16) на ин-

тервале [𝛽𝛽 = 0;𝛽𝛽 = 0.2198], где верхний предел 
находится с применением (15) из равенства: 

0.025Е0 = Е0 �
1
√

− 1�.  (26) 
В этих пределах интегрирование показы-

вает энергию: 
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𝜀𝜀′𝑒𝑒 = 0.0000265Е0   (27) 
Энергия стабилизации на этом уровне имеет 

значение: 
𝜀𝜀′𝑢𝑢 ≈ 0.0000265𝐸𝐸0,   (28) 

для которой, с применением (15), найдем  
𝛽𝛽2= 0,00729, что определяет энергию стабили-
зации частицы и равно Постоянной Тонкой 
Структуры. 

По примеру вычисления массы протона 
проведем вычисление инерции частицы с 
уменьшенным магнитным радиусом фотона: 

𝑙𝑙э = 𝑙𝑙𝛽𝛽2, 𝑚𝑚э = 𝜋𝜋2𝜋𝜋𝑟𝑟𝑙𝑙𝛽𝛽2 = 0,909 ⋅ 10−27 (29)  
Инерция частицы равна массе электрона. 
Пусть электрон по причине стороннего воз-

действия приближается к протону. Из верхнего 
предела в условии 𝐾𝐾 <𝐸𝐸0 определим соотноше-
ние: 

�1 − 𝛽𝛽2 = 1
2
    (30) 

Энергия 𝑊𝑊 стороннего действия на электрон 
равна сумме энергии стабилизации электрона 
в системе с протоном и К-энергии электрона: 

𝑊𝑊 = 𝐸𝐸0�1 − √ � + 𝐾𝐾 = 3
2
𝐸𝐸0   (31) 

Полная энергия системы протон-электрон 
определяется как сумма энергий покоя этих ча-
стиц и энергии 𝑊𝑊: 

𝐸𝐸𝑛𝑛 = 𝐸𝐸𝑒𝑒 + 3
2
𝐸𝐸𝑒𝑒 + 𝐸𝐸𝑝𝑝 = 0,5109Мэв + 0,766Мэв +

938,3Мэв = 939,577Мэв (32) 
что показывает энергию нейтрона. 

В системе 𝐸𝐸0 двух протонов, остаточная 
энергия от электрической части из (19) и (20) 
0.05Е0 – 0.0477Е0 в расчете на один протон с 
энергией покоя 938.2796Мэв, равна: 

К = 𝜀𝜀𝑒𝑒−𝜀𝜀𝑢𝑢
2

= 0.002393 𝐸𝐸0
2

= 0.002393 ⋅
938.2796Мэв = 2.2453Мэв.  (33) 

что удовлетворительно совпадает с энергией 
связи в дейтроне на нейтрон. 

Остаточную электрическую энергию на од-
ном электроне, которая способна излучиться, 
найдем аналогично (33) равной: 

К = 𝜀𝜀е′ − 𝜀𝜀𝑢𝑢′ = 𝐸𝐸𝑜𝑜 �
1
√

− 1� �1 − � � 

= 0.359 ⋅ 10−3эв.   (34) 
Такой энергии соответствует температура, 

определяемая равенством 
К = 3𝜋𝜋𝑘𝑘

2
,   (35) 

где 𝜋𝜋 – Постоянная Больцмана. 
Отсюда, температура излучения кинетиче-

ской энергии электроном равна: 
𝑇𝑇 = 2К

3𝜋𝜋
= 2.77𝜊𝜊𝐾𝐾   (36) 

что равно температуре «Реликтового» излуче-
ния, которое по современным теориям явля-
ется следствием «Большого взрыва». 

«Потенциальная энергия – это общее назва-
ние для энергии, связанной с расположением 
по отношению к чему-либо» (1. т.1. стр.78). Сл., 
энергия, ответственная за изменение радиусов 
в фотонах (энергия стабилизации) – энергия 
потенциальная. 

Количество энергии стабилизации (28) для 
электрона равно: 

𝜀𝜀𝑢𝑢 = 0,0000265 ⋅ 𝐸𝐸0 = 13.54эв  (37) 
Протон и электрон могут образовать си-

стему при условии замкнутости магнитного 
поля протона ортогонально с электрическим 
полем электрона. Пусть электрон (тор) нахо-
дится параллельно тору протона так, чтобы 
направления вращений их электрических по-
лей совпадали. При таком расположении 
встречные магнитные вихревые поля от про-
тона и от электрона на ближних сторонах торов 
образуют торнадо (фотоны), которые покидают 
систему протон – электрон и система остается 
с меньшей энергией, чем до сближения. В месте 
излучения фотонов образуется разрежение по 
сравнению с плотностью полей на противопо-
ложных сторонах торов. Это приводит к притя-
жению торов друг к другу. Так как магнитное 
поле протона ортогонально с электрическим 
полем электрона, магнитное поле протона за-
меняет магнитное поле от электрона и состоя-
ние электрона стабилизируется. Т. е. выделен-
ная энергия в виде фотонов равна энергии ста-
билизации электрона. Система протон – элек-
трон называется водородом. Из экспериментов 
известно, что для разложения водорода на сво-
бодные протон и электрон достаточно энергии 
стабилизации электрона. Так как взаимодей-
ствие энергетическое, расстояние L, где маг-
нитное поле от протона заменяет магнитное 
поле электрона, находится при замкнутом со-
стоянии полей. 

𝐿𝐿 = 𝑟𝑟
𝛽𝛽2

2 = 0,265 ⋅ 10−8 см.  (38) 

На таком расстоянии электрон энергетиче-
ски взаимодействует с протоном. 

При сближении однонаправленных элек-
трических вихревых полей протона и элек-
трона плотность этих полей увеличивается по 
сравнению с плотностью на их противополож-
ных сторонах. Поэтому протон и электрон не 
сближаются до образования общего электриче-
ского вихревого поля. Т. е, электрических заря-
дов (плюс, минус) не существует. Притяжение 
или отталкивание частиц зависит от их взаим-
ного расположения в пространстве. Так, про-
тон не может принять действие от электрона 
большее способности электрона. Поэтому, 
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протону приписывается такой же электриче-
ский заряд. 

Если плотность энергии в приборе, где по-
явился фотон, меньше плотности энергии в фо-
тоне, сечение (1) полей фотона увеличивается. 
С увеличением сечения – не стабильной массы 
растет ее «сечение взаимодействия» с веще-
ством и проникающая способность через веще-
ство уменьшается. Если читатель проинтегри-
рует и проделает расчеты от значения кинети-
ческой энергии, равной 𝐾𝐾 = 0,0035𝐸𝐸0, то полу-
чит массу и энергию нестабильной частицы – 
бозона Хиггса. 

Если плотность энергии в приборе больше 
плотности энергии в фотоне, сечение – не ста-
бильная масса фотона уменьшается и, соответ-
ственно, уменьшается «сечение взаимодей-
ствия» с веществом, и проникающая способ-
ность через вещество увеличивается. Такой ха-
рактеристике соответствует Нейтрино. 

В системе нейтрона современными прибо-
рами (технологиями) определяются только 
энергии протона, электрона, кинетическая 
энергия электрона и полная энергия системы. 
Современными технологиями энергия стаби-
лизации (потенциальная) не определяется, т. е. 
является в системе «темной». 

Если звезда вращается вокруг центра галак-
тики, мы способны регистрировать только 
массу-энергию звезды, ее кинетическую энер-
гию вращения, массу-энергию центра галак-
тики и массу-энергию системы в целом. Коли-
чество энергии (потенциальной) стабилизации 
вращения приборами не регистрируется, но 
масса-энергия системы в целом определяется. 

«Темной» массой являются нестабилизиро-
ванные вихревые сечения, которые постоянно 
образуются во Вселенной и по причине своей 
нестабильности возвращаются в первоначаль-
ное состояние – однородное, изотропное поле. 

Установим прибор, способный производить 
нестабильные, одинаковые в момент произ-
водства по своим «темным» массам частицы, 
направленные с одинаковыми энергиями в 
противоположные стороны. Стенки, жестко 
связанные с прибором, установим так, чтобы с 
одной стороны прибора нестабильные массы 
успели подействовать своими импульсами на 
стенку, а массы, направленные в противопо-
ложную сторону, до противоположной стенки 
не долетели и возвратились в первоначальное 
состояние – однородное поле. В результате 
действия импульса от «темной» массы на 
первую стенку система (прибор – стенки) 

приобретет движение. Возникающее однород-
ное поле распространяется в пространстве си-
стемы по всем направлениям равномерно. По 
такой теории приобретает движение и система 
EmDriv, конусообразные стенки которой пред-
ставляются в роли прибора. 

«Холодный синтез» – выделение тепла про-
исходит при образовании стабильных систем 
из стабильных объектов; водород – из протона 
и электрона. Термоядерный синтез происходит 
при участии нейтронов. Так как нейтрон обра-
зуется при действии сторонней энергии на си-
стему протон-электрон, образовавшаяся си-
стема не стабильна в отсутствии сторонней 
энергии. При распаде этой системы на свобод-
ные протон и электрон энергия стороннего 
воздействия выделяется. Если этот процесс 
происходит в среде с другими нейтронами, то 
возможна цепная реакция. 

Теперь рассмотрим гравитационное взаи-
модействие в зависимости от скорости фото-
нов, что состоит в согласии с теориями Ле Сажа 
и Н. Фатио. 

Если гравитационное притяжение одной ча-
стицы к другой зависит от внешних причин, 
можно предположить, что константа 𝐺𝐺 в законе 
Ньютона зависит от параметров этих внешних 
причин. 

Пусть давление на поверхность объектов 
(масс) происходит от фотонов с импульсами 
𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑐𝑐. По общепринятой теории сила гравита-
ционного воздействия равна: 

𝐹𝐹 = 𝐺𝐺 𝑚𝑚1𝑚𝑚2
𝑅𝑅2

    (39) 
Если давление от импульсов на поверхность 

постоянное, то эта постоянная G = 6,67 ⋅
10−8(СГС) выделяется, и сила записывается в 
приведенном виде (39). 

Размерность постоянной по результатам 
экспериментов подбиралась к размерности 

силы, и имеет соотношение параметров: 𝐿𝐿𝜋𝜋
2

𝑀𝑀
. 

Скорость света в эту постоянную внесли от им-
пульсов, которые в экспериментах не реги-
стрировались, а регистрировались только 
массы наблюдаемых объектов. 

Размер 𝐿𝐿 пространства, из которого при-
были импульсы, будем рассматривать как сред-
нюю длину свободного пробега фотонов, при-
внесенных из наблюдаемой части Вселенной. 
Теперь с применением (1) 

𝐺𝐺 ≈ 𝜋𝜋2

2𝜋𝜋𝐿𝐿
= 6,67 ⋅ 10−8(СГС)   (40) 

Отсюда 𝐿𝐿 = 0,214574 ⋅ 1028см,  
𝑀𝑀 = 0,289 ⋅ 1056г и плотность массы D (2) 
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количества фотонов в границах длинны сво-
бодного пробега с применением (1) равна 

𝐷𝐷(2) = 6,98 ⋅ 10−28(СГС)   (41) 
На основании наших рассуждений можно 

сделать вывод, что существует только два вида 
взаимодействий между частицами: по их соб-
ственным энергиям и по их сечениям. Взаимо-
действие электромагнитное по собственным 
энергиям действительно является взаимным, 
так как собственная энергия одной частицы 
связана с собственной энергией другой ча-
стицы и обратно. (Вихревое поле одного объ-
екта образует торнадо с вихревым полем дру-
гого объекта). Взаимодействие гравитацион-
ное по эффективному сечению не взаимно, так 
как зависит от внешних причин, т. е. от сил дав-
ления на поверхности объектов. 

Энергия фотона не обладает свойствами 
волны, но проявление характеристик фотона 
для наблюдателя в экспериментах периодиче-
ское. Приборы современных технологий не ре-
гистрируют в одной точке наблюдения и в одно 
время обе характеристики фотона. Сл., прибор 
полную энергию и массу фотона не устанавли-
вает, и наблюдатель делает вывод о волновых 
свойствах фотона. 
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ктуальность и новизна исследования. В 
современном мире биохимия является 
ключевой наукой, изучающей биохими-

ческие процессы, происходящие в живых орга-
низмах. Одним из наиболее важных аспектов 
изучения данных процессов является генети-
ческий код, определяющий основные характе-
ристики клеток и их функции. 

Генетический код и биохимические про-
цессы входят в основу жизнедеятельности кле-
ток, определяя их характеристики и функции. 
Изучение роли генетического кода и биохими-
ческих процессов в формировании характери-
стик клетки является актуальной проблемой в 
современной биохимии. 

Исследование имеет высокую актуальность, 
так как понимание роли генетического кода и 
биохимических процессов в формировании ха-
рактеристик клетки является важной задачей в 

современной биохимии. На основе результатов 
исследования можно разрабатывать новые ме-
тоды и подходы для манипулирования клеточ-
ными характеристиками и, таким образом, 
влиять на различные биологические процессы. 

Исследование о роли генетического кода и 
биохимических процессов в формировании ха-
рактеристик клетки вносит значительный 
вклад в развитие биохимической науки. Пони-
мание механизмов, которые определяют ха-
рактеристики клетки, позволяет лучше понять 
физиологические процессы, заболевания и раз-
вивать новые подходы к лечению различных 
патологий. Это имеет большое значение не 
только для науки, но и для медицины и фарма-
кологии, где разработка новых лекарств и тех-
нологий основана на понимании биохимиче-
ских процессов клетки. 

А 



Актуальные исследования • 2024. №8 (190)  Биология | 26 

Цель данной научной статьи – исследовать 
и обобщить существующие знания о роли гене-
тического кода и биохимических процессов в 
формировании основных характеристик 
клетки, таких как ее структура, функция, спо-
собность к размножению и выживанию. 

В последние десятилетия было проведено 
множество исследований, посвященных изуче-
нию роли генетического кода и биохимических 
процессов в клетке. Многие из них подтвер-
ждают, что генетический код определяет по-
следовательность аминокислот в белке, что в 
свою очередь влияет на его функции и свой-
ства. Кроме того, выяснено, что биохимические 
процессы, такие как метаболические пути и ре-
гуляция генной экспрессии, тесно связаны с ге-
нетическим кодом и взаимодействуют с ним, 
определяя поведение клетки. 

Для изучения роли генетического кода и 
биохимических процессов в формировании ха-
рактеристик клетки был проведен ряд экспери-
ментов и исследований. В одном из экспери-
ментов был проведен анализ последовательно-
сти генома различных клеток и определены ос-
новные компоненты генетического кода, кото-
рые влияют на формирование характеристик 
клетки. Также было изучено взаимодействие 
метаболических путей и регуляции генной экс-
прессии с генетическим кодом и определена их 
роль в формировании клеточных характери-
стик. 

Исследование позволило выявить важность 
генетического кода и биохимических процес-
сов в формировании характеристик клетки и их 
взаимодействие. Результаты исследования 
подтверждают, что генетический код опреде-
ляет последовательность аминокислот в бел-
ках, что влияет на их функции и свойства. Био-
химические процессы, в свою очередь, контро-
лируют метаболические пути и регуляцию ген-
ной экспрессии, что также имеет важное значе-
ние для формирования клеточных характери-
стик. 

Изучение генетического кода и биохимиче-
ских процессов в клетках было начато еще в се-
редине XX века и с того времени наука значи-
тельно продвинулась в этой области. Однако, 
несмотря на значительные достижения, оста-
ются некоторые неразрешенные вопросы и не-
известные механизмы, которые требуют даль-
нейшего исследования. Более того, с появле-
нием новых методов и экспериментальных 
подходов, возникают новые возможности для 

изучения роли генетического кода и биохими-
ческих процессов в клетках. 

Роль генетического кода и биохимических 
процессов в клетках уже была исследована во 
многих исследованиях и научных статьях. 
Например, исследования показали, что генети-
ческий код, закодированный в ДНК, опреде-
ляет последовательность аминокислот в бел-
ках, что, в свою очередь, влияет на их структуру 
и функции. Также было выяснено, что биохи-
мические процессы, такие как синтез белков и 
метаболические реакции, оказывают влияние 
на общую активность клетки, ее способность к 
адаптации к изменяющимся условиям окружа-
ющей среды. 

Однако, не все аспекты связи между генети-
ческим кодом, биохимическими процессами и 
характеристиками клетки полностью выяс-
нены. Многие исследования сосредоточены на 
изучении отдельных аспектов роли генетиче-
ского кода и биохимических процессов, и необ-
ходимо провести синтез информации и обоб-
щить результаты, чтобы получить более полное 
представление об этой проблеме. 

Одной из актуальных проблем современной 
науки – является проблема происхождения 
жизни и формирования генетического кода. 

Обосновав происхождение Вселенной, 
можно говорить о происхождении жизни и 
формировании генетического кода, т. к. эти по-
нятия связаны между собой. Таким образом, 
ключ к разгадке феномена жизни и генетиче-
ского кода следует искать в развитии Вселен-
ной. 

Большинство ученых придерживаются тео-
рии «Большого взрыва», согласно которой вся 
материя Вселенной была сосредоточена в од-
ной точке «сингулярности» и разогрета до 
очень высокой температуры. Затем произошел 
Большой взрыв. Последствия Большого взрыва 
привели к постепенному формированию ато-
мов вещества, из них появились галактики, 
звёзды, планеты, и затем зародилась жизнь на 
Земле. В результате Большого Взрыва состо-
ялся переход определенной информационной 
области в материальный мир. 

Есть несколько проблем, с которыми стал-
кивается эта теория. Одной из них является по-
нятие точка «сингулярности». Сингулярность – 
это всё мироздание в крошечной точке. Это по-
нятие объединяет не только всё вещество Все-
ленной, но и жизнь, поэтому серьезно отно-
ситься к появлению Вселенной и жизни из 
единственной точки пространства весьма 
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затруднительно. Такое состояние не может 
быть описано математически, для нее объекты 
исследований должны быть достаточно мате-
риальны. Сингулярность не только не матери-
альна, но она пока и не доказана. 

Вопрос о происхождении жизни сводится к 
тому, как и в каких условиях возникла столь 
универсальная система биохимических пре-
вращений. Каждая форма жизни состоит из 
дискретных структур молекул (клеток), кото-
рые отделены от внешней среды молекуляр-
ными барьерами. 

Когда говорят о происхождении жизни во 
Вселенной, подразумевают её происхождение 
и на Земле, так как вопрос о происхождении 
жизни рассматривается относительно земных 
форм живой материи. 

Простое зерно содержит всю необходимую 
генетическую информацию: код для полного 
развития растения во взрослый организм и 
программы репликации, замены и обобщения. 
Но как появилось такое зерно – остается загад-
кой. 

До сих пор ученым не удается создать искус-
ственным путем клетку, содержащую генети-
ческий код. В настоящее время нет однознач-
ного механизма формирования генетического 
кода. 

Попытки смоделировать естественный от-
бор показали, что уровень минимизации оши-
бок, достигаемый стандартным (канониче-
ским) генетическим кодом остаётся не решен-
ным. 

Одна из гипотез происхождения живого, 
называемая абиогенезом, представляет собой 
самопроизвольное возникновение живого из 
неживого в течение незначительного времени. 
В «первичном бульоне» абиогенно синтезиро-
ван хаос разных молекул. Высокотемператур-
ный «бульон» при высоком давлении насыщен 
серой и её соединениями. Содержание в нем 
кислорода ничтожно. Эти молекулы могли ис-
пользовать поверхность грунта как «среду» 
обитания. Предполагается, например, что со-
единения кремния в составе глин могли выпол-
нять форму «матриц», участвующих в образо-
вании РНК. 

Однако, для Природы не существует случай-
ностей, все текущие проявления реальности 
для неё закономерны. Природа имеет дело с са-
мим явлением, а не с моделью, она располагает 
достоверными знаниями о её нынешнем состо-
янии. Порядок (генетическая информация) не 

может стихийно возникнуть из беспорядка слу-
чайных процессов [8]. 

Становится все более очевидным, что воз-
никновение жизни представляет собой неиз-
бежный процесс закономерного развития ма-
терии. Однако, вследствие необратимости 
этого процесса, мы не можем его наблюдать. 
Его невозможно и воспроизвести в том виде в 
каком он осуществлялся, так как этот процесс 
длился миллиарды лет. 

Генетический код и биохимические про-
цессы играют важную роль в формировании ха-
рактеристик клетки. Генетический код пред-
ставлен в ДНК и РНК молекулах, которые со-
держат информацию о том, как синтезировать 
все белки и другие молекулы, необходимые для 
функционирования клетки. 

Кодирование генетической информации 
начинается с процесса транскрипции, при ко-
тором информация из ДНК копируется в моле-
кулу мРНК. Эта мРНК затем переносится в ци-
топлазму, где происходит трансляция - про-
цесс синтеза белков на основе информации, за-
кодированной в мРНК. Белки выполняют ши-
рокий спектр функций в клетке, включая струк-
турную поддержку, каталитическую актив-
ность, транспорт веществ и регуляцию генной 
экспрессии. 

Биохимические процессы осуществляются с 
участием различных органических и неоргани-
ческих молекул. Клетки используют эти моле-
кулы для синтеза новых молекул, обмена энер-
гией и поддержания гомеостаза. Например, 
глюкоза – основной источник энергии для 
клетки - проходит процесс гликолиза, который 
приводит к образованию АТФ, основного энер-
гетического носителя в клетке. 

Кроме того, биохимические процессы также 
играют роль в регуляции генной экспрессии. 
Различные сигнальные молекулы и факторы 
связываются с ДНК и регулируют активность 
генов, определяя, какие белки синтезируются в 
клетке. Этот процесс позволяет клетке адапти-
роваться к различным условиям окружающей 
среды и поддерживать свою специализацию. 

В России проводились исследования, 
направленные на изучение роли генетического 
кода в формировании характеристик клетки. 
Например, ученые из Института молекулярной 
биологии провели эксперименты, в ходе кото-
рых они модифицировали генетический код 
клетки, а затем изучали изменения в ее функ-
циях и свойствах. Они обнаружили, что изме-
нение генетического кода может привести к 
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изменению структуры белка и его функцио-
нальной активности. 

Другие исследования, проведенные в Рос-
сии, были направлены на изучение биохимиче-
ских процессов, происходящих в клетке. 
Например, ученые из Биохимического инсти-
тута изучали механизмы синтеза белков и их 
влияние на активность клетки. Они обнару-
жили, что изменение процессов синтеза белков 
может привести к изменению общей активно-
сти клетки и ее способности адаптироваться к 
изменяющимся условиям окружающей среды. 

Исследования, связанные с геномикой и 
протеомикой клеток, позволяют раскрыть ме-
ханизмы контроля генного выражения и регу-
ляции биохимических процессов в клетках. 
Например, Институт биоинформатики им. М. 
М. Гельфанда Российской академии наук 
(ИБМА РАН) проводит исследования по ана-
лизу геномов различных организмов, выявле-
нию генов, ответственных за определенные ха-
рактеристики клетки. 

Исследования, связанные с механизмами 
регуляции генов и рекомбинацией клеточного 
материала, проводятся во многих научных ин-
ститутах России, включая Институт биологии 
генома Российской академии наук (ИБГ РАН). 
Эти исследования помогают понять, как гене-
тический код влияет на формирование харак-
теристик клетки. 

Исследования в области генетики и биохи-
мии раковых клеток помогают понять меха-
низмы развития раковых заболеваний. Напри-
мер, Российская онкологическая научно-прак-
тическая конференция «Геном 2019» в своей 
программе включает исследования, посвящен-
ные изучению геномики раковых клеток и по-
иску новых прогностических и диагностиче-
ских маркеров. 

Исследования в области метаболизма и био-
химии клеток позволяют понять механизмы, 
лежащие в основе основных процессов жизне-
деятельности. Например, Федеральный иссле-
довательский центр Биотехнология Россий-
ской академии наук (ФИЦ БП АН РФ) проводит 
исследования, связанные с метаболическими 
путями клеток и механизмами энергетиче-
ского обмена. 

Важным результатом российских исследо-
ваний является обнаружение связи между гене-
тическим кодом, биохимическими процессами 
и характеристиками клетки. Ученые обнару-
жили, что генетический код, закодированный в 
ДНК, влияет на структуру и функции белков, а 

биохимические процессы, такие как синтез 
белков и метаболические реакции, определяют 
общую активность клетки. 

Несмотря на проделанную работу в России и 
достигнутые результаты, остается много не-
разрешенных вопросов и неизвестных меха-
низмов, которые требуют дальнейшего иссле-
дования. Новые методы и экспериментальные 
подходы могут привести к новым открытиям в 
изучении роли генетического кода и биохими-
ческих процессов в формировании характери-
стик клетки. 

В заключение, работы, проведенные в Рос-
сии, внесли новизну в исследование роли гене-
тического кода и биохимических процессов в 
формировании характеристик клетки. Они 
позволили ученым получить более полное 
представление о связи между генетическим ко-
дом, биохимическими процессами и характе-
ристиками клетки. Дальнейшие исследования 
и развитие новых методов и подходов будут 
способствовать решению неразрешенных во-
просов и открытию новых механизмов, что в 
конечном итоге приведет к совершенствова-
нию биохимической науки и нашему более глу-
бокому пониманию живых организмов. 
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Введение 
Большие производства заинтересованы в 

рациональном использовании рабочего вре-
мени. В рамках производства технически слож-
ной продукции часто возникает необходимость 
поиска конкретной детали из определенного 
комплекта изделия – в связи с уточнением гео-
метрической увязки, создания технологии ис-
правления локальных изъянов детали или для 
решения других инженерных вопросов. 

В работе будет рассмотрен способ быстрого 
нахождения определенной детали конечного 
изделия на промышленном машиностроитель-
ном предприятии. 

На предприятии возможны конструкцион-
ные изменения в зависимости от серийного 

номера изделия, вводимые в ходе технологиче-
ского процесса по различным причинам, это 
усугубляет проблему нахождения элементов 
конечного продукта и поиск требует большого 
количества временных затрат. 

Возможность отследить детали и происхо-
дящие с ними процессы позволяет произво-
дить мониторинг. Качество напрямую зависит 
от успешной реализации мониторинга процес-
сов менеджмента, реализующего прямую и об-
ратную связь. Мониторинг является как мето-
дом, так и средством управления, он обеспечи-
вает динамическое отслеживание хода процес-
сов менеджмента качества по установленным 
показателям и их взаимодействие в цепочке 
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процессов промышленного предприятия  
[1, с. 107]. 

Цель исследования 
Крупное предприятие делится на несколько 

производств, каждое из которых состоит из 

множества цехов, разбитых на участки. В связи 
с этим, возникают сложности с поиском опре-
деленных элементов конечного изделия  
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Состав производств 

 
Для нахождения цеха пребывания элемента 

необходимо совершить следующий набор дей-
ствий: 

• позвонить начальнику отдела, веду-
щего сборку с участием этого элемента; 

• узнать, кто является ведущим специа-
листом детали; 

• связаться с конкретным конструкто-
ром; 

• запросить маршрутный паспорт де-
тали; 

• маршрутные паспорта в бумажном виде 
и частично продублированные в базе в зависи-
мости от изделия. 

Поиск бумажного вида маршрутного пас-
порта сопряжен с трудностями нахождения и 
существенными временными затратами. 

Поиск электронного вида информации о 
нахождении детали требует наличие на рабо-
чем месте ведущего специалиста, за которым 
закреплены права на просмотр данных об эле-
менте. Могут возникнуть трудности с доступом 
к информации из-за отсутствия специалиста 
по разным причинам. 

Система поиска детали имеет несколько не-
достатков: 

• нет единой системы ведения; 
• присутствуют бумажные носители; 

• человеческий фактор, заключающийся 
в возможных потерях документов, так и отсут-
ствия специалиста; 

• в негативном стечении обстоятельств 
процесс нахождения деталей может занять 
продолжительное время. 

Нахождение местоположения детали свя-
зано с сопоставлением маршрутного паспорта 
детали и цехами производства. Необходимое 
решение должно автоматически отображать 
детали на определенном процессе производ-
ства и составлять необходимую документацию 
о начале работ, завершении и перехода на сле-
дующий этап производства конкретной де-
тали. 

Для выявленных задач подходит система 
прослеживания производства. 

Предметом исследования работы является 
система прослеживаемости. 

Изучив зарубежный опыт Тайваня на науч-
ном ресурсе Research gate видны следующие 
проблемы производств, связанных с отсут-
ствием системы прослеживания: 

1. При обнаружении проблемы с продук-
том обычно требуется значительное время, 
чтобы узнать идентификатор партии сырья или 
компонентов, вызвавших проблему. 

2. После того, как идентификатор дефект-
ного сырья или компонента обнаружен, 
обычно трудно найти готовую продукцию или 
полуфабрикаты, в которых прямо или косвенно 
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присутствовали дефекты. Вот почему отзыв 
продукции обычно охватывает гораздо более 
широкий диапазон, чем это необходимо. 

3. Сложнее найти готовую продукцию или 
полуфабрикаты, имеющие потенциальные 
проблемы, чтобы их можно было предотвра-
тить заранее [2, с. 1]. 

Сложность системы прослеживаемости мо-
жет различаться в соответствии с особенно-
стями продукта и поставленными к выполне-
нию целями. Внедрение организацией системы 
прослеживаемости зависит от технических 
возможностей и ограничений, присущих орга-
низации и продуктам (т. е. характер сырья, раз-
мер партии продуктов, процедуры сбора и 
транспортировки, способы обработки и упа-
ковки), а также соотношения затраты – выгоды 
от применения подобной системы [3, с. 41]. 

Метод прослеживаемости и его преиму-
щества 

Прослеживаемость – способность просле-
дить предысторию, использование или место-
нахождение объекта с помощью идентифика-
ции, которая регистрируется. 

Прослеживаемость показывает множество 
важной информации: 

• на основании каких начальных данных 
были выпущены изделия; 

• прохождение изделием заданного 
маршрута производства и выполнение опреде-
ленной последовательности операций при его 
сборке; 

• в рамках какого комплекта были выпу-
щены детали; 

• местонахождения конкретной детали 
на предприятии; 

• какие детали участвуют в сборках; 
• применение компонентов с заданным 

каталожным номером, номиналом, из опреде-
ленной партии, заказа или с иными индивиду-
альными свойствами; 

• правильная комплектация рабочих 
мест сырьем, компонентами и расходными ма-
териалами, в том числе и корректность за-
грузки питателей для автоматов-установщи-
ков; 

• прохождение изделием заданного 
маршрута производства и выполнение опреде-
ленной последовательности операций при его 
сборке. 

Автоматизирует маркировку и обеспечи-
вает прослеживаемость продукции на каждом 
этапе производственного процесса. 

Коды маркировки генерирует и выдает 
участникам оборота маркированной продук-
ции государственная информационная си-
стема мониторинга за оборотом 

маркированных товаров (ГИС МТ) «Честный 
ЗНАК». Эти коды несут всю информацию о со-
ответствующей продукции. Изготовитель или 
импортер, получив их, наносит на товары [4, с. 
371]. 

Состав системы прослеживания. Программа 
состоит из двух основных блоков: 

1. Блок управления производством; 
2. Интеграционный блок. 
Блок управления производством отвечает за 

управление операциями в рамках производ-
ственных процессов выпуска продукции. 

Интеграционный блок обеспечивает обмен 
данными по заказу кодов маркировки, от-
правке отчетов и прочим запросам. Сервис мо-
жет работать от лица нескольких юридических 
лиц. 

Программное обеспечение интегрируется с 
оборудованием: принтерами этикеток, аппли-
каторами, сканерами штрих кодов. 

Все технологические материалы и комплек-
тующие должны соответствовать определен-
ным требованиям по сроку годности и усло-
виям хранения. Существуют стандарты JEDEC, 
описывающие правила обращения с электрон-
ными компонентами, которые нужно безогово-
рочно соблюдать [5, с. 74]. 

Программные решения: 
• автоматизация маркировки и просле-

живаемости; 
• межсистемный шлюз; 
• автоматизация инвентаризации; 
• подбор товаров с помощью дополнен-

ной реальности; 
• безбумажный подбор; 
• подбор товаров с помощью голосовых 

технологий; 
• отслеживание перемещений продук-

ции; 
• компьютерная поддержка систем орга-

низации производства; 
• универсальная программа для отслежи-

вания. 
Работа прослеживаемости на предприя-

тии 
Система прослеживаемости должна обла-

дать определенными свойствами и функци-
ями. К ним можно отнести: получение произ-
водственных заказов на выпуск продукции, от-
четы об операциях, связанных с кодами марки-
ровки (нанесение, время, агрегация и т. д.), об-
мен данными с государственной информаци-
онной системой мониторинга товаров на тех 
производственных этапах, где это необходимо, 
а также подключение к станции управления за-
казами для автоматизации процессов. Эти про-
цессы непосредственно связаны с кодами 
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маркировки. Следовательно, несут такие функ-
ции как: заказ кодов маркировки; ввод в обо-
рот, проверка, возврат кодов маркировки; от-
четы об использовании кодов маркировки: 
нанесение, ввод в оборот, агрегация, вывод из 
оборота (отбраковка). Сюда можно еще доба-
вить функции организации нанесения кодов 
маркировки на единицы упаковки продукции, 
групповые и транспортные упаковки, управле-
ние процессом печати этикеток с использова-
нием заранее сформированных шаблонов с аг-
регационными кодами, валидация этикеток со 
средствами идентификации после марки-
ровки, агрегация и разагрегация кодов марки-
ровки в процессе исполнения производствен-
ных заданий, по запросу ERP, в ходе ручных 
операций со сканером. Данные функции в свою 
очередь позволяют более четко управлять суб-
поставщиками, контролировать партии, сле-
дить за внутренними процессами, управлять 
несоответствиями и т. д. 

К основным вопросам разработки системы 
относятся следующие аспекты: 

• определение типа маркировки; 
• способ нанесение на деталь и считыва-

ния; 
• анализ возможных процессов произ-

водства, при которых возможна утеря марки-
ровки и организация временной, повторной 
маркировки; 

• нахождение оптимального способа со-
поставления реальной детали и ее цифрового 
обозначения; 

• создание программного обеспечения 
отображения местоположения детали и другой 
информации. 

Маркировка компонентов изделий на 
предприятии 

Прослеживаемость нельзя реализовать, не 
имея возможности различать элементы. В этой 
Концепции термин «маркировка» определя-
ется как комплекс мероприятий по идентифи-
кации единицы товара либо совокупности еди-
ниц товара с помощью нанесения средства 
идентификации или контрольного (идентифи-
кационного) знака, содержащего средство 
идентификации, в целях обеспечения просле-
живаемости товаров при их движении по това-
ропроводящей сети [6, с. 28]. 

Каждый объект помечается индивидуаль-
ным уникальным цифровым кодом – серий-
ным номером или идентификатором. Для этого 
чаще всего применяется маркировка или эти-
кетирование штрих кодом – линейным (1D) 
или двумерным (2D). Последний применяется 
для кодирования больших объемов данных, а 
также, если в корпусе на печатной плате или 
иных элементах изделия недостаточно места 
для размещения линейного кода (рис. 2). 

Для маркировки поверхности металлоизде-
лий такие способы не всегда приемлемы, ввиду 
низкой адгезии, нестойкости печатного слоя 
или несанкционной возможности замены но-
сителя. В машиностроении наибольшее рас-
пространение получили интрузивные методы 
маркирования, в частности гравирование, иг-
лоударная технология, лазерная и электрохи-
мическая маркировка. 

 
Рис. 2. Примеры способов идентификации: штрих код 1D-Code 128 (а);  

штрих-код 2D-DataMatrix (б); RFID-чип (в) 
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Важно знать, что для каждого типа штрих 
кода существуют общепринятые стандарты ко-
дировки. Штрих коды могут быть нанесены при 
приеме сырья или в процессе производства 

автоматическим маркировщиком, так же могут 
использоваться уже имеющиеся маркировки, 
например, нанесенные на компоненты их про-
изводителем (рис. 3). 

 
Рис. 3. Лазерный маркировщик 

 

Иногда производители идентифицируют 
изделия RFID-метками (рис. 2), то есть инте-
гральными микросхемами с уникальным иден-
тификатором, который считывается по радио-
каналу на некотором расстоянии. RFID-метки 
дают возможность получать серийный номер 
изделия, если плата прибора недоступна, 
например, установлена в корпус или залита 
герметиком. С помощью персональных карт с 
RFID-метками можно идентифицировать и со-
трудников предприятия, участвующих в произ-
водственном процессе. 

Результаты исследования 
Главная цель исследования предложить 

производству систему прослеживаемости с вы-
соким потенциалом. 

Для системы прослеживаемости необхо-
димы два основных блока: 

1. Блок управления производством; 
2. Интеграционный блок. 
В рамках исследования уменьшим задачи 

блока управления производства до программы 
отслеживания деталей по применяемости к 
определённым конечным изделиям. 

Интегральный блок будет представлен ла-
зерными маркировщиками и сканерами 
штрих-кодов. 

Разберем действия системы прослеживае-
мости на примерном плане производства ма-
шиностроительного предприятия. 

На приведенной схеме мы видим большие 
производства завода (рис. 4), но в каждом из 
них может быть множество цехов, разбросан-
ных по большой территории. 

 
Рис. 4. Состав производств 
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На этапе металлургического производства 
имеем дело с сырьем, в данной ситуации смысл 
маркировки выражен в необходимости веде-
ния учета количества и предотвращения 
кражи, чем для понимания места нахождения. 

В полной мере система начинает себя пока-
зывать после начала изготовления детали. 

На этапе заготовочно-штамповочного про-
изводства возникает сложность размещении 
маркера на деталях из-за ограниченного коли-
чества ровных мест и требований к гладкости 
материала. На большинстве деталей эту про-
блему можно устранить на стадии ее 3D моде-
лирования или временными способами марки-
рования. 

На этапе металлообрабатывающего произ-
водства стоит проанализировать есть ли про-
цессы, которые могут испортить или полно-
стью снять маркировку. В перечень процессов, 
при которых возможно повреждение марки-
ровки входят: шлифовка, покрытие защитным 
лакокрасочными материалами, термообра-
ботка. Рекомендуется повторное нанесение 
маркировки. 

На этапе механосборочного производства 
возможно отслеживание в рамках сборки из не-
скольких элементов конструкции, что очень 
удобно для технологического и инженерного 
анализа. 

На этапе испытаний можно проследить за-
кономерности от изменений конструкций, спо-
собов обработки при их наличии и сделать не-
обходимые выводы для дальнейшего повыше-
ния качества продукта. 

Отслеживание детали происходит по цехам 
предприятия за счет сканирование меток при 
переходе на следующий этап производства. 

Информационная часть для пользователя – 
это программа для PC и мобильных устройств. 
Разрабатываемое приложение предполагает 
поиск по номеру детали, номеру конечного из-
делия, показывает информацию о местонахож-
дении детали и о предназначенных процессах. 

Заключение 
Разработанная система прослеживаемости 

позволит предприятию избегать нежелатель-
ных потерь времени на производстве, упростит 
производство документации и доступ к различ-
ной информации об изготовляемой продукции 
на разных этапах ее производства. 

Информационная система должна обладать 
такими свойствами как: наличие минималь-
ного количества оборудования, гибкость при 
приспособлении для предприятия, должна 
быть простой в использовании для сотрудни-
ков, а также обладать компактностью оборудо-
вания. 

Прослеживаемость предоставляет следую-
щие преимущества предприятию: 

1. Появляется возможность управлять 
партиями деталей, что позволяет гибко плани-
ровать и своевременно обеспечивать потреби-
теля продукцией при сокращении запасов. В 
случае обнаружения брака блокируется и по-
вторно проверяется конкретная партия, а не 
весь объем деталей, находящийся в производ-
ственном потоке. 

2. Появляется возможность управления 
процессами, поскольку система идентифика-
ции и прослеживаемости позволяет в случае 
необходимости, например выявления какого-
либо дефекта, быстро определить исполнителя, 
операцию, оборудование, материал и т. д., а 
также выяснить, какая причина повлияла на 
появление этого отклонения. Таким образом, 
создается возможность быстрого вмешатель-
ства в ход процесса. Это позволяет улучшить 
качество при снижении затрат, при этом повы-
сить удовлетворенность потребителя своевре-
менностью обеспечения. 

3. Усиливается защита от хищений. В со-
ответствующих журналах и сопроводительных 
документах кроме номера цеха, даты, номера 
бригады, операций, названия деталей и т. д. 
указывается еще и число изделий. Если часть из 
них пропадает, это выявится сразу же на следу-
ющей операции. Если пропадет партия или 
часть партии, находящейся в одном тарном ме-
сте, то по записям в журналах и финальному 
контролю партий будет выяснено, где и в каком 
объеме произошли потери. Это сужает круг по-
иска и делает адресным применение корректи-
рующих мер. 

4. Идентификация продукции и проведе-
ние работ по информатизации потребителей 
помогают вести работы по борьбе с контра-
фактной продукцией, т. е. снижать вероятность 
подделок и возникающих, в связи с этим лож-
ных гарантийных требований [7, с. 6]. 

Свойства информационной системы пред-
полагают доступную цену для производства и 
высокую рентабельность программного про-
дукта в средних и крупных технических произ-
водствах. 
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 инженерном проектировании широко 
применяются различные математиче-
ские пакеты и программные инстру-

менты, позволяющие оценить качество кон-
струкций на каждом этапе разработки. Такие 
инструменты позволяют анализировать дина-
мику поведения проектируемого объекта и его 
кинематику, определять распределение темпе-
ратур и напряжений в механических составля-
ющих. Эти задачи решаются с помощью 
средств анализа методом конечных элементов, 
в ходе которого происходит аппроксимация 
исследуемой области и деление ее на ячейки 
сетки для нахождения неизвестных величин [1, 
с. 65]. 

Целями данного исследования были изуче-
ние и описание алгоритма метода Sweep гене-
рации гексаэдрических сеток для трехмерных 
B-rep моделей, а также реализация изученного 
метода на языке программирования C++. 

Сетка конечных элементов – это разбиение 
заданной области на подобласти, которые 
называются элементами, так, чтобы каждая 
точка области находилась в одном из элемен-
тов. Вся область должна быть покрыта элемен-
тами без перекрытия, также должны выпол-
няться условия совместимости между конеч-
ными элементами на границе. 

На подобные сетки наложены такие ограни-
чения, как отсутствие слишком больших углов 
(близких к 180 о), отсутствие слишком малых уг-
лов и ограничение размера конечных элемен-
тов (если по всей сетке используются элементы 
одинакового размера, необходимо выбрать до-
статочно малый размер, чтобы гарантировать 
достаточную точность в наиболее требователь-
ной части области и при этом не повлечь за со-
бой чрезмерно большие вычислительные тре-
бования). 

Метод Sweep (метод заметания) – метод по-
строения сеток конечных элементов, который 
позволяет строить расчетную сетку на основе 
призматических элементов с помощью опера-
ции протягивания элементов одного слоя 
вдоль некоторой оси. Данный метод может 
быть использован только для определенного 
класса геометрических моделей, полученных 
как тела вращения/протягивания. 

Для построения сетки методом протягива-
ния сеточных элементов геометрическая мо-
дель должна содержать поверхность-источник, 
элементы которой будут протягиваться вдоль 
некоторой оси в направлении поверхности-
приемника. Данные поверхности изображены 
на рисунке 1. 

В 
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Рис. 1. Генерация гексаэдрической сетки методом Sweep 

 
В результате работы метода получается 

структурированная или полуструктурирован-
ная сетка, состоящая из призм или гексаэдров. 

Алгоритм методы Sweep в случае 1-to-1 за-
метания можно представить следующим обра-
зом: 

1. Нахождение поверхности-источника и 
приемника, нахождение оси протягивания; 

2. Создание четырехугольной сетки на по-
верхности-источнике (о методах создания та-
ких сеток будет сказано далее); 

3. Вычисление шага протягивания, то есть 
сдвига вдоль оси протягивания. В простейшем 
случае задается равномерное продвижение 
вдоль оси, но при наличии сильных изгибов 
лучше будет уменьшить шаг вблизи этих 

изгибов, чтобы повысить плотность гексаэд-
ров, что, в свою очередь, приведет к более точ-
ной аппроксимации; 

4. Размещение узлов на внешней поверх-
ности тела; 

5. Размещение внутренних узлов путем 
протягивания до сетки, расположенной на по-
верхности-источнике через тело с помощью 
аффинных преобразований: поворота, сдвига 
(данные операции рассмотрены далее в под-
разделе 1.8); 

6. Соединений внутренних узлов друг с 
другом и с сетками на поверхностях, выделе-
ние гексаэдрических элементов. 

Промежуточные шаги можно увидеть на ри-
сунке 2. 

 
Рис. 2. Промежуточные шаги метода Sweep 

 
Для генерации плоской сетки на поверхно-

сти-источнике можно воспользоваться мето-
дом трансфинитного отображения, либо мето-
дом Sweep для плоских фигур. Данные методы 
подробны описаны в [2, с. 81-83]. 

Для генерации внутренних узлов сетки 
необходимо переносить сетку, сгенерирован-
ную на поверхности-источнике, с помощью аф-
финных преобразований переноса на вектор и 
поворота. Более строго: 

𝑐𝑐𝜋𝜋,𝑖𝑖�𝑥𝑥𝜋𝜋,𝑖𝑖,𝑦𝑦𝜋𝜋,𝑖𝑖, 𝑧𝑧𝜋𝜋,𝑖𝑖 , 1� = 
𝑇𝑇𝑖𝑖 ⋅ 𝑐𝑐𝜋𝜋,𝑖𝑖−1�𝑥𝑥𝜋𝜋,𝑖𝑖−1,𝑦𝑦𝜋𝜋,𝑖𝑖−1, 𝑧𝑧𝜋𝜋,𝑖𝑖−1, 1�, 𝑎𝑎 = 1. .𝑁𝑁,   (1) 

где 𝑐𝑐𝜋𝜋,𝑖𝑖 – набор внутренних узлов (первый ин-
декс отвечает за номер точки в слое, второй ин-
декс – за номер слоя); 

𝑇𝑇𝑖𝑖  – матрица 4х4, композиция перемещения 
и поворота для заданной точки; 

N – заданное количество слоев. 
Вид и способ составления матрицы преобра-

зования описаны в [5, с. 18-23]. 
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У метода Sweep для генерации гексаэдриче-
ских сеток для трёхмерных B-rep моделей есть 
ряд основных преимущества, которые прояв-
ляются вне зависимости от поставленной за-
дачи: 

1. При его использовании получается ма-
лое, но достаточное для точной аппроксима-
ции количество элементов сетки [3, с. 118]; 

2. Метод применим для любой 2.5D обла-
сти (протянутой области); 

3. При его использовании получаются 
элементы хорошего качества; 

4. При применении адаптивного, а не рав-
номерного шага вдоль оси протягивания, ме-
тод обеспечивает точную аппроксимацию в 
тонких геометриях; 

5. Он эффективен по времени и памяти 
при генерации. 

К недостаткам метода Sweep можно отне-
сти: 

1. Относительно небольшой класс обла-
стей, к которым применим метод (большое ко-
личество ограничений: топологическая экви-
валентность сечений вдоль оси протягивания, 
прямая или приводимая к ней ось, отсутствие 
полостей внутри области и т. д.); 

2. Существенное увеличение время ра-
боты алгоритма для случая N-to-M протягива-
ния из-за применения алгоритмов структурной 
декомпозиции; 

3. Малая точность аппроксимации в ме-
стах сильных изгибов (в классическом вари-
анте алгоритма с равномерным шагом)  
[4, с. 84]. 

В ходе выполнения работы был реализован 
данный метод на языке C++ с использованием 
библиотеки Rhino 3D. На рисунках 3–5 можно 
увидеть результат работы программы на раз-
личных телах. Визуализация сетки выполнена в 
программном комплексе Ansys. 

 
Рис. 3. Пример работы алгоритма 

 

 
Рис. 4. Пример работы алгоритма 
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Рис. 5. Пример работы алгоритма 

 
В результате проделанной работы был изу-

чен метод Sweep (заметания) для генерации 
гексаэдрических сеток в трехмерном простран-
стве, изучены преимущества и недостатки ме-
тода, а также метод был реализован на языке 
программирования C++. 
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а данный момент наблюдается ориен-
тированность на автоматизацию раз-
личных технологических операций, в 

том числе в энергетике. Автоматизация неко-
торых технологических процессов (монито-
ринг и диагностика подстанций) обладает 
определённым рядом достоинств: сокращение 
затрат на периодические выезды для проведе-
ния диагностики; своевременное выявление 
дефектов и ненормальных режимов работы 
подстанции. 

Именно поэтому энергоснабжающие пред-
приятия стремятся внедрять систему Smart 
Grid – «Умная сеть». Сейчас приобретает акту-
альность использование нейросетей для прове-
дения диагностики электрооборудования. 

Интеллектуальной основой цифровых под-
станций являются расчетные модели, обеспе-
чивающие предиктивный анализ состояния 
энергосети и ее отдельных объектов. Используя 
концепцию цифровых подстанций, можно: 
осуществлять контроль перетоков мощностей с 
последующим определением уровня напряже-
ния в точках сети, контроль токовой нагрузки 
оборудования – длительность и факт пере-
грузки, локализация места повреждения в 
электрической сети (ЭС), эффективное исполь-
зование оборудования и адаптивное распреде-
ление нагрузки на узлы сети [1, с. 133-144]. 

Применение нейронных сетей – перспек-
тивное направление автоматизации для про-
гнозирования энергопотребления с использо-
ванием элементов диспетчеризации в работе 
электрических систем. 

При помощи нейронных сетей можно вы-
полнять несколько задач: 

1. Прогнозирование нагрузок на основе не-
скольких алгоритмов: усреднение фактических 
профилей за четыре предшествующих дня и 
суммирование мощностей от всех электропри-
ёмников с учетом коэффициента пользования, 
регрессионных моделей (коэффициенты под-
бираются по функциональной зависимости по-
требления от времени и от температуры окру-
жающего воздуха (полином невысокой сте-
пени); 

2. Оптимизация распределения нагрузки: 
нейронная сеть в ходе своего обучения и на ос-
новании графиков нагрузок также может при-
нимать решения по отбору мощности от каж-
дого доступного источника так, чтобы макси-
мизировать интегральный экономический эф-
фект от поставки электроэнергии при соблюде-
нии ограничений по надежности. При распре-
делении известной (достоверно предсказан-
ной) нагрузки можно минимизировать эксплу-
атационные расходы на генерацию. При при-
нятии решения для каждого источника следует 
учитывать потерн при передаче электроэнер-
гии до нагрузки, уровень загрязнения окружа-
ющей среды вследствие работы источника и 
другие нефинансовые факторы. Эти условия 
затрудняют применение традиционных мето-
дов решения оптимизационных задач типа ма-
тематического программирования и откры-
вают поле для привлечения нейросетей  
[2, с. 98-102]; 

Н 
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3. Оценка и прогнозирование технического 
состояния энергетического оборудования: су-
ществуют методики очень грубой оценки ин-
дикаторов технического состояния путем про-
стых алгебраических преобразований первич-
ных характеристик, однако их нельзя считать 
удовлетворительными для высокотехнологич-
ных электрических сетей. Для осуществления 
предиктивной аналитики состояния оборудо-
вания подстанций стали применять техноло-
гии архитектуры глубокого обучения. Выде-
лены трудности применения предиктивной 
аналитики на основе нейросетей: большое 
число входных сигналов; малое количество 
массивов значений характеристик, зарегистри-
рованных во время сбоев и размеченных ре-
зультатами их анализа. В целях уменьшения 
числа сигналов входной поток переводят в ча-
стотную область путем быстрого преобразова-
ния Фурье, либо вейвлет-разложения. Чтобы 
задействовать распознавательный потенциал 
сверточных сетей, строится двумерная картина 
входного потока в частотно-временной обла-
сти. Рекуррентные сети также находят приме-
нение для анализа временных рядов характе-
ристик; 

4. Диагностирование отказов: известны раз-
работки в области автоматической диагно-
стики отказов и аварий на базе сверточных 
нейросетей и автокодировщиков. Благодаря 
высокой скорости срабатывания хорошо обу-
ченной нейросети появляется перспектива пе-
рехода к превентивному анализу состояния 
распределенной электроэнергетической сети 
до наступления аварий и определения мер по 

их предотвращению. При помощи нейросетей 
и предиктивной аналитики можно верифици-
ровать топологию ЭС, разложения интеграль-
ных профилей потребления на профили от-
дельных энергоприемников (дезагрегации)  
и т. п. 

Нейросети обладают значительным потен-
циалом применения в интеллектуальном 
управлении ЭС на базе цифровых двойников. 
Уже сейчас они позволяют решать ряд задач с 
ошибкой порядка 10%, что считается достаточ-
ным для многих практических целей. Нейросе-
тевые средства прогнозирования нагрузки, цен 
и генерации целесообразно включать в базовое 
математическое обеспечение цифрового двой-
ника, в то время как средства диагностики тех-
нического состояния и аварий относятся к спе-
циализированным приложениям. В перспек-
тиве нейросети смогут полноценно осуществ-
лять контроль за работой энергосистемы и по-
могать оперативно-диспетчерскому персоналу 
в управлении режимами. 
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рансформация городского транс-
порта. Современные технологические 
инновации привнесли в городскую 

транспортную систему значительные измене-
ния, превращая ее в ключевой элемент умных 
городов. Внедрение автономных транспортных 
средств (АТС), систем связи и Интернета вещей 
(IoT) переопределяет взаимодействие граждан 
с городским транспортом. 

Одной из ключевых целей технологических 
инноваций в городском транспорте является 
улучшение мобильности и снижение вредного 
воздействия на окружающую среду. Автоном-
ные транспортные средства, оснащенные элек-
тродвигателями, способны сократить выбросы 
углекислого газа, а системы умного управления 
могут оптимизировать потоки движения, ми-
нимизируя пробки и улучшая общую эффек-
тивность городской транспортной системы. 

Алгоритмы управления транспортными 
потоками. Алгоритмы оптимизации движе-
ния в городской транспортной системе стано-
вятся неотъемлемой частью умных городов, 
направленных на снижение заторов и повыше-
ние общей эффективности движения транс-
порта. Одним из наиболее важных аспектов 
этой оптимизации является использование 
данных в реальном времени для адаптации к 
изменениям в транспортном потоке. 

В современных умных городах алгоритмы 
оптимизации учитывают не только текущие 
условия дорожного движения, но и прогнози-
руют возможные изменения на основе различ-
ных факторов, таких как погода, события и 
даже календарные особенности. Это позволяет 

предотвращать проблемы и предоставлять во-
дителям и пассажирам оптимальные марш-
руты, основываясь на реальных и предсказан-
ных условиях движения. 

Алгоритмы оптимизации также способ-
ствуют улучшению управления светофорами, 
регулируя их работу в реальном времени в за-
висимости от интенсивности движения. Это не 
только сокращает временные задержки на све-
тофорах, но и уменьшает расход топлива и вы-
бросы загрязняющих веществ. 

Алгоритмы маршрутизации с учетом дан-
ных о трафике являются ключевым элементом 
умного управления транспортными потоками. 
Они предоставляют возможность автоматиче-
ски выбирать оптимальные маршруты, учиты-
вая текущие условия движения и предсказания 
о будущих изменениях. 

Используя данные о трафике, собираемые с 
датчиков, GPS-трекеров и других источников, 
алгоритмы маршрутизации могут предложить 
водителям альтернативные маршруты, обходя 
пробки и сокращая время в пути. Это не только 
улучшает опыт водителей, но и содействует об-
щей эффективности транспортной системы, 
уменьшая концентрацию транспорта в узких 
точках и сглаживая перегрузки. 

Однако для успешной реализации этих алго-
ритмов важна не только их эффективность, но 
и обеспечение конфиденциальности данных и 
устойчивость к внешним воздействиям. Алго-
ритмы должны быть гибкими и способными 
адаптироваться к различным сценариям, 
чтобы обеспечивать стабильную работу даже в 
условиях изменчивости городской среды. 

Т 
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В развивающихся умных городах искус-
ственный интеллект (ИИ) становится важным 
инструментом в управлении городским транс-
портом. Алгоритмы машинного обучения, 
включенные в системы умного управления 
транспортными потоками, позволяют предска-
зывать изменения и адаптироваться к ним в ре-
альном времени. 

Одной из ключевых ролей искусственного 
интеллекта является анализ больших объемов 
данных, собираемых с датчиков, камер, мо-
бильных устройств и других источников. Алго-
ритмы машинного обучения обрабатывают эту 
информацию, выявляя паттерны и тенденции, 
что позволяет системе более эффективно реа-
гировать на изменения в транспортной среде. 

Примеры реализации. В различных умных 
городах по всему миру успешно реализованы 
проекты, использующие инновационные алго-
ритмы для трансформации городского транс-
порта. Рассмотрим несколько ярких примеров, 
демонстрирующих эффективность умных ре-
шений в управлении транспортными пото-
ками. 

• Сингапур: Система оплаты за использо-
вание дорог. Сингапур внедрил уникальную си-
стему оплаты за использование дорог 
(Electronic Road Pricing, ERP). Эта система осно-
вана на технологии RFID, позволяя автомати-
чески взимать плату за проезд на перегружен-
ных участках дороги в зависимости от времени 
суток и интенсивности движения. Алгоритмы 
ERP помогают регулировать транспортные по-
токи, снижая пробки и стимулируя использова-
ние общественного транспорта. 

• Амстердам: Интегрированная система 
мобильности. Амстердам создал интегриро-
ванную систему мобильности, объединяющую 
в себе данные о городском транспорте, велоси-
педах, автомобилях и даже судах. С использо-
ванием алгоритмов умного управления транс-
портными потоками, город может предостав-
лять рекомендации по оптимальным маршру-
там и средствам передвижения, а также регули-
ровать электрические зарядные станции в ре-
жиме реального времени. 

• Токио: Умная парковка. Токио внедрил 
систему умной парковки, использующую 

сенсоры и алгоритмы для эффективного управ-
ления парковочными местами в городе. Поль-
зователи могут получать информацию о до-
ступных местах через мобильные приложения, 
что снижает время поиска парковки и умень-
шает транспортные заторы. 

Эти примеры демонстрируют, как умные ал-
горитмы активно применяются для решения 
реальных проблем городского транспорта. 
Проекты такого рода не только оптимизируют 
потоки движения, но и создают более удобное 
и эффективное взаимодействие граждан с го-
родской инфраструктурой. Эти успехи подчер-
кивают важность инноваций в умном управле-
нии транспортными системами для создания 
более устойчивых, экологичных и удобных го-
родов будущего. 

Заключение. В современном мире транс-
формация городского транспорта при под-
держке умных алгоритмов становится ключе-
вым элементом стратегии развития умных го-
родов. Автономные транспортные средства, 
системы умного управления транспортными 
потоками, алгоритмы оптимизации искус-
ственного интеллекта – все эти инновации со-
здают более эффективные, устойчивые и эко-
логически чистые городские транспортные си-
стемы.  

Однако, вместе с непрерывным развитием 
технологий, появляются новые вызовы, такие 
как вопросы безопасности данных и этические 
аспекты использования искусственного интел-
лекта. Поэтому важно продолжать сбалансиро-
ванный подход к внедрению умных техноло-
гий, учитывая потребности и интересы обще-
ства. 
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ведение. В современных городах про-
блема управления отходами становится 
все более актуальной. С ростом населе-

ния и увеличением урбанизации количество 
производимых отходов стремительно возрас-
тает, что создает серьезные вызовы для эколо-
гии и здоровья городского населения. Эффек-
тивное управление отходами становится кри-
тически важным для обеспечения чистоты и 
здоровья городской среды, а также для сниже-
ния негативного воздействия на окружающую 
природу. 

Традиционные методы сбора и обработки 
мусора часто оказываются неэффективными и 
недостаточно адаптированными к современ-
ным вызовам. Однако с появлением новых тех-
нологий и развитием алгоритмов управления, 
открываются новые возможности для суще-
ственного улучшения систем управления отхо-
дами в городах. В данной статье мы рассмот-
рим, какие конкретные инновационные под-
ходы и технологии играют ключевую роль в со-
временном управлении отходами и какие пре-
имущества они приносят в этой области. В 
частности, мы обратим внимание на монито-
ринг и сбор отходов, оптимизацию маршрутов, 
разделение и переработку отходов, управление 
данными и вызовы, стоящие перед городскими 
администрациями при внедрении новых тех-
нологий в этой области. 

Мониторинг и сбор отходов. В современ-
ных городах эффективный мониторинг и сбор 
отходов становятся ключевыми аспектами 
управления мусором. Одной из 

инновационных технологий, которая значи-
тельно улучшает этот процесс, является ис-
пользование датчиков и систем IoT (интернета 
вещей) для мониторинга заполнения контей-
неров. Эти датчики устанавливаются на кон-
тейнерах для мусора и передают информацию 
о их заполненности в реальном времени на 
центральный сервер. Это позволяет оптимизи-
ровать расписание сбора мусора, предотвра-
щая переполнение контейнеров и избыточные 
рейсы мусоровозов. 

Кроме того, развитие автоматизированных 
систем сбора мусора является еще одним важ-
ным направлением. Такие системы включают в 
себя специальные контейнеры, способные са-
мостоятельно передвигаться к пунктам сбора 
или даже к мусоровозам для оптимального 
сбора отходов. Такие технологии не только 
снижают необходимость ручного труда при 
сборе мусора, но и уменьшают транспортные 
затраты и вредное воздействие на окружаю-
щую среду. 

Использование подобных инновационных 
подходов к мониторингу и сбору отходов поз-
воляет городским администрациям суще-
ственно повысить эффективность управления 
отходами, снизить операционные издержки и 
минимизировать отрицательное воздействие 
на окружающую среду. 

Оптимизация маршрутов. Одним из клю-
чевых аспектов эффективного управления от-
ходами является оптимизация маршрутов 
сбора мусора. Алгоритмы оптимизации марш-
рутов позволяют оптимально распределить 

В 
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ресурсы и сократить время и затраты на сбор 
отходов. 

Эти алгоритмы учитывают множество фак-
торов, таких как географическое расположение 
контейнеров, количество отходов в разных 
районах города, текущий трафик и время дня. 
После анализа этих данных алгоритмы строят 
оптимальные маршруты для мусоровозов, ми-
нимизируя пройденное расстояние и время на 
сбор мусора. 

Примером успешной реализации таких си-
стем может служить опыт города Сан-Фран-
циско, где внедрение алгоритмов оптимизации 
маршрутов позволило сократить количество 
мусоровозов на улицах города, уменьшить 
пробки и снизить вредное воздействие на окру-
жающую среду.  

Оптимизация маршрутов сбора мусора с ис-
пользованием современных алгоритмов явля-
ется необходимым шагом для повышения эф-
фективности управления отходами в городах. 
Это позволяет сократить операционные из-
держки, снизить вредные выбросы и улучшить 
общее качество городской среды. 

Разделение и переработка отходов. Важ-
ным аспектом современного управления отхо-
дами является разделение и переработка отхо-
дов на этапе их сбора. Технологии разделения 
отходов позволяют улучшить качество перера-
ботки и повысить процент повторного исполь-
зования ресурсов. 

Среди инновационных подходов к разделе-
нию отходов можно выделить автоматизиро-
ванные системы сортировки, которые исполь-
зуют различные технологии, такие как оптиче-
ское распознавание, магнитные сепараторы и 
воздушные потоки, для разделения отходов по 
типам и материалам. Это позволяет суще-
ственно улучшить эффективность сортировки 
и увеличить количество материалов, подлежа-
щих переработке. 

Кроме того, развитие технологий перера-
ботки отходов играет важную роль в сокраще-
нии объемов мусора, попадающего на свалки. 
Новые методы и технологии переработки поз-
воляют перерабатывать широкий спектр мате-
риалов, включая пластик, стекло, бумагу и ор-
ганические отходы, в ценные ресурсы или 
энергию. 

Примером успешной реализации таких тех-
нологий может послужить модель кругового 
обращения с отходами, которая предполагает 
максимальное использование ресурсов и ми-
нимальное создание отходов. Подобные 

инновационные подходы к разделению и пере-
работке отходов играют ключевую роль в со-
кращении негативного воздействия на окружа-
ющую среду и в продвижении к более устойчи-
вой и экологически ответственной модели 
управления отходами в городах. 

Управление данными и вызовы. С увели-
чением объема данных, собираемых в процессе 
управления отходами, управление данными 
становится ключевым аспектом эффективной 
работы системы. Анализ этих данных позво-
ляет выявить тенденции, определить наиболее 
эффективные стратегии и принимать инфор-
мированные решения. 

Однако, сбор, хранение и анализ больших 
объемов данных также представляют опреде-
ленные вызовы. Один из главных вызовов – это 
обеспечение безопасности и конфиденциаль-
ности данных. Поскольку информация о по-
треблении и утилизации отходов может содер-
жать личные данные горожан, необходимы 
меры для защиты этой информации от несанк-
ционированного доступа. 

Еще одним вызовом является обработка и 
анализ больших объемов неструктурирован-
ных данных. Для эффективного использования 
данных в управлении отходами необходимы 
специализированные программные решения и 
алгоритмы, способные обрабатывать информа-
цию различных форматов и источников. 

Кроме того, с увеличением количества 
устройств и сенсоров, собирающих данные о 
состоянии окружающей среды, возникает про-
блема интеграции и стандартизации данных. 
Для эффективного анализа информации необ-
ходимы единые стандарты и протоколы, поз-
воляющие объединить данные из различных 
источников и обеспечить их совместимость. 

Несмотря на эти вызовы, управление дан-
ными играет ключевую роль в современном 
управлении отходами. Эффективное использо-
вание данных позволяет оптимизировать про-
цессы сбора и утилизации отходов, сокращать 
операционные издержки и снижать вредное 
воздействие на окружающую среду. Для успеш-
ной реализации инновационных подходов в 
управлении отходами необходимо развивать и 
совершенствовать системы управления дан-
ными, обеспечивая их безопасность, эффек-
тивность и совместимость. 

Заключение. В современном мире управле-
ние отходами в городах становится все более 
сложным и важным вопросом. Использование 
инновационных технологий и алгоритмов 
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играет ключевую роль в решении этой про-
блемы, позволяя оптимизировать процессы 
сбора, разделения и переработки отходов. Си-
стемы мониторинга и сбора отходов, алго-
ритмы оптимизации маршрутов, технологии 
разделения и переработки, а также управление 
данными – все эти инструменты совместно 
способствуют повышению эффективности 
управления отходами, снижению экологиче-
ского воздействия и улучшению качества го-
родской среды. Однако, для успешной реализа-
ции инновационных подходов необходимо 
учитывать вызовы, связанные с обработкой и 
анализом данных, а также обеспечивать без-
опасность и конфиденциальность информа-
ции. Развитие и внедрение новых технологий и 

алгоритмов в управлении отходами открывает 
перспективы для создания более устойчивых и 
экологически ответственных городов в буду-
щем. 
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Актуальность исследования 
Исследование является крайне актуальным 

в контексте современных технологических 
тенденций. С развитием виртуализации и об-
лачных вычислений организации все больше 
прибегают к использованию виртуализирован-
ных площадок, чтобы улучшить гибкость, эф-
фективность и масштабируемость своей ин-
фраструктуры. Однако, с увеличением исполь-
зования виртуализации возрастает и риск для 
безопасности информации. Уязвимости вирту-
ализированных платформ могут стать объек-
том атак со стороны злоумышленников, что 
может привести к утечкам данных, наруше-
ниям целостности и доступности информации. 

Поэтому разработка и реализация методов и 
инструментов обеспечения защиты 

информации в виртуализированных средах 
становится критически важной задачей для ор-
ганизаций любого масштаба. Исследование 
предлагает комплексный обзор основных угроз 
безопасности, а также рассматривает совре-
менные подходы к обеспечению безопасности 
в виртуализированных инфраструктурах, что 
делает его актуальным и полезным для специ-
алистов в области информационной безопас-
ности, администраторов IT-инфраструктур, а 
также для руководителей, принимающих ре-
шения о безопасности и соблюдении регулиро-
ваний. 

Цель исследования 
Цель данного исследования заключается в 

исследовании, анализе и предоставлении реко-
мендаций по обеспечению защиты 
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информации в виртуализированной инфра-
структуре. Оно направлено на понимание ос-
новных угроз безопасности, изучение суще-
ствующих методов и инструментов обеспече-
ния безопасности в контексте виртуализации, 
выявление принципов проектирования без-
опасной виртуализированной инфраструк-
туры, предложение рекомендаций по повыше-
нию эффективности защиты информации в 
виртуализированных средах, а также поста-
новку задачи перед научным и профессиональ-
ным сообществом в области информационной 
безопасности. Таким образом, исследование 
стремится обеспечить практические рекомен-
дации и теоретические основы для тех, кто за-
нимается проектированием, управлением и 
обеспечением безопасности виртуализирован-
ных сред. 

Материалы и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных обеспе-

чению защиты информации в виртуализиро-
ванной инфраструктуре, занимались такие уче-
ные, как В.А. Кирсанов, А.Г. Кириллов, А.В. Бог-
данов, А.В. Никольский, А.В. Каретников и дру-
гие. 

Методами исследования являются: метод 
кейс-исследования, метод теоретического и 
практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 

Результаты исследования 
Обеспечение защиты информации в вирту-

ализированной инфраструктуре является клю-
чевым аспектом для обеспечения целостности, 
конфиденциальности и доступности данных и 
ресурсов в современных ИТ-средах. Виртуали-
зация, позволяющая запускать множество вир-
туальных машин на одном физическом сер-
вере, значительно увеличивает эффективность 
и гибкость вычислительных ресурсов, но также 
вносит дополнительные сложности в задачу 
обеспечения безопасности. 

Разделение привилегий и сегментация сети 
играют важную роль в обеспечении безопасно-
сти виртуализированной работы. Давайте рас-
смотрим эти концепции более подробно. Раз-
деление привилегий – это метод защиты, при 
котором права доступа к ресурсам и операциям 
строго контролируются и назначаются на ос-
нове ролей и прав пользователя. Во втором слу-
чае виртуализированной занятости это озна-
чает, что каждому пользователю или админи-
стратору предоставляются только те права, ко-
торые необходимы для выполнения его задач. 
Например, один администратор может иметь 

право на запуск и остановку виртуальных ком-
пьютеров, в то время как другой – только для 
просмотра журналов и систем мониторинга. 
Этот подход сводит к минимуму риски, связан-
ные с человеческими ошибками и угрозами, 
ограничивая потенциальный ущерб от непра-
вомерных действий или компрометации учет-
ных записей. Разделение привилегий также 
обеспечивает аудит и действия пользователей, 
которые важны для обнаружения и реагирова-
ния на отслеживаемые инциденты безопасно-
сти [1, c. 31]. 

Сегментация сети – это процесс разделения 
сети на множество изолированных сегментов, 
каждый из которых содержит свой набор ресур-
сов и сервисов. При частых виртуализациях 
сегментация сети может быть реализована с 
помощью виртуальных локальных сетей 
(VLAN), сетевых политик и виртуальных сете-
вых функций (VNF), которые контролируют 
трафик между виртуальными машинами, при-
ложениями и пользователями. Сегментация 
сети позволяет оценить распространение 
угрозы внутри сети, поскольку атакующий, 
скомпрометировавший один сегмент, не мо-
жет легко противостоять другим ресурсам или 
системам. Это также позволяет применять по-
литическую безопасность и мониторинг, поз-
воляя администраторам сосредоточиться на 
выявлении важных событий и более эффек-
тивно реагировать на инциденты. 

Управление идентификацией и доступом 
является краеугольным камнем защиты ин-
формационных систем, включая виртуализи-
рованную среду. Эффективное IAM обеспечи-
вает, чтобы грамотные люди и системы имели 
доступ к соответствующим ресурсам в нужное 
время и по обстоятельствам. 

Современные методы аутентификации 
включают в себя не только традиционные па-
роли, но и биометрические данные (отпечатки 
пальцев, распознавание лиц), а также элек-
тронные ключи и устройства. Эти методы по-
могают убедиться, что пользователь действи-
тельно является тем, за кого себя выдает. 

Многофакторная аутентификация (MFA) 
требует от пользователя предоставить два или 
более подтверждения своей личности, что зна-
чительно повышает безопасность, поскольку 
злоумышленнику становится значительно 
сложнее получить доступ к аккаунту. 

Использование централизованных систем 
управления доступом. Позволяет эффективно 
управлять правами пользователей на 
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различных ресурсах, включая виртуальные ма-
шины, приложения и данные. 

Постоянное изменение политики доступа и 
прав доступа пользователей помогает обеспе-
чить доступ только тем, кто действительно 
нуждается в нем для работы [2, c. 26]. 

Шифрование данных защиты конфиденци-
альности информации, приводящее к тому, что 
даже при утечке данные остаются непонят-
ными для несанкционированных лиц. Шифро-
вание на уровне хранения включает в себя 
шифрование данных на дисках и других носи-
телях информации, что обеспечивает доступ к 
данным в физическом случае в данных. Шиф-
рование данных, контрольных сетей (напри-
мер, с использованием SSL/TLS) – защита ин-
формации в процессе их передачи от источ-
ника к получателю. Безопасное хранение и 
управление ключами шифрования являются 
важным условием, поскольку потеря или ком-
прометация ключей может привести к потере 
доступа к зашифрованным данным [3, c. 236]. 

Современные виртуализированные среды 
часто подвергаются атакам, направленным на 
уязвимости программного обеспечения и об-
служивания. Актуальность программного обес-
печения и операционных систем, за счет регу-
лярного применения исправлений и обновле-
ний, важны для закрытия известных уязвимо-
стей. Применение антивирусных программ и 
систем обнаружения и предотвращения втор-
жений помогает выявить и заблокировать кон-
курентное ПО и принять меры в кратчайшие 
сроки. Регулярное проведение аудитов без-
опасности и тестирование на проникновение 
позволяют выявлять новые уязвимости и сла-
бые места в защите, что обеспечивает своевре-
менное устранение угрозы безопасности  
[4, c. 31]. 

Создание резервных копий важных данных 
и систем на регулярной основе помогает 
предотвратить сохранение данных в случае ап-
паратных сбоев, атак или других непредвиден-
ных событий. Хранение копий данных в уда-
ленном или облачном хранилище обеспечи-
вает дополнительную защиту от физических 
угроз, таких как пожары или наводнения. Регу-
лярное тестирование процессов восстановле-
ния данных гарантирует, что в случае необхо-
димости данные могут быть быстро и эффек-
тивно восстановлены. 

Реализация этих стратегий требует ком-
плексного подхода и пристального внимания к 
меняющимся угрозам и технологиям, чтобы 

обеспечить высокий уровень безопасности в 
виртуальной инфраструктуре [5, c. 132]. 

Выводы 
Эффективная защита виртуализированных 

средств требует комплексного соединения, 
объединяющего как технологические, так и ор-
ганизационные меры. При разделении приви-
легий и сегментации сетей по шифрованию 
данных и регулярному резервному копирова-
нию каждый аспект играет решающую роль в 
обеспечении безопасности, конфиденциально-
сти и доступности информационных ресурсов. 
Разделение привилегий и сегментация создают 
основу сети для безопасной виртуализирован-
ной занятости, минимизируя риски, связанные 
с несанкционированным доступом и угрозами 
взаимодействия. Система управления иденти-
фикацией и доступом (IAM) с многофакторной 
аутентификацией и централизованным управ-
лением доступом позволяет обеспечить, что 
только авторизованные пользователи могут 
получить доступ к критически важным систе-
мам и данным. Шифрование данных играет 
ключевую роль в защите конфиденциальности 
информации, поскольку даже в случае утечки 
данные остаются доступными для злоумыш-
ленников. В то же время комплексная защита 
от королевского ПО и атак, включая регулярное 
обновление и исправление систем, а также ис-
пользование антивирусных и антивредонос-
ных датчиков, является блокирующей частью 
стратегии безопасности. Регулярные аудиты 
безопасности и обучение на уровне знаний 
позволяют своевременно выявлять и использо-
вать уязвимости, предотвращая потенциаль-
ные меры. Разработка и регулярный план ре-
зервного копирования и восстановления дают 
возможность быстрого восстановления систем 
и данных в случае сбоев или атак, сводя к ми-
нимуму время простоя и потери данных. 

В дополнение к этим техническим мерам 
очень важно создать организацию в сфере 
культурной безопасности, что включает в себя 
регулярное обучение сотрудников, настройку и 
соблюдение строгой политической безопасно-
сти, а также разработку процедур реагирования 
на инциденты. Это требует не только обеспече-
ния передовых технологий, но и постоянного 
присутствия потрясающих процессов и обуче-
ния персонала. 
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ГРАФИК ДЕЖУРСТВ ДЛЯ КОЛЛ-ЦЕНТРА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Аннотация. Статья представляет новое решение для оптимизации графика дежурств в колл-цен-
трах с применением искусственного интеллекта. Методы анализа данных и машинного обучения исполь-
зуются для прогнозирования спроса и оптимизации расписания. Результаты показывают улучшение эф-
фективности работы и удовлетворенность клиентов за счет более эффективного использования персо-
нала и оптимального распределения ресурсов. 

 
Ключевые слова: оптимизация дежурств, колл-центр, искусственный интеллект, прогнозирование 

спроса, расписание, автоматизация, повышение производительности. 
 
Введение 
В статье рассматривается использование ис-

кусственного интеллекта в процессе составле-
ния графика дежурств для колл-центра. Искус-
ственный интеллект предоставляет уникаль-
ные возможности для автоматизации и опти-
мизации этого процесса, учитывая разнообраз-
ные факторы, такие как пиковые нагрузки, 
предпочтения сотрудников и требования без-
опасности. В данном контексте использование 
алгоритмов машинного обучения и анализа 
данных позволяет создать график дежурств, 
который обеспечивает баланс между потребно-
стями колл-центра и комфортом сотрудников, 
что в свою очередь способствует повышению 
качества обслуживания и улучшению результа-
тов бизнеса. 

Цель данного отчета – проанализировать 
применимость и эффективность использова-
ния искусственного интеллекта в составлении 
графика дежурств для колл-центра, а также 
оценить преимущества и проблемы, с кото-
рыми может столкнуться предприятие при 
внедрении данного подхода. В ходе исследова-
ния будет проведена оценка их эффективности 
применения системы для составления графика 
на практике. 

Современный рынок услуг и продукции 
находится в постоянном изменении и разви-
тии, требуя от компаний не только высокого 
качества продукции или услуг, но и эффектив-
ного обслуживания клиентов. Колл-центры иг-
рают ключевую роль в этом процессе, по-
скольку являются основным каналом связи 
между компаниями и клиентами. Следова-
тельно, эффективное управление колл-цен-
тром имеет прямое влияние на уровень 

удовлетворенности клиентов и общие бизнес-
показатели предприятия. 

Одним из важнейших аспектов эффектив-
ного управления колл-центром является со-
ставление графика дежурств сотрудников. Пра-
вильно составленный график должен учиты-
вать разнообразные факторы, такие как пико-
вые нагрузки, специализация сотрудников, их 
предпочтения. 

В свете этого актуальность работы по со-
ставлению графика дежурств для колл-центра с 
использованием искусственного интеллекта 
очевидна. Использование современных техно-
логий и алгоритмов машинного обучения поз-
воляет автоматизировать и оптимизировать 
процесс составления графика дежурств, учиты-
вая множество переменных и обеспечивая оп-
тимальное распределение ресурсов. 

Основная часть 
Некоторые из текущих методов управления 

графиком дежурств в колл-центрах включают: 
Ручное составление графика: Менеджеры 

или администраторы ручным образом состав-
ляют график дежурств, учитывая доступность 
сотрудников, предпочтения и требования биз-
неса. 

Эксель-таблицы: Использование про-
граммы Microsoft Excel для создания графика 
дежурств, где менеджеры заполняют расписа-
ние в таблице и распределяют сотрудников 
вручную. 

Программное обеспечение для управления 
графиком: Использование специализирован-
ных программных продуктов для составления 
и управления графиком дежурств, таких как 
Kronos Workforce Central или Ascentis. 
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Эти методы могут быть применены в раз-
личных комбинациях и с различной степенью 
автоматизации в зависимости от потребностей 

и возможностей конкретного колл-центра. 
Преимущества и недостатки перечислены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки существующих методов 

Преимущества Недостатки 
Гибкость и адаптивность Неэффективное использование ресурсов 
Простота и доступность Недостаточная учет предпочтений сотрудников 

Низкие затраты Отсутствие анализа данных и прогнозирования спроса 
Простота корректировки Ограниченная возможность автоматизации 

 
Хотя существующие методы могут быть 

удобными и экономически выгодными в неко-
торых случаях, они часто недостаточно эффек-
тивны в условиях высокой загруженности и 
требований к оптимизации процессов. 

Объектом исследования является контакт 
цент работающий круглосуточно, без 

выходных, на прием входящих обращений. 
Распределение обращений по часам в течение 
суток такого контакт-центра изображено на 
рисунке 1, а распределение обращений по дням 
недели на рисунке 2. 

 
Рис. 1. Кол-во обращений по часам 

 

 
Рис. 2. Кол-во обращений по дням 
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Исходя из данных графиков видно, что об-
ращения в контакт-центр существенно зависят 
от времени суток и дня недели. При составле-
нии графика важно это учитывать. 

К показателям процесса относятся показа-
тели удовлетворенности клиентов. К ним 

относится среднее время ответа (ASA), показа-
тель потерянных звонков и время простоя [1]. 
Показатели бизнес-процесса изображены на 
рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Показатели процесса 

 
Составление графика дежурств с использо-

ванием искусственного интеллекта решает ряд 
проблем, с которыми сталкиваются компании 
при управлении колл-центрами. Вот некото-
рые из них: 

• Оптимизация ресурсов: Искусственный 
интеллект позволяет более точно и эффек-
тивно распределять рабочие ресурсы, учитывая 
пиковые нагрузки и временные колебания 
спроса. Это позволяет компаниям минимизи-
ровать избыточные трудозатраты и снижать 
издержки на персонал. 

• Учет предпочтений и навыков сотруд-
ников: Алгоритмы машинного обучения могут 
учитывать предпочтения и навыки каждого со-
трудника, что позволяет составлять графики 
дежурств таким образом, чтобы оптимально 
использовать потенциал каждого члена ко-
манды. 

• Управление временными и финансо-
выми ресурсами: Планирование дежурств с по-
мощью искусственного интеллекта позволяет 

оптимизировать использование рабочего вре-
мени с учетом времени обучения, отпусков и 
других временных ограничений сотрудников. 
Это позволяет управлять финансовыми ресур-
сами более эффективно [2]. 

• Снижение человеческих ошибок: Авто-
матизированный процесс составления графика 
дежурств с использованием искусственного 
интеллекта минимизирует вероятность чело-
веческих ошибок и позволяет создавать более 
точные и надежные графики. 

• Адаптация к изменяющимся условиям: 
Системы, основанные на искусственном интел-
лекте, могут быстро адаптироваться к измене-
ниям во внешней среде, таким как изменения в 
потребительском спросе или внезапные собы-
тия, обеспечивая непрерывность работы колл-
центра даже в сложных условиях [3]. 

Общая архитектура системы составления 
графика дежурств с использованием искус-
ственного интеллекта изображена на ри-
сунке 4 [4]. 
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Рис. 4. Архитектура системы 

 
Система будет содержать в себе следующие 

компоненты: 
• Интерфейс пользователя: веб-интер-

фейс или приложение, предоставляющее поль-
зовательский интерфейс для взаимодействия с 
системой. Должен обеспечивать удобный до-
ступ к функциональности системы, включая 
просмотр и редактирование графика дежурств, 
настройку параметров и просмотр статистики. 

• База данных: хранение информации о 
сотрудниках, доступности, предпочтениях и 
квалификации, о расписании дежурств, вклю-
чая назначения сотрудников на конкретные 
временные интервалы. 

• Модуль управления данными: отвечает 
за взаимодействие с базой данных, выполне-
ние запросов и обработку данных. Осуществ-
ляет проверку доступности сотрудников и при-
меняет ограничения при формировании гра-
фика дежурств. 

• Модуль прогнозирования и оптимиза-
ции: использует методы анализа данных и ма-
шинного обучения для прогнозирования 

пиковых нагрузок и оптимизации графика де-
журств. Анализирует исторические данные о 
спросе и поведении сотрудников для принятия 
решений о распределении ресурсов. 

• Серверное приложение: обеспечивает 
обработку запросов от пользовательского ин-
терфейса и взаимодействие с остальными ком-
понентами системы. Реализует бизнес-логику, 
включая алгоритмы оптимизации и прогнози-
рования. 

• Application Programming Interface: 
предоставляет программный интерфейс для 
взаимодействия с системой из внешних прило-
жений или сервисов. 

Для оценки эффективности предлагаемого 
решения необходимо рассмотреть показатели, 
описанные ранее и отражающие ценность про-
дукции для покупателя, значимые для потре-
бителя. Подразумевается, что система будет 
распределять нагрузку более качественно чем 
это делают сейчас специалисты. Текущие и 
ожидаемые показатели процесса рассмотрены 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Ожидаемое значение показателей 

Показатель Текущее значение Ожидаемое значение 
Время простоя 3 мин 4,5 мин 

Показатель потерянных звонков 5% 3,5% 
ASA 200 сек 120 сек 

 
Повышая лояльность абонентов, снизится 

потеря клиентов. Также если текущие 
абоненты компании будут отзываться о ней в 
положительном ключе, это может привлечь 
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новых клиентов [5]. Что позволит не только со-
хранить выручку, но и увеличить. Понижая те-
кучесть кадров, можно также сократить рас-
ходы компании на поиски новых сотрудников. 

Заключение 
В статье рассмотрены существующие ме-

тоды управления графиком дежурств в колл-
центрах. Мы также рассмотрели архитектуру 
системы, которая может быть применена для 
оптимизации графика дежурств с использова-
нием искусственного интеллекта. 

Преимущества и недостатки как существую-
щих методов управления графиком дежурств, 
так и нового подхода на основе искусственного 
интеллекта были проанализированы. Подводя 
итог, следует отметить, что интеграция искус-
ственного интеллекта в процесс составления 
графика дежурств может значительно повы-
сить эффективность работы колл-центров. 

Использование методов прогнозирования 
спроса и машинного обучения позволяет более 
точно предсказывать потребности клиентов и 
оптимизировать расписание сотрудников в со-
ответствии с этими потребностями. Это спо-
собствует улучшению качества обслуживания 
клиентов, снижению операционных издержек 
и повышению удовлетворенности персонала. 

В целом, использование искусственного ин-
теллекта в управлении графиком дежурств 

представляет собой перспективное и эффек-
тивное решение, способное значительно улуч-
шить процессы работы колл-центров и повы-
сить их конкурентоспособность в современной 
бизнес-среде. 
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DUTY SCHEDULE FOR A CALL CENTER USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 
Abstract. The article presents a new solution for optimizing duty schedules in call centers using artificial intel-

ligence. Data analytics and machine learning techniques are used to forecast demand and optimize schedules. The 
results show improved operational efficiency and customer satisfaction through more efficient use of staff and op-
timal allocation of resources. 

 
Keywords: duty optimization, call center, artificial intelligence, demand forecasting, scheduling, automation, 

productivity improvement. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение современных информационных тех-
нологий в повседневной жизни и профессиональной деятельности человека. Основное внимание уделяется 
анализу последних тенденций в развитии и применении информационных систем и технологий. Авторы 
изучают влияние этих технологий на трансформацию бизнес-процессов, управление данными, обеспече-
ние безопасности и конфиденциальности информации. Также в статье обсуждаются проблемы, связан-
ные с интеграцией новых информационных технологий в существующие системы и процессы, а также 
стратегии их преодоления.  

 
Ключевые слова: современные информационные технологии, искусственный интеллект, трансфор-

мация бизнес-процессов, управление данными, безопасность информации, цифровая трансформация, ин-
новации, глобальная экономика. 

 
Актуальность исследования 
Актуальность исследования, посвященного 

использованию современных информацион-
ных технологий, обусловлена стремительным 
развитием цифровых инноваций, которые ра-
дикально трансформируют все сферы челове-
ческой деятельности. В эпоху глобализации и 
цифровизации экономики информационные 
технологии становятся не только инструмен-
тами увеличения эффективности и производи-
тельности, но и ключевым фактором конкурен-
тоспособности на мировом рынке. 

Интеграция искусственного интеллекта, 
больших данных, облачных вычислений, ин-
тернета вещей и блокчейн-технологий откры-
вает новые возможности для инноваций, улуч-
шения качества жизни и устойчивого развития. 
В то же время быстрое внедрение этих техноло-
гий сопряжено с рядом проблем, включая во-
просы безопасности, конфиденциальности, 
этики и социальной адаптации. В этом контек-
сте, изучение и анализ современных информа-
ционных технологий, их потенциала и пробле-
матики имеют критическое значение для 

разработки стратегий эффективного и ответ-
ственного их использования в различных обла-
стях. 

Цель исследования  
Целью исследования является комплексный 

анализ текущего состояния и перспектив раз-
вития современных информационных техно-
логий, а также оценка их влияния на различные 
аспекты социальной, экономической и куль-
турной жизни. 

Особое внимание уделяется исследованию 
потенциала информационных технологий в 
стимулировании устойчивого развития, повы-
шении эффективности и качества жизни. Цель 
исследования также включает в себя разра-
ботку рекомендаций для оптимизации исполь-
зования информационных технологий в раз-
личных секторах, улучшение политики и стра-
тегий в области цифровизации, а также способ-
ствование более широкому пониманию важно-
сти информационных технологий в современ-
ном обществе. 

Материалы и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных исполь-

зованию современных информационных 
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технологий, занимались такие ученые, как  
Л.А. Зайцева, Д.В. Чернилевский, А.В. Волосова, 
М.В. Попова, Н.А. Сысоев и другие. 

Методами исследования являются: метод 
кейс-исследования, метод теоретического и 
практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 

Результаты исследования 
В современном мире информационные тех-

нологии (ИТ) играют центральную роль в 
жизни общества, оказывая глубокое влияние на 
все аспекты человеческой деятельности. От об-
разования и здравоохранения до бизнеса и гос-
ударственного управления, ИТ предлагают но-
вые возможности для инноваций, повышения 
эффективности и улучшения качества жизни. 

ИИ и машинное обучение являются двумя из 
самых влиятельных технологий современно-
сти. ИИ имитирует человеческие процессы, та-
кие как обучение, рассуждение и самоулучше-
ние. Машинное обучение, являясь подразделом 
ИИ, обучает компьютеры улучшать выполне-
ние задач с увеличением количества данных. 
Эти технологии применяются в самых разных 
областях. 

1. Медицина. ИИ используется для диа-
гностики заболеваний, анализа медицинских 
изображений и предсказания вероятности раз-
вития определенных состояний. 

2. Финансы. ИИ помогает в выявлении 
мошенничества, управлении активами и авто-
матизации торговли на фондовых рынках. 

3. Клиентский сервис. Чат-боты и вирту-
альные помощники обеспечивают круглосу-
точную поддержку клиентов без участия чело-
века. 

Облачные технологии предоставляют до-
ступ к вычислительным ресурсам и базам дан-
ных через интернет, позволяя пользователям 
хранить файлы и запускать приложения на уда-
ленных серверах. Это устраняет необходимость 
в ведении собственных серверных мощностей 
и облегчает масштабирование ресурсов под те-
кущие нужды. Преимущества облачных вычис-
лений включают гибкость и масштабируе-
мость. Ресурсы могут быть быстро наращены 
или сокращены в зависимости от потребно-
стей. Пользователи платят только за то, что ис-
пользуют, что снижает капитальные затраты. 
Данные и приложения доступны отовсюду, где 
есть интернет [1, c. 75]. 

«Большие данные» относятся к огромным 
объемам данных, которые могут быть анализи-
рованы для выявления закономерностей, 

трендов и ассоциаций, особенно в отношении 
человеческого поведения и взаимодействий. 
Благодаря аналитике больших данных, компа-
нии и организации могут принимать более 
обоснованные решения и предсказывать буду-
щие тенденции. Примеры использования 
включают: розничную торговлю – персонали-
зация предложений и улучшение управления 
запасами на основе анализа покупательских 
привычек, или урбанистику – анализ трафика 
для оптимизации городского планирования и 
уменьшения пробок. 

Интернет вещей (IoT). IoT соединяет физи-
ческие устройства с интернетом, позволяя им 
собирать и обмениваться данными. Это вклю-
чает в себя все, от бытовой техники до автомо-
билей и зданий. IoT способствует автоматиза-
ции и умному управлению, предоставляя такие 
возможности, как использование умного дома 
(автоматическое управление освещением, 
отоплением и безопасностью для повышения 
удобства и эффективности). Промышленный 
IoT – это мониторинг и оптимизация произ-
водственных процессов, повышение безопас-
ности и эффективности на производстве  
[2, c. 104]. 

Блокчейн – это распределенная база дан-
ных, которая обеспечивает высокий уровень 
безопасности и прозрачности для цифровых 
транзакций. Эта технология лежит в основе 
криптовалют, но ее применение выходит да-
леко за рамки финансовой сферы: Блокчейн 
повышает прозрачность и отслеживаемость 
продукции на всех этапах поставки. 

Каждая из этих технологий вносит свой 
вклад в цифровую трансформацию, открывая 
новые горизонты для инноваций и устойчивого 
развития в многочисленных областях. 

Использование ИТ способствует трансфор-
мации бизнес-моделей, улучшению государ-
ственных услуг и повышению качества жизни. 
В бизнесе цифровая трансформация открывает 
пути к новым рынкам, оптимизирует процессы 
и усиливает взаимодействие с клиентами. В об-
разовании ИТ расширяют доступ к знаниям, 
предлагая инновационные методы обучения и 
персонализированные учебные программы. В 
здравоохранении технологии, такие как теле-
медицина и интеллектуальный анализ меди-
цинских данных, повышают эффективность 
лечения и профилактики заболеваний [3, c. 95]. 

Несмотря на многочисленные преимуще-
ства, интеграция ИТ сопряжена с рядом вызо-
вов. Вопросы безопасности данных, 
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конфиденциальности и защиты личной инфор-
мации становятся всё более актуальными в 
условиях растущего объема цифровой инфор-
мации. Кроме того, необходимо учитывать 
риски устаревания навыков и увеличения циф-
рового разрыва между различными группами 
населения. 

Для того чтобы раскрыть полный потенциал 
информационных технологий (ИТ) и макси-
мально использовать их возможности в раз-
личных сферах жизни и деятельности, необхо-
димо принять комплексный подход, который 
включает в себя несколько ключевых аспектов: 
разработку и внедрение стратегий цифровой 
трансформации, обеспечение безопасности 
данных и подготовку кадров. Кроме того, со-
трудничество между различными секторами 
общества играет важную роль в успешной ин-
теграции и использовании ИТ [4, c. 11]. 

Цифровая трансформация – это не просто 
внедрение новых технологий, но и переосмыс-
ление и изменение традиционных бизнес-мо-
делей и процессов с учетом возможностей, 
предоставляемых ИТ. Это требует разработки 
комплексных стратегий, которые учитывают 
как технологические аспекты, так и изменения 
в культуре организации, структуре управления 
и подходах к взаимодействию с клиентами и 
партнерами. Стратегии должны быть гибкими, 
чтобы адаптироваться к быстро меняющимся 
технологическим трендам и рыночным усло-
виям. 

В эпоху цифровизации данные становятся 
одним из ключевых активов для любой органи-
зации, и их защита является критически важ-
ной задачей. Угрозы кибербезопасности посто-
янно эволюционируют, требуя от организаций 
внедрения передовых решений для обеспече-
ния конфиденциальности, целостности и до-
ступности данных. Это включает в себя исполь-
зование шифрования, аутентификации, мони-
торинга сетевого трафика и регулярного обнов-
ления программного обеспечения. 

Технологические инновации требуют нали-
чия высококвалифицированных специалистов, 
способных эффективно работать с новыми ин-
струментами и методами. Это подразумевает 
не только техническую подготовку, но и разви-
тие аналитического мышления, гибкости и 
способности к обучению. Важную роль в подго-
товке таких специалистов играют 

образовательные учреждения, которые 
должны постоянно обновлять учебные про-
граммы и внедрять инновационные методы 
обучения. Эффективное использование ИТ тре-
бует тесного сотрудничества между государ-
ственным сектором, бизнесом и образователь-
ными учреждениями [5, c. 193]. 

Выводы 
Использование современных информаци-

онных технологий оказывает глубокое влияние 
на все аспекты современной жизни, способ-
ствуя трансформации бизнеса, образования, 
медицины и многих других сфер. Ключевые 
технологии открывают новые возможности для 
инноваций, улучшения эффективности и повы-
шения качества жизни. Однако для реализации 
их полного потенциала необходима разработка 
и внедрение эффективных стратегий цифровой 
трансформации, обеспечение безопасности 
данных и подготовка квалифицированных кад-
ров. Кроме того, межсекторальное сотрудниче-
ство между государством, бизнесом и образо-
вательными учреждениями играет ключевую 
роль в поддержке инноваций и сокращении 
цифрового разрыва. Принятие этих мер обес-
печит устойчивое развитие и позволит макси-
мально использовать возможности, предостав-
ляемые информационными технологиями. 
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разеологический словарь языка явля-
ется настоящим кладезем выражений, 
которые отражают различные аспекты 

человеческой жизни. Он сосредоточен вокруг 
многообразных характеристик человека, вклю-
чая его внешность, окружение, качества, внут-
ренний мир, личностные свойства, психиче-
ские и эмоциональные состояния, а также его 
поступки. 

Антропоцентризм, или ориентация на чело-
века, является важным аспектом фразеологи-
ческих единиц. В этих выражениях отражены 
не только поведенческие аспекты жизни чело-
века, но и его внешние характеристики. Фра-
зеологические единицы позволяют нам опи-
сать человека с помощью ярких и точных выра-
жений, которые передают его индивидуаль-
ность и особенности. Они являются неотъемле-
мой частью нашего языка и помогают нам вы-
разить свои мысли и эмоции более ярко и эф-
фективно. 

Так как большинство фразеологизмов свя-
зано с человеком, с различными сферами его 
деятельности, фактор адресата является важ-
нейшим элементом коммуникации. Кроме 
того, человек стремится наделить собствен-
ными чертами объекты внешнего мира, в том 
числе и неодушевлённые. Название частей тела 
– пласт лексики, связанный напрямую с функ-
ционально-чувственными сторонами челове-
ческого бытия и отражающий культурно-

антропологические особенности индивидов, 
относящихся к тем или иным языковым сооб-
ществам. Такая лексика называется соматиче-
ской, а именно, обозначает части тела человека 
и проявления его организма, и является одной 
из интереснейших лексико-семантических 
групп русского и немецкого языка. 

Соматизмы можно встретить довольно ча-
сто в языке. Этот факт объясним, так как чело-
веку свойственно считать себя центром вселен-
ной и воспринимать мир через себя и через 
накопленный годами опыт жизни. Человек с 
любопытством приглядывается к окружающей 
его жизни, выводит свои умозаключения в ходе 
наблюдения, облекает свои наблюдения в сло-
воформы, передавая их следующим поколе-
ниям. Таким образом, данный процесс беско-
нечен, как и сама жизнь. Несомненно, что су-
ществует неизмеримое количество соматиз-
мов, участвующих в формировании лекскико-
фразеологического пласта языка. 

Одной из характерных черт соматической 
фразеологии является наличие многочислен-
ных аналогов и параллелей в различных язы-
ках. Это означает, что в разных культурах суще-
ствуют фразеологизмы, которые имеют одина-
ковую или очень близкую образную направлен-
ность несмотря на то, что они могут разли-
чаться лексическим составом и грамматиче-
ской структурой [4, с. 4855]. Например, в рус-
ском языке существует фразеологизм «руки 

Ф 
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чешутся», который имеет значение «хочется 
что-то сделать». Этот же фразеологизм в ан-
глийском языке звучит как «have an itch in one's 
hands», а в немецком языке – «in den Fingern 
jucken». 

Совпадение образности соматических фра-
зеологизмов в разных языках объясняется не 
только заимствованием, но и общими законо-
мерностями мышления и восприятия человека. 
Эти закономерности приводят к возникнове-
нию близких фразеологических единиц, кото-
рые демонстрируют универсальный характер 
переноса соматических лексем и их функцио-
нально-семантическую динамику в составе 
фразеологических единиц. 

В то же время соматическая фразеология 
также отражает культурные особенности и спе-
цифику каждого конкретного языка. Напри-
мер, в русском языке существует фразеологизм 
«бить баклуши», который имеет значение «без-
дельничать». Этот фразеологизм связан с тра-
диционным русским ремеслом изготовления 
деревянных изделий, в частности баклуш. В 
немецком языке нет прямого аналога, а функ-
ционируют ряд фразеологизмов с этим значе-
нием: auf der Bärenhaut liegen, dem Herrgott den 
Tag stehlen, dem lieben Gott die Tage stehlen, sich 
auf die Bärenhaut legen, Däumchen drehen, auf 
dem Rücken liegen. 

Таким образом, соматическая фразеология 
является уникальным пластом фразеологиче-
ских единиц, который сочетает в себе универ-
сальные и культурно-специфические черты. 
Это делает соматические фразеологизмы цен-
ным материалом для изучения не только линг-
вистов, но и культурологов, антропологов и 
других специалистов. 

В немецко-русском фразеологическом сло-
варе Л. Э. Биновича и Н. Н. Гришина под редак-
цией Малиге-Клаппенбах было выделено 199 
ФЕ с соматизмами. Наиболее часто используе-
мым соматизмом является слово «Herz». 
Сердце рассматривается, как духовная часть 
человека, заключающая в себе человеческие 
эмоции и желания. Сердце можно интерпрети-
ровать как орган воли, так как именно оно при-
нимает решения. Часто сердце ассоциируется с 
чувствами, переживаниями, настроением. 
Подчеркивая положительные качества чело-
века, чаще всего употребляют выражения со 
словом «сердце». Ведь оно связано также с по-
нятием любви. В меньшей мере употребляемы 
ФЕ с компонентом-соматизмом Kopf, но важ-
ность этой части тела, равно как Auge и Herz, 

Gesicht, Nase, Fuß, Finger вряд ли вправе при-
нижать. Эти соматизмы являются наиболее 
употребительными. Остальные соматизмы 
(Bein, Arm, Rücken, Gehirn, Ohr, Zahn, Haut, 
Hals, Zunge) менее употребительны, но их фра-
зообразовательная активность также велика. 
Лексема Auge в рамках фразеологизмов нахо-
дится на третье место по количеству ФЕ (22 
единиц). Это связано с тем, что человек по-
знаёт, анализирует мир и зачастую находит 
контакт с ним только благодаря глазу. Такова 
роль отдельных соматизмов в создании ФЕ. 
Естественно, нельзя оспаривать важность 
ядерных лексем, которые участвуют в оформ-
лении смысловой структуры ФЕ. Исходя из 
этого, ФЕ также можно классифицировать и по 
наличию в ней того или иного соматического 
компонента. 

Лексемы голова, глаза и уши, нос и рот упо-
минаются в 199 фразеологических выражениях 
немецкого языка. 

Например, Der Fisch fängt am Kopfe an zu 
stinken – Рыба с головы гниёт; Andere Jahre, 
andere Haare – иное время – иное бремя 

Die Furcht hat tausend Augen – У страха глаза 
велики; 

Man müsste viel Brei haben, allen Leuten den 
Mund zu verstopfen – На чужой роток не наки-
нешь платок [2]. 

Wer nicht beißen kann, muss die Zähne nicht 
zeigen – Не умеешь петь, в запевалы не 
суйся [1]. 

Во многих фразеологических сочетаниях, 
наконец, упоминается нога (21 ФЕ). Нога сим-
волизирует движение, скорость. В устоявшихся 
выражениях ноги часто идут в противопостав-
ление голове, как действующий и механиче-
ский орган разумному органу: Was man nicht im 
Kopf hat, muss man in den Beinen haben – Дурная 
голова ногам покою не даёт [6]. 

В ходе исследования мы выявили какие со-
матические компоненты являются наиболее 
употребительными, а какие наименее употре-
бительны в пословицах и поговорках немец-
кого языка. 

В пословицах и поговорках, связанных с 
немецкой ментальностью, прослеживается 
осуждающее отношение к человеческой бес-
чувственности, холодности, что оформляется с 
помощью лексемы Herz. Например, 
Herzlosigkeit ist der schlimmste Herzfehler – 
«Бессердечность – это худший недостаток 
сердца». С другой стороны, немцы ценят доб-
роту и отзывчивость. Однако мягкое сердце 
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легко поддается обману: Ein argloses Herz wird 
leicht betrogen. Особенностью представлений 
немцев о сердце является восхваление его 
храбрости, смелости и решительности: Ein 
mutiges Herz ist der beste Reisegefährte. Лучшим 
является мужественное, отважное сердце. Ein 
furchtsames Herz ist immer in Gefahr 'Робкое 
сердце всегда в опасности' доказывает крити-
ческое отношение к боязливости. 

Немцы часто говорят, что сердце – это 
«ключ к душе». Они также верят, что сердце мо-
жет быть ранено или разбито, если человек ис-
пытывает сильные эмоции, такие как любовь, 
боль или горе. 

Другая немецкая пословица гласит: «Herz ist 
der Schlüßer zum Glück» – Сердце – это ключ к 
счастью. Эта пословица означает, что если че-
ловек счастлив, то его сердце открыто для 
любви и радости. 

В немецком языке есть много пословиц и 
поговорок, связанных с сердцем. Например, 
одна из пословиц гласит: «Сердце не обма-
нешь». Эта пословица означает, что человек не 
может скрывать свои истинные чувства. Яв-
ными примерами данного утверждения явля-
ются такие выражения, как: Das Herz lügt nicht 
«Сердце не обманывает», Das Herz hört feiner als 
die Ohren «Сердце слышит лучше, чем уши». 

Более того, немцы полагают, что и боль-
шинство поступков людей должны идти от 
сердца «von Herzen». Например: Das beste 
Deutsch ist, das von Herzen kommt «Лучшая речь 
та, которая идёт от сердца»; Es ist 
schlechtsingen, wenn 's nicht von Herzen kommt 
«Плохо поётся, если пение идёт не от сердца»; 
молитвы Gebet ohne das Herz dringt nicht zum 
Himmel «Молитва без сердца не дойдет до не-
бес»; передача денег Ein Groschen von Herzen ist 
besser als ein Taler von der Hand «Один грош от 

сердца, лучше, чем один талер в руке»; Die linke 
Hand kommt von Herzen «Левая рука ближе к 
сердцу», Was nicht von Herzen kommt, geht nicht 
zu Herzen «Что не от сердца сделано, то до него 
не доберётся». 

Как и в других культурах, сердце в немецкой 
культуре ассоциируется с любовью. Потому что 
в каждом сердце, независимо от национальной 
принадлежности, должна находиться любовь! 
(Bei Männern, welche liebe fühlen, fehlt auch ein 
gutes Herze nicht) [5]. 
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роблема обучения русскому языку как 
иностранному в медицинских вузах яв-
ляется актуальной и требует постоян-

ного внимания. Современное общество стре-
мится к созданию личностей, способных 
успешно адаптироваться в быстро меняю-
щихся условиях жизни. Поэтому современная 
концепция языкового образования в медицин-
ских вузах предусматривает гибкую техноло-
гию обучения, которая учитывает разнообра-
зие содержания, методов и сроков обучения. 
Это позволяет молодым специалистам эффек-
тивно адаптироваться к новому культурному и 
информационному пространству. 

Одним из важных аспектов успешного овла-
дения русским языком как иностранным в ме-
дицинских вузах являются лингвистические 
особенности. Это включает в себя грамматиче-
ские правила, лексические единицы, специфи-
ческую терминологию и профессиональную 
лексику, необходимую для работы в медицин-
ской сфере. Студенты должны быть оснащены 
не только базовыми знаниями русского языка, 

но и специализированными навыками, позво-
ляющими им успешно общаться с пациентами, 
понимать медицинские тексты и осуществлять 
профессиональную коммуникацию. Для дости-
жения этих целей применяются различные ме-
тоды обучения. Одним из них является комму-
никативный подход, который акцентирует 
внимание на развитии навыков устной и пись-
менной речи, а также на понимании русской 
речи на слух. Важным элементом обучения яв-
ляется также использование аутентичных ма-
териалов, таких как медицинские тексты, ста-
тьи и видеоматериалы, чтобы студенты могли 
познакомиться с реальными ситуациями и 
контекстами, с которыми они будут сталки-
ваться в своей будущей профессиональной де-
ятельности [1, с. 43]. Кроме того, важно учиты-
вать индивидуальные потребности и особенно-
сти студентов. Некоторым может потребо-
ваться больше времени и практики для освое-
ния русского языка, поэтому необходимо 
предоставить им возможность дополнитель-
ных занятий или индивидуальных 

П 
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консультаций с преподавателями. Крайне 
важно создать мотивацию у студентов и пока-
зать им практическую пользу от овладения рус-
ским языком, например, через проведение спе-
циализированных медицинских семинаров 
или стажировок. 

Необходимо отметить, что в обучении рус-
скому языку как иностранному большое значе-
ние имеет интерактивный подход, при кото-
ром студенты активно участвуют в процессе 
обучения, задают вопросы и обмениваются 
опытом. Вместе с тем важно создавать атмо-
сферу доверия и комфорта, чтобы студенты 
чувствовали себя уверенно при общении на 
русском языке. Все эти факторы обеспечивают 
эффективное освоение русского языка как ино-
странного на начальном этапе обучения. 

Очень важным аспектом успешного обуче-
ния русскому языку как иностранному явля-
ются специальные упражнения, которые помо-
гают студентам сформировать стереотипы че-
рез различные языковые операции и действия. 
Это в свою очередь способствует надежному 
усвоению материала и его быстрому примене-
нию в устной речи. Процесс обучения РКИ 
можно разделить на два основных этапа: под-
готовительный (первый год обучения) и основ-
ной. 

Подготовительный этап – это коммуника-
тивно направленный вводный курс, основной 
задачей которого является введение базисных 
явлений фонетической системы русского 
языка, способствующего созданию у учащихся 
элементарных навыков и умений практиче-
ского владения русским языком как иностран-
ным. 

Главной задачей основного этапа является 
обеспечение минимально-коммуникативного 
уровня владения языком. 

В методике обучения РКИ широко применя-
ется трехэтапная схема, которая помогает фор-
мировать навыки и умения студентов. Эта 
схема эффективно использует три типа упраж-
нений: информационные, операционные и мо-
тивационные. Информационные упражнения 
направлены на передачу и усвоение новой ин-
формации. Здесь студенты могут изучать но-
вые слова, грамматические правила и другие 
аспекты русского языка. Они могут включать в 
себя чтение текстов, прослушивание аудиома-
териалов и обсуждение содержания. Операци-
онные упражнения предоставляют студентам 
возможность активно использовать свои зна-
ния и навыки. Это могут быть задания на 

составление предложений, выполнение упраж-
нений на грамматику, проведение диалогов и 
ролевых игр. Цель таких упражнений - развить 
навыки практического применения русского 
языка в различных ситуациях. Мотивационные 
упражнения помогают поддерживать интерес 
и мотивацию студентов к изучению русского 
языка. Это могут быть игры, конкурсы, обсуж-
дение интересных тем и использование раз-
личных средств обучения, таких как видео и 
мультимедийные материалы. Такие упражне-
ния помогают стимулировать учебный процесс 
и создают положительную обстановку в классе. 
Важно отметить, что эти упражнения являются 
лишь частью общего процесса обучения РКИ. 
Другие факторы, такие как квалификация пре-
подавателя, индивидуальный подход к каж-
дому студенту и регулярная практика, также 
играют важную роль в достижении успеха в 
изучении русского языка. 

Все упражнения должны способствовать 
применению изучаемого материала в реальной 
речи, будь то письменная или устная форма об-
щения. 

Студенты должны развивать навык выра-
жать свое мнение по прочитанному или услы-
шанному, комментировать факты и события, 
уметь давать полные и аргументированные от-
веты, задавать встречные вопросы и т. д. 

На практике обнаруживается, что большин-
ство студентов, учащихся на неязыковых фа-
культетах не только не обладают достаточ-
ными навыками в общении на русском языке, 
но и не имеют необходимого словарного за-
паса, который является основой элементарных 
грамматических правил. 

При изучении грамматики следует избегать 
перегруженности информацией и учитывать 
принципы коммуникативной ценности и необ-
ходимости. Это подразумевает изучение 
наиболее часто употребляемых грамматиче-
ских конструкций, которые необходимы для 
понимания предложений в контексте меди-
цинского общения. 

В рамках ограниченного учебного периода 
студента можно обучить говорить на русском 
языке и понимать устную речь с помощью со-
четания традиционных и инновационных ме-
тодов. При изучении особенностей устной 
научной речи необходимо учитывать послед-
ние достижения психологической и методиче-
ской науки, а также коммуникативные особен-
ности языка. 
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Для того чтобы студенты могли свободно 
читать медицинские тексты, понимать устные 
высказывания и общаться со специалистами, 
необходимо в первую очередь определить кон-
кретные критерии овладения языком на фоне-
тическом, лексическом и грамматическом 
уровнях. В процессе работы с текстами сту-
денты должны научиться читать и понимать 
русскоязычные тексты, строить аргументы и 
доводы, выражать свои мысли и мнения на 
языке, овладевать разными стилями речи в за-
висимости от цели и ситуации общения. Работа 
с текстами способствует формированию навы-
ков сопоставления и анализа информации, что 
особенно важно для будущих медиков при ра-
боте с пациентами и оценке результатов иссле-
дований [3, с. 23]. 

Большое значение имеет систематическое и 
непрерывное использование текстов для раз-
вития языковых навыков студентов и накопле-
ния словарного запаса и грамматических кон-
струкций для свободного общения на русском 
языке в рабочей обстановке. Работа с текстами 
играет важную роль в обучении языку специ-
альности, так как способствует развитию по-
знавательных способностей студентов, форми-
рованию профессиональной речи и улучшению 
общих навыков русского языка [2, с. 127]. 

При изучении русского языка как иностран-
ного необходимо уделять внимание не только 
грамматике, лексике и терминологии, но и раз-
вивать практические навыки коммуникатив-
ного общения в области медицины. Для этого 
проводятся различные упражнения и задания, 
такие как: 

• диалогические упражнения, где студен-
там предлагается описать симптомы, диагноз и 
лечение реальных клинических случаев на рус-
ском языке; 

• анализ клинических текстов на англий-
ском языке, например, журнальных статей и 
медицинской документации, чтобы ознако-
миться со специфической лексикой и грамма-
тикой; 

• использование аудио- и видеоматериа-
лов, таких как записи лекций и конференций, 
чтобы понять особенности медицинской прак-
тики на английском языке; 

• коммуникативные задания на практи-
ческих занятиях, например, объяснение ин-
струкций по применению лекарств или прин-
ципов первой помощи на английском языке. 

Для эффективного обучения медицинской 
лексике предлагаются различные задания, та-
кие как: 

• чтение и выделение терминов и терми-
нологических сочетаний в тексте, а затем со-
ставление списка с переводами; 

• составление вопросов на основе прочи-
танного текста и использование ранее состав-
ленного списка терминов; 

• создание диалога между врачом и па-
циентом, включающего термины из списка; 

• разработка алгоритма действий врача 
при диагностике конкретного заболевания с 
использованием терминов; 

• заполнение медицинской карты паци-
ента на основе прочитанного текста и терми-
нов из списка. 

Важно, использование игровых ситуаций и 
ролевых задач для активизации студентов, раз-
вития их внимания, памяти, творческого мыш-
ления и способностей к анализу и синтезу ин-
формации. Например, студенты могут играть 
роли врачей и пациентов, выполнять задания 
на составление медицинских историй болез-
ней, симулировать ситуации общения с паци-
ентами на разных языках и т. д. 

Использование ролевых игр в процессе изу-
чения русского языка в медицинских вузах по-
может студентам развить не только языковые 
навыки, но и компетенции, необходимые для 
будущих медицинских специалистов. 

В заключение приходим к выводу о том, что 
обучение русскому языку как иностранному в 
медицинских вузах является сложной задачей, 
требующей гибкости, индивидуального под-
хода и учета специфики медицинской сферы. 
Однако, при правильной методике и под-
держке со стороны преподавателей, студенты 
смогут успешно овладеть русским языком и 
адаптироваться к новым профессиональным 
вызовам. 
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андемия стала для мирового сообще-
ства беспрецедентным испытанием. 
Она обнажила острые вопросы здраво-

охранения и продемонстрировала, что угрозы 
здоровью – явный и реально существующий 
риск безопасности для всех стран. Пандемия 
подвергла испытанию способность междуна-
родного сообщества реагировать на новые уни-
версальные вызовы как на глобальном, так и на 
местном уровнях. В то же время она обнажила 
глубочайшие проблемы международного со-
трудничества и взаимопонимания и продемон-
стрировала ряд упущений, многие из которых 
оказались обусловлены факторами политиче-
ского характера. 

Пандемия коронавируса – общесоциаль-
ная проблема 

Распространение коронавируса за короткое 
время приняло мировой масштаб, однако пер-
выми с его последствиями столкнулись 
страны-члены Евросоюза, как и многие другие 
государства, оказавшиеся совершенно не гото-
выми к его появлению. Именно по этой при-
чине первой реакцией властей было неверие в 
его разрушительную силу. Вследствие своего 
неверия правительства стран-членов ЕС столк-
нулись с такими проблемами, как стремитель-
ное распространение вируса (особенно в юж-
ных государствах); растерянность властных 
структур и упущение времени в принятии опе-
ративных мер для стагнации распространения 
вируса, высокий уровень смертности населе-
ния, особенно в Италии и Испании из-за 

неприятия правительствами оперативных мер 
борьбы; отсутствие мобильных ресурсов и их 
нехватка для предотвращения распростране-
ния вируса. 

Предпринимаемые меры 
Для минимизации негативных последствий 

кризиса, защиты жизни и дохода населения Ев-
росоюза было принято более 1350 мер как со-
циально-экономического стимулирования, так 
и ограничения в отношении граждан и других 
государств. 

К основным мерам социального стимулиро-
вания можно отнести: модернизацию сектора 
здравоохранения и повышение доступности 
оказания медицинских услуг для всех катего-
рий граждан, проживающих в Евросоюзе; об-
новление медицинского оборудования, основ-
ным назначением которого является стагнация 
заболеваемости коронавирусом; обеспечение 
справедливого доступа к приемлемым по стои-
мости вакцинам против COVID-19 для всех пу-
тем внесения вклада в механизм COVAX; со-
здание новых рабочих мест с повышенными 
мерами безопасности, улучшение эргономиче-
ских условий труда для всех категорий граж-
дан, задействованных на производстве, в сек-
торе сервиса и обслуживания, правительствен-
ных организациях. В группу мер экономиче-
ского стимулирования вошли такие, как созда-
ние временного фонда восстановления 
NextGenerationEU для оказания финансовой 
поддержки европейским государствам, постра-
давшим от пандемии коронавируса; 

П 
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завершение переговоров по Всеобъемлющему 
инвестиционному соглашению с Китаем, 
направленному на развитие китайской эконо-
мики на территориях стран-членов Евросоюза 
путем открытия новых производств; достиже-
ние соглашения с Великобританией о торговле 
и сотрудничестве, усиливающего интеграцию 
экономик государств друг в друга; обсуждение 
новых принципов взаимодействия Евросоюза 
и Африки в целях повышения торгового и ди-
пломатического влияния стран-членов Евросо-
юза на территориях европейских государств. 

К мерам ограничительного порядка в стра-
нах-членах Евросоюза, демонстрирующих за 
2020-2021 годы усиление влияния, можно отне-
сти такие, как локдаун, самоизоляцию, масоч-
ный режим, административно-уголовные 
меры за нарушения санитарно-эпидемиологи-
ческих предписаний властей, закрытие границ. 
Несмотря на то, что общей их целью являлось 
улучшение социально-эпидемиологического 
благосостояния населения, в целом они 

негативно отразились на соблюдении консти-
туционно-гражданских принципов развития 
государств. 

В то же время пандемия, как никакой другой 
фактор, вынуждала правительства принимать 
меры по защите национальной экономики и 
обеспечению надежности поставок вакцин. Но 
даже после того, как в рекордно короткие сроки 
были созданы вакцины, она продолжала испы-
тывать государства на предмет международ-
ного сотрудничества и взаимодействия. 

На рисунке 1 представлены особенности 
международного и политического взаимодей-
ствия Евросоюза с другими государствами в пе-
риод пандемии коронавируса, которые в целом 
оказали следующее воздействие на развитие 
стран-членов ЕС: 

• упадок качества жизни населения; 
• ухудшение социально-экономического 

развития государств; 
• ослабление позиции ЕС на междуна-

родном рынке. 
 

 
Рис. 1. Особенности международного и политического сотрудничества Евросоюза  

с другими государствами во время пандемии коронавируса 
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Вакцины как средство политического 
влияния 

Равноправие в доступе к вакцинам являлось 
не только моральным императивом. От него 
зависело прекращение пандемии. 

Пандемия коронавирусной инфекции стала 
настоящим испытанием не только для глобаль-
ной экономики, но и для всех стран в отдельно-
сти, их правительств и политических режимов. 
Возможностью изменения ситуации должны 
были стать вакцины, которые остановят рас-
пространение заражения. 

Однако разработка вакцин от коронавируса, 
а также их признание или непризнание в миро-
вом сообществе для одних государств стали 

инструментом давления на другие страны и 
способом усиления своего экономического и 
политического превосходства, для других – 
признанием своего поражения в мировой 
гонке за политическим господством, захвата 
рынка фармацевтики, управления дешевой ра-
бочей силой. 

На фоне признания вакцин от Covid-19 в Ев-
росоюзе происходили изменения в обществен-
ной и в политической жизни стран-членов ЕС. 
Так на рисунке 2 представлена динамика при-
нуждения граждан, проживающих на террито-
риях стран-членов ЕС в зависимости от причин 
за 2020-2021 годы. 

 
Рис. 2. Динамика принуждения граждан, проживающих на территориях стран-членов ЕС в зависимости 

от причин за 2020-2021 годы, в процентах 
 
Применение мер принудительного порядка 

к населению Евросоюза в отношении вакцина-
ции привело к тому, что недовольство граждан, 
проживающих в странах-членах ЕС, действи-
ями правительств государств за период с 2019 
года по 2021 год существенно возросло. 

Детализация тенденций и особенностей 
влияния на общественную и политическую 
жизнь признания вакцин от Covid-19 в Евросо-
юзе позволила выявить ряд закономерностей. 
Во-первых, за период с 2020 года по 2021 год в 
Евросоюзе возросло количество вакцинировав-
шихся граждан по таким причинам, как отказ 
от медицинского обслуживания без наличия 
сертификата о прививке, отказ в обслуживании 
в заведениях и в организациях (например, ре-
сторанах, музеях, барах, кафе), ограничение 

свободы перемещения (не выпуск за границы 
Евросоюза), принуждение со стороны работо-
дателей (отправление на больничный без вы-
платы содержания). Во-вторых, применение 
мер принудительного порядка к населению Ев-
росоюза в отношении вакцинации привело к 
тому, что недовольство граждан, проживаю-
щих в странах-членах ЕС, действиями прави-
тельств государств за период с 2019 года по 
2021 год существенно возросло. В-третьих, на 
фоне возрастающего недовольства населения 
Евросоюза антиковидными мерами правитель-
ств стран-членов ЕС и действиями властей за 
2019-2021 годы снижался и международный 
рейтинг политического влияния стран-членов 
Евросоюза в отношении других государств. В-
четвертых, в связи с тем, что вакцины от 
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коронавируса, разработанные в Евросоюзе, не 
нашли достаточного признания в других госу-
дарствах, а также и в самих странах-членах ЕС, 
за период с 2020 года по 2021 год ВРП Евросо-
юза и оборотов фармацевтического рынка сни-
зились. 

Евросоюз и Россия: признание вакцин 
В условиях пандемии, ставшей беспреце-

дентным вызовом для всего мира, представи-
тели правительственных структур Евросоюза 
вместо того, чтобы вложиться в объединение 
усилий международного сообщества – то есть 
ту самую многосторонность, «которую они ис-
тово проповедуют», – потратили немало энер-
гии на обвинения России в дезинформации и 
попытке «подорвать» ЕС. 

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заяв-
лял, что Россия и Евросоюз могут оперативно 
взаимно признать сертификаты о вакцинации, 
но только «если в вопрос не вмешается поли-
тика». Однако пока Россия находилась «в зоне 
ожидания», ЕС активно признавал COVID-
паспорта других стран. 

Политические проблемы взаимоотношений 
Евросоюза и России в период создания и при-
знания вакцин от Covid-19 определялись борь-
бой за сферу влияния на фармацевтическом 
рынке в период упрочнения российского поло-
жения в мировом сообществе с связи с разра-
боткой и принятием рядом государств россий-
ской вакцины от коронавируса «Спутник V» и 
снижением уровня политического влияния на 
международной арене стран-членов Евросоюза 
по причинам низкой состоятельности Евро-
пейского инвестиционного банка, финансиру-
ющего фонда COVAX, а также отсутствия у 

Евросоюза признанных вакцин, противодей-
ствующих распространению коронавируса. 

Синтезировано сложившаяся ситуация 
негативно отразилась на внешнеэкономиче-
ской деятельности между государствами, ди-
пломатических отношениях, межнациональ-
ными отношениями и пр. 

Без сотрудничества не обойтись 
Мир не может позволить политическим раз-

ногласиям между странами препятствовать 
принятию коллективных ответных мер, необ-
ходимых для противодействия угрозам. Исто-
рия показывает, что во имя прогресса челове-
чества можно забыть о политических распрях. 
Чтобы мир преуспел в борьбе с пандемией ко-
ронавируса и подобными вспышками в буду-
щем, националистические подходы должны 
уступить место открытому, ориентированному 
на результат сотрудничеству. 
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МАСШТАБОВ ПО УРОВНЮ ФАНЕРГИИ» 
 

Аннотация. Публикуется текст описания научного открытия «Шкала времени космических масшта-
бов по уровню фанергии», которое на основе известных теоретических положений и наблюдаемых фактов 
приводит к выводу о несостоятельности современной теории «Большого взрыва», основанной на общей 
теории относительности А. Эйнштейна, и необходимости принятия новой научной парадигмы строения 
Вселенной на основе концепта бесконечного стационарного дискретного пространства. 
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риоритет от 21 января 2024 г. подтвер-
ждается публикацией авторской статьи 
«Эффект Доплера и закон сохранения 

энергии» в международном мультидисципли-
нарном журнале «Актуальные исследования» 
#4 (186), январь '24, Международный код ISSN 
2713-1513, eLIBRARY ID: 74419. Свидетельство 
о публикации № 7635, справка о публикации 
«21» января 2024 г. № 4979. 

В основе научного открытия «Шкала вре-
мени космических масштабов по фанергии» ле-
жит смена научной парадигмы воззрения на 
строение Вселенной, на основе общей теории 
относительности А. Эйнштейна, сформулиро-
ванного в модели динамической, расширяю-
щейся Вселенной, образованной из сингуляр-
ности во время «Большого взрыва» на концепт 
стационарного, вечного, бесконечного и дис-
кретного пространства. 

Иными словами, предлагаемое открытие 
является следствием отказа от общей теории 
относительности А. Эйнштейна, как основопо-
лагающего космологического взгляда на строе-
ние Вселенной, и применения принципов ста-
ционарного пространства в объяснении наблю-
даемых астрономических эффектов, в том 
числе «красного смещения» и «реликтового из-
лучения». 

В настоящее время доминирующим пред-
ставлением о структуре Вселенной является 
космологическая модель теории «Большого 
взрыва» (ТБВ). 

Впервые идею расширяющейся Вселенной 
математически обосновал А. Фридман в работе 
«О кривизне пространства», где он, в частно-
сти, отмечал: 

«Следует отметить, что в полученных нами 
формулах «космологическая» величина λ не опре-
деляется, являясь лишней константой задачи; 
быть может, электродинамические соображе-
ния смогут определить эту величину. Полагая λ 
= 0 и считая Μ = массе 5*1021 наших солнц, будем 
для периода мира иметь величину порядка 10 
миллиардов лет. Эти цифры могут иметь, ко-
нечно, лишь иллюстративное значение» /1/. 

В настоящее время это значение «периода 
мира» было уточнено, и составляет 13,797 ± 
0,023 млрд св. лет /2/. 

Таким образом, современное представле-
ние о Вселенной в соответствии с теорией 
«Большого взрыва» сводится к тому, что 13,8 
млрд св. лет назад, в условиях отсутствия ре-
альности, самопроизвольно произошла сингу-
лярность, в результате которой сформирова-
лась реальность, и, из точки сингулярности с 
нулевыми линейными координатами, начало 
формироваться пространство, которое расши-
ряется до настоящего времени, в связи с чем, на 
расстоянии в 13,8 млрд св. лет от точки сингу-
лярности космические объекты приобрели в 
настоящее время скорости, соизмеримые со 
скоростью света. Так, например, Галактика HD1 
в созвездии Секстанта имеет «красное смеще-
ние» z = 13,27 /3/, что, в соответствие с 

П 
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формулой космологического «красного смеще-
ния» бесконечного приближения к скорости 
света, даёт значение скорости движения Галак-
тики HD1 0,99с /4/. 

Эта версия находится в противоречии с фун-
даментальными законами сохранения энергии 
и материи. 

Закон сохранения материи сформулирован 
Джордано Бруно в 1594 г: 

«…состав вечной вещественной субстанции 
[каковая не может ни произойти из ни чего, ни 
обратиться в ничто, но способна и к разреже-
нию, и к сгущению, к изменениям формы, по-
рядка, фигуры] разрушается, сложность колеб-
лется, фигура переиначивается, судьба разнооб-
разится; и только элементы всегда остаются 
теми же по существу, и тем же самым, как был 
всегда, остается вещественный принцип, кото-
рый есть истинная субстанция вещей – вечная, 
нерождаемая, негибнущая. Хорошо знает и то, 
что из невещественной субстанции также ни-
что не меняется, не образуется и ничто не раз-
лагается, но она всегда остается такой и не мо-
жет стать ни предметом разрушения, ни пред-
метом созидания. 

… если вещественная материя, способная 
слагаться, разлагаться, перерабатываться, 
сжиматься, принимать форму, способная к дви-
жению и устойчивости… не может быть уни-
чтожена или в какой-нибудь точке, в каком-ни-
будь атоме сведена на нет…» /5/. 

Сегодня, насколько мне известно, католиче-
ская церковь не рассматривает вопрос о реаби-
литации Джордано Бруно, и все Академии наук 
хранят по этому поводу «гордое» молчание, не 
афишируя утверждение Бруно о неуничтожи-
мости материи, которая не может появиться из 
ничего, так же, как и не может исчезнуть в ни-
куда. Закон сохранения материи Бруно не упо-
минается ни в одном современном учебнике по 
физике. Очевидно, это стало основанием игно-
рировать его в модели расширяющейся Вселен-
ной из ничего. 

5 июля 1748 года Михаил Ломоносов в 
письме к Леонарду Эйлеру обобщил закон со-
хранения материи, расширив его влияние и на 
движение: 

«… тело, возбуждающее толчком к движению 
другое, столько же теряет своего движения, 
сколько отдаёт от себя этого движения другому 
телу» /6/. 

Очевидно, впервые понимание принципа 
сохранения энергии при переходе тепловых 
процессов в кинематику движения 

сформулировал Сади Карно в 1824 г в работе 
«Размышления о движущей силе огня и о ма-
шинах, способных развивать эту силу», где, в 
частности, отмечал: 

«Тепло – это не что иное, как движущая сила, 
или, вернее, движение, изменившее свой вид. Это 
движение частиц тела. Повсюду, где происходит 
уничтожение движущей силы, возникает одно-
временно теплота в количестве, точно пропор-
циональном количеству исчезнувшей движущей 
силы. Обратно: при исчезновении теплоты все-
гда возникает движущая сила» /7/. 

Несмотря на то, что этот вывод был много-
кратно подтверждён другими исследовате-
лями, формализация самого закона сохранения 
энергии до настоящего времени не завершена, 
но, тем не менее считается общепринятой фор-
мулировка, соответствующая закону сохране-
ния материи Джордано Бруно: энергия не исче-
зает и не возникает из ниоткуда, а лишь пере-
ходит из одного состояния в другое. 

Поэтому утверждение теории «Большого 
взрыва», что до сингулярности пространство не 
существовало, вызывает обоснованное сомне-
ние, так как при отсутствии пространства мате-
рия и энергия сингулярности, хотя и в гипер-
трофированном виде, но все же появляются из 
ниоткуда, но что ещё более удивляет, что за 
границей в 13,8 млрд св. лет также отсутствует 
пространство, которое формируется фактиче-
ски уже у нас на глазах. Иными словами, мо-
дель теории «Большого взрыва» рассматривает 
реальность, как интервал в 13,8 млрд св. лет 
между двумя её состояниями, когда её еще не 
было, и моментом, когда её ещё нет. 

Эта одна из странностей, которая даёт осно-
вание сомневаться в реальности предложенной 
модели ТБВ. 

Не менее красноречивым является и факт 
отсутствия какого-либо расширения простран-
ства в Солнечной системе и её ближайшем 
окружении. 

Другая странность заключается в том, что 
рядом с объектами, имеющими большое значе-
ние «красного смещения» на той же линии 
наблюдения, отмечены объекты с «синим сме-
щением», которые в соответствии с уравне-
нием Доплера приближаются к Солнцу. Напри-
мер, Галактика Мотра EMO J041608.8-240358, 
расстояние до которой специалисты оценили в 
10,4 млрд св. лет (z = 2,091) /8/. 

Как было установлено специалистами, от-
крывшими этот объект, Мотра – это пара ги-
гантских светил: красное и голубое, 
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вращающиеся вокруг общего центра масс. По-
скольку синяя часть спектра по Доплеру указы-
вает на приближение источника к наблюда-
телю, то на примере Мотры мы видим два вза-
имоисключающихся фактора: сближение и 
удаления от Солнца объектов, которые нахо-
дятся во взаимном вращении. 

Также вызывает сомнение ограничение 
пространственной области 13,8 млрд св. лет, 
так как «реликтовое излучение» также можно 
рассматривать с позиций «красного смеще-
ния», что позволяет предположить, что «релик-
товое излучение» приходит к нам с расстояний, 
кратно превышающих установленное теорией 
«Большого взрыва» ограничение в 13,8 млрд 
лет. 

В настоящее время наличие «реликтового 
излучения» в интерпретации ТБВ объясняется 
следами ранней стадии расширения Вселен-
ной, но тогда сегодня эти области должны 
находиться на самой границе Вселенной, т. е. 
на расстоянии 13,8 млрд св. лет от центра рас-
ширения. При этом объекты этих областей 
имеют сегодня «красное смещение» на уровне 
1932,3 (v=0,9999995c), но практически рядом с 
ними находится Галактика HD1 (13,44 млрд св. 
лет), которая имеет «красное смещение» всего 
13,27 (v=0,99). Какого-либо объяснения c пози-
ции расширяющейся Вселенной этот факт в 
настоящее время не имеет. 

Еще один факт относится к объекту – субги-
гант HD 140283 (Мафусаил). Он находится всего 
в 190 св. годах от Солнца. Первоначальная 
оценка его возраста по уровню металличности 
спектра показала 16 млрд лет, в первой публи-
кации снизили до 14,5 млрд св. лет, но, так как 
и этот возраст звезды противоречил ТБВ, то ис-
следователям, вопреки расчётам, пришлось 
признать её возраст в 13,77 млрд св. лет, так как 
звёзд старше Вселенной быть не может по 
определению /9/. 

Я думаю, специалисты, кто вынужден под-
гонять результаты своих наблюдений под мо-
дель динамической, расширяющейся Вселен-
ной, приведут ещё ни один десяток подобных 
противоречий, с которыми им приходится се-
годня сталкиваться. 

Вся совокупность накопленных к настоя-
щему времени противоречий теории «Боль-
шого взрыва», позволила сформулировать 
иной подход к интерпретации «красного сме-
щения» и «реликтового излучения», в основе 
которого лежит представление о реальном ста-
ционарном пространстве, которое изложено в 

авторской работе «Анаксимандр – основопо-
ложник космологии» /10/. Это представление 
основывается на постулатах о бесконечности, 
вечности, прямолинейности, трехмерности и 
дискретности пространства. 

Важной особенностью стационарного про-
странства является его дискретность, которая 
позволила сформулировать закон сохранения 
энергии в следующем виде /11/: 

Энергия системы после преобразования 
равна энергии системы до преобразования ми-
нус потеря энергии, израсходованной на пре-
образование. 

Е2 = Е1 – Ф    (1) 
где 

Е1 – полная энергия системы до преобразо-
вания в состоянии 1; 

Е2 – полная энергия системы после преобра-
зования в состоянии 2; 

Ф – фанергия (энергия потери при преобра-
зовании системы из состояния 1 в состояние 2). 

Основой для открытия шкалы времени по 
фанергии стало уравнение Планка для энергии 
электромагнитного кванта /12/: 

е = h*ν = (h*с)/λ   (2) 
откуда 

h*с = е*λ    (3) 
где 

h – постоянная Планка (Дж*с) 
с – скорость света (м/с) 
е – энергия электромагнитного кванта (Дж) 
λ – длина волны излучения кванта (м). 
Как видно, из уравнения Планка вытекает, 

что произведение энергии кванта на его длину 
есть константа, поэтому изменение энергии 
приводит к синхронному изменению длины 
волны. 

Поскольку закон сохранения энергии, в при-
веденной выше форме, утверждает, что любое 
изменение состояния системы приводит к не-
которому поглощению энергии, то при движе-
нии в дискретном пространстве электромаг-
нитный квант должен неизбежно терять свою 
энергию, именно эту потерю и позволяет изме-
рить предлагаемая шакала времени по уровню 
фанергии. 

Ранее предположение о «старении» света 
высказал в 1929 году швейцарский астроном 
Фриц Цвикки в статье «О красном смещении 
спектральных линий в межзвёздном простран-
стве» /13/. Но, в связи с тем, что Цвикки не знал 
о теории дискретного пространства и совре-
менной формулировке закона сохранения 
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энергии, его предположение касалось лишь 
столкновения фотона с атомарным веществом. 

Фактические потери фотона при столкнове-
нии с атомарным веществом кратно превы-
шают потери от движения в дискретном про-
странстве, поэтому предположение Цвикки не 
нашло своего подтверждения и было отверг-
нуто как заблуждение, что соответствовало 
действительности /14/. 

В отсутствии теории дискретного простран-
ства и современной формулировки закона со-
хранения энергии не существовало какой-либо 
альтернативы заблуждению общей теории от-
носительности в отношении расширяющейся 
Вселенной, поэтому эта точка зрения и стала 
доминирующей в современной мировоззрен-
ческой парадигме строения Вселенной /15/. 

Анализируя изложенные выше основные 
проблемы современных методов определения 
местоположения космических объектов отно-
сительно Солнца, опираясь на собственные 
изыскания в этой области, а также на извест-
ные теоретические положения и эксперимен-
тальный материал в этом вопросе, автор пред-
лагаемого открытия пришёл к следующему вы-
воду: 

Вся совокупность экспериментальных дан-
ных о «красном смещении» и «реликтовом из-
лучении» позволяет признать реальность дис-
кретного стационарного пространства. В связи 
с этим, опираясь на два репера: граница опти-
ческого диапазона наблюдения за космиче-
скими объектами на уровне 7000 А, и темпера-
тура «реликтового излучения» 2,72548 ⁰К, ав-
тору удалось определить математическую фор-
мулировку зависимости изменения относи-
тельной (удельной) фанергии от времени 
нахождения электромагнитного кванта в пути 
/16/: 

Фотн = ⅒Тn    (4) 
Фотн = 1 – (eТ/e0)   (5) 
Т = е∆    (6) 
∆ = (ln10Фотн)/n 

где 
Т – время нахождения электромагнитного 

кванта в пути от источника к наблюдателю в 
миллиардах световых лет (млрд св. лет, Ггод, 
Ам); 

e0 – исходная энергия электромагнитного 
кванта (Дж); 

eТ – наблюдаемая энергия электромагнит-
ного кванта (Дж); 

n – степенной показатель. 
Для значений Т от 0 до 300 Ам n = 0,4. 
Для значений свыше Т=300 Ам (Ф = 0,97915) 

n уменьшается по экспоненте с уменьшаю-
щимся шагом, начиная с 0,0002 до 0,000002 на 
каждый миллиард лет. Формула работает до 
значений Т=10000 Ам и n=0,25, при которых 
Фотн = 1. 

Не трудно видеть, что предлагаемый расчёт 
относительной фанергии соответствует методу 
вычисления изменения длины волны по До-
плеру, с той лишь разницей, что Доплер приме-
нил его для движущихся объектов, а предлага-
емая зависимость относится к условно непо-
движным объектам. Вторым отличием явля-
ется установленная автором зависимость 
уровня относительной фанергии от времени 
нахождения электромагнитного кванта в пути, 
непосредственно связанной с особенностями 
дискретного стационарного пространства. 

В основу вывода представленной зависимо-
сти изменения относительной фанергии от 
времени кванта в пути был положен закон Бу-
гера – Ламберта – Бера (1729, 1760, 1852): 

IL/I0 = e-kL    (7) 
где 

IL – интенсивность излучения после прохож-
дения пути L в среде поглощения; 

I0 – интенсивность исходного излучения. 
k – коэффициент поглощения; 
L – путь, пройденный излучением в среде 

поглощения. 
Предлагаемая зависимость (4) относитель-

ной фанергии от времени кванта в пути позво-
ляет определить уровень снижения энергии по-
кинувшего Солнце фотона на протяжении 
всего времени его наблюдения, и, на основании 
этого, построить стандартную шкалу «красного 
смещения», отнесённую ко времени, которое 
проводит в пути солнечный фотон, если его 
наблюдать со стороны. 

Как было отмечено выше, в основании пред-
лагаемой шкалы времени лежит установленная 
Планком зависимость, которая была использо-
вана автором: 

λТ = λ0(eо/eТ)    (8) 
где 

eT – наблюдаемая энергия;  
e0 – исходная энергия источника; 
λT – наблюдаемая длина волны; 

λ0 – исходная длина волны излучения. 
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Таблица 1 
Стандартная шкала времени по солнечному спектру 

время, 
млрд св. 

лет 
Ггод 

(Арвиум, 
Ам) /17/ 

относи-
тельная 

фанергия 
Фотн 

1 – (eТ/e0) 

энергия 
наблюдения 

относи-
тельно 

исходной 
энергии 

излучения 
eТ/e0 
1 – Ф 

длина 
волны 

наблюдения 
мкм 

λТ = λ0(eо/eТ) 

красное 
смещение 

относительно  
исходной 

длины волны 
z = λТ/λ0 – 1 

z = (eо/eТ) – 1  

Примечания 

0 0 1 0,5500 0 е0 = 2,5 эВ 
область  

тригонометрического 
параллакса 

0,0000008 0,000364 0,99964 0,5502 0,000364 

0,00000455 0,00073 0,99927 0,5504 0,00073 

0,0000124 0,00109 0,99891 0,5506 0,00109 12,4 тыс. лет 
0,0000441 0,00181 0,99819 0,5510 0,00182 44,1 тыс. лет 
0,000103 0,00254 0,99746 0,5514 0,00255 103 тыс. лет 

0,001 0,00631 0,99369 0,5535 0,00635 1 млн лет 
0,01 0,01585 0,98415 0,5589 0,0161 10 млн лет 
0,1 0,03981 0,96019 0,5728 0,0415 100 млн лет 
1 0,1 0,9 0,6111 0,1111 1 Арвиум 

6,72176 0,2143 0,7857 0,700 0,273 
оптическая  

граница  
наблюдения 

10 0,2512 0,7488 0,734 0,335  

13,8 0,2857 0,7143 0,770 0,400 

граница  
Вселенной  

по ТБВ 
от сотворения мира  

по Фридману 

32,0 0,4000 0,6000 0,917 0,667 
уровень ослабления оп-
тического фотона на 1 

эВ 

42,96 0,450 0,550 1,000 0,818 
начало микронного диа-

пазона наблюдения 
55,90 0,500 0,500 1,010 1,000  
100,0 0,6310 0,369 1,491 1,711  

119,0 0,6765 0,3235 1,700 2,091 
Галактика Мотра EMO 

J041608.8-40358 

181,02 0,8000 0,2000 2,75 4,000 
уровень ослабления оп-
тического фотона на 2 

эВ 
249,1 0,9091 0,0909 6,05 10,000  

252,4 0,9138 0,0862 6,380 10,60 
Галактика GN-z11 в со-
звездии Большой Мед-

ведицы 

263,7 0,9299 0,07008 7,849 13,27 
Галактика HD1 в созвез-

дии Секстанта 
274,5 0,9450 0,0550 10,000 17,18  
300,0 0,97915 0,02085 26,379 46,96 n = 0,4 
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время, 
млрд св. 

лет 
Ггод 

(Арвиум, 
Ам) /17/ 

относи-
тельная 

фанергия 
Фотн 

1 – (eТ/e0) 

энергия 
наблюдения 

относи-
тельно 

исходной 
энергии 

излучения 
eТ/e0 
1 – Ф 

длина 
волны 

наблюдения 
мкм 

λТ = λ0(eо/eТ) 

красное 
смещение 

относительно  
исходной 

длины волны 
z = λТ/λ0 – 1 

z = (eо/eТ) – 1  

Примечания 

уровень ослабления оп-
тического фотона на 

2,448 эВ 

1000,0 0,98401 0,0160 34,40 61,54 
n = 0,331 

еТ = 0,04 эВ 
2084,2 0,9901 0,0099 55,55 100,00 n = 0,30 
4952,6 0,9945 0,0055 100,00 180,8 n = 0,27 
5724,9 0,9990 0,0010 550,55 1000,0 n = 0,266 

7002,2 0,99945 0,00055 1000,00 1817,2 

начало миллиметрового 
диапазона наблюдения 

n = 0,26 
еТ = 0,001375 эВ 

9619,854 0,9994827 0,0005173 1063,2 1932,1 

реликтовое  
излучение /18/ 

n = 0,251 
еТ = 0,001293 эВ 

9798,259 0,99950 0,000500 1100,00 1999,0 n = 0,2505 

10000 1,00000(0) 0,00000(0) 22000 40000 

граница эмпирической 
шкалы времени 
еТ = 6,25*10-6 эВ 

λТ = 22 см 
 

Таким образом, предлагаемая шкала вре-
мени устанавливает время возможного наблю-
дения электромагнитного кванта с исходной 
энергией 2,5 эВ на уровне 10 трлн св. лет, до па-
дения её уровня в 2000 раз, но это вовсе не 
означает, что за этой границей находится пу-
стота, там все тоже самое, что мы можем 
наблюдать внутри доступного нам для изуче-
ния пространственного объёма сферы диамет-
ром 20000 Ам (млрд св. лет) /19/. В настоящее 
время теория «Большого взрыва» волюнтарист-
ски, безосновательно ограничивает Вселенную 
размером всего в 13,8 млрд св. лет, опираясь 
при этом исключительно на теистический кон-
цепт о сотворении мира. 

Установленная зависимость изменения ис-
ходной энергии электромагнитного кванта 
применима к квантам любой энергии в интер-
вале 0 ÷ ∞. Так, например, наблюдаемая энер-
гия кванта в 2,5 эВ с длинной волны в 5510 А за 
пределами возможностей тригонометриче-
ского параллакса может интерпретироваться 
как ослабленный квант рентгеновского излуче-
ния водорода с исходной энергией 150 эВ, 

расположенный на расстоянии 977,4 Ам (млрд 
св. лет) (n=0,332) от точки наблюдения длины 
волны 5510 А (z=59). В то же время аналогич-
ный квант с длиной волны 5510 А можно интер-
претировать как солнечный свет на расстоянии 
44,1 тыс. св. лет от Солнца (z=0,00182). Таким 
образом, интерпретация источника по наблю-
даемому спектру определяется уровнем энер-
гии исходного излучения, который исследова-
тель примет за базовое значение интерпрета-
ции, так как за горизонтом тригонометриче-
ского параллакса многие звезды, имеющие 
разную энергию исходного излучения, распо-
лагаясь на разных расстояниях относительно 
друг друга, могут наблюдаться как источники 
одинакового излучения, что, вероятней всего, 
будет иллюзией. 

Для сравнения, та же шкала времени в кос-
мических масштабах в современной интерпре-
тации теории «Большого взрыва» по данным 
кандидата физико-математических наук науч-
ного сотрудника Физического института им. 
Лебедева С. В. Пилипенко представлена на ри-
сунке /20/. 
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Рис. Time – млрд св. лет (Арвиум) z = λТ/λ0 – 1 (красное смещение) 

 
Различие этих шкал принципиально не-

устранимо, так как несовместимы базовые 
представления о Вселенной в обоих концептах. 
Вселенная Ньютона и Вселенная Эйнштейна не 
имеют общих точек соприкосновения. 

Следует отметить, что для исследований ре-
альных объектов стандартная шкала времени 
таблицы 1 неприменима в связи со значитель-
ным спектральным разбросом временного 
среза Вселенной, поэтому для реальных иссле-
дований необходимо сначала определить спек-
тральные характеристики среза Вселенной в 
области Солнца до горизонта тригонометриче-
ского параллакса, т.е. в интервале, не завися-
щим от потерь движения фотона, где спек-
тральные характеристики объектов 

определены иными объективными причи-
нами, не связанными с их удалением от наблю-
дателя /21/. 

В настоящее время основной спектральный 
профиль области тригонометрического парал-
лакса по разным источникам находится в ин-
тервале спектральных классов В ÷ М со сред-
ними спектральными длинами волн от 1450 А 
до 10500 А. Анализ частоты обнаружения объ-
ектов в наблюдаемых классах позволяет отне-
сти центр этого спектрального распределения к 
длине волны 3700 А. Основываясь на этих дан-
ных, можно построить реальную «шкалу вре-
мени космических масштабов по уровню фа-
нергии». 

Таблица 2 
Реальная шкала времени по спектральному срезу в области тригонометрического параллакса 

№  
сектора 

время, млрд 
св. лет 

Ггод 
(Арвиум, Ам) 

eТ/e0 
/22/ 

наблюдаемая длина волны, мкм 

короткий край 
спектра 

центр спектра длинный край спектра 

1 0 ÷ 107 0,3524 0,145 0,370 1,050 
2 107 ÷ 280  0,0485 1,050 2,679 7,634 
3 280 ÷ 600 0,00667 7,634 19,478 55,50 
4 600 ÷ 2800 0,00092 55,50 141,60 403,50 
5 2800 ÷ 9995 0,00013 403,5 1029,4 2933,4 
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Смысл таблицы 2 заключается в том, что, ис-
ходя из спектрального разброса наблюдаемых 
звезд в области тригонометрического парал-
лакса, их удаление надежно можно интерпре-
тировать только на расстояниях, когда будет 
исключено перекрытие спектров ближайших 
секторов. При наблюдаемом в настоящее время 
спектральном разбросе в области тригономет-
рического параллакса ∆λ = 9050 А, весь доступ-
ный к наблюдению временной интервал в этом 
случае можно разделить на пять секторов, ис-
ключающих возможность их перекрытия. По-
этому, в настоящее время по значению факти-
чески наблюдаемой длины волны источника, 
его уверенно можно отнести лишь к одному из 

пяти временных секторов /23/. Для более точ-
ной юстировки расстояния до наблюдаемого 
источника необходимо принять исходную 
энергию его излучения и воспользоваться стан-
дартной «шкалой времени космических мас-
штабов по уровню фанергии», которая позво-
ляет вычислить расстояние до наблюдаемого 
объекта для длин волн более 1,0 мкм с точно-
стью до 0,02 Ам (млрд. св. лет). 

Для иллюстрации вариативности определе-
ния расстояния до наблюдаемых объектов в 
таблице 3 рассмотрены варианты расстояний, 
обсуждаемых выше галактик при иных исход-
ных уровнях излучения. 

Таблица 3 
Стандартная шкала времени по солнечному спектру при разных  

исходных уровнях излучения одних и тех же объектов 

время, млрд св. 
лет Ггод 

(Арвиум, Ам) 

Относи-
тельная фа-
нергия Фотн 
1 – (eТ/e0) 

Энергия наблю-
дения относи-
тельно исход-

ной энергии из-
лучения 

eТ/e0 
1 – Ф 

длина волны 
наблюдения 

мкм 
λТ = λ0(eо/eТ) 

Красное сме-
щение отно-
сительно ис-

ходной 
длины волны 
z = λТ/λ0 – 1 z = 

(eо/eТ) – 1  

спектр исход-
ного излуче-

ния 

Вариант 1 
0 0 1 0,145 0 

спектр В 
253,3 0,915 0,085  1,700 (*) 10,72 
298,4 0,977 0,023 6,380 (**) 43,00 
349,4 0,9815 0,018 7,850 (***) 53,14 

Вариант 2 
0 0 1 0,370 0 

спектр А 
171,0 0,782 0,218 1,700 (*) 3,59 
272,3 0,942 0,058 6,380 (**) 16,24 
280,4 0,953 0,047 7,850 (***) 20,22 

Вариант 3 
0 0 1 1,050 0 

спектр М 
28,6 0,3824 0,6176 1,700 (*) 1,727 

201,7 0,8354 0,1646 6,380 (**) 5,076 
220,8 0,8662 0,1338 7,850 (***) 6,476 

(*) – Галактика Мотра EMO J041608.8-240358 ∆Т = 224,7 Ам 
(**) – Галактика GN-z11 в созвездии Большой Медведицы ∆Т = 96,9 Ам 
(***) – Галактика HD1 в созвездии Секстанта ∆Т = 128,6 Ам 

 
В связи с представленными в таблице 3 ре-

зультатами, необходимо научиться определять 
в спектрах наблюдаемого излучения маркеры 
уровня исходного излучения /24/, так как воз-
можный разброс во времени составил от 96,9 до 
224,7 Ам, что представляется весьма приблизи-
тельной оценкой в определении местоположе-
ния наблюдаемой галактики. 

Таким образом, предлагаемая «шкала вре-
мени космических масштабов по уровню 

фанергии» является одним из фундаменталь-
ных реперов эволюции научного мировоззре-
ния о структуре Вселенной, на уровне перехода 
от плоской Земли к сферической в 1522 г., как 
результат кругосветного путешествия Магел-
лана; от геоцентризма к гелиоцентризму в 1543 
г., на основании идей высказанных Коперни-
ком. 

Современный этап изменения космологи-
ческого мировоззрения характеризуется 
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переходом от динамической модели виртуаль-
ного пространства теории «Большого взрыва» к 
концепту бесконечного стационарного дис-
кретного реального пространства. 

Опираясь на философский постулат Уиль-
яма Окхэмского (бритва Оккама) – «Не множь 
сущности без необходимости», автору удалось в 
предлагаемом открытии реализовать его в виде 
«принципа эвристического минимализма», ко-
гда для объяснения множества наблюдаемых 
явлений используется минимальный набор ар-
гументов /25/. Так «красное смещение», «ре-
ликтовое излучение», граница оптического 
диапазона наблюдения, граница Вселенной от 
сотворения мира по Фридману, одиночные ис-
точники радиоизлучения объясняются всего 
одной «шкалой времени космических масшта-
бов по уровню фанергии», которая к тому же 
подтверждает феномен дискретности стацио-
нарного пространства. 

С точки зрения практических задач, «шкала 
времени космических масштабов по уровню 
фанергии» позволяет проводить коррекцию 
расположения источников в сравнении анало-
гов по наблюдаемому уровню их излучения, 
что в итоге значительно повысит достовер-
ность космических измерений /26/. «Шкала 
времени космических масштабов по уровню 
фанергии», также объясняет неравномерность 
распределения наблюдаемой материи в «ре-
ликтовом излучении», так как мы в этом излу-
чении наблюдаем гиперувеличенный аналог 
области тригонометрического параллакса, до-
ступной нам в прямом изучении. То, что мы 
сейчас наблюдаем в «реликтовом излучении», 
совсем в недалёком будущем мы увидим на 
других временных спектральных срезах Все-
ленной в интервале 7–10000 Ам, возможно с 
очень интересными результатами, связанными 
с эволюционными особенностями развития 
Вселенной. 

В целом для профессиональных астрономов 
открываются новые исследовательские про-
сторы. Объективная информация о местополо-
жении космических объектов позволит сфор-
мировать совершенно иную картину Вселен-
ной по сравнению с той, что мы имеем сегодня: 

• открытие изменяет сложившиеся науч-
ные представления, позволяя перейти от дина-
мической модели расширяющейся Вселенной к 
концепту стационарного дискретного про-
странства; 

• открытие объясняет научные факты и 
экспериментальные данные, которые не 

находили ранее своего научного объяснения, 
например, «реликтовое излучение» рассматри-
вается не как фантом начальных этапов «сотво-
рения мира» теистической модели «Большого 
взрыва», а как сильно ослабленное излучение 
объектов, расположенных от наблюдателя на 
расстоянии триллионов световых лет; 

• открытие является основой для новых 
направлений в науке и технике, так как позво-
ляет определять местоположение наблюдае-
мых объектов в пространстве по уровню ослаб-
ления энергии их излучения и открывает воз-
можности исследования структуры Вселенной 
на глубину не менее 10 трлн св. лет, что сегодня 
считается невозможным; одним из новых 
научных направлений в астрономии будет об-
наружение маркеров исходного излучения в 
наблюдаемых спектрах космических объектов, 
что позволит кратно повысить точность опре-
деления их местоположения. 

Формула открытия 
Установлена эмпирическая зависимость из-

менения потери энергии электромагнитного 
кванта, отнесённой к её исходному уровню, от 
времени нахождения его в пути от источника 
до наблюдателя в космическом пространстве, в 
виде одной десятой степенной функции вре-
мени в пути, выраженного в миллиардах свето-
вых лет, со степенным показателем от 0,4 до 
0,25, в зависимости от продолжительности вре-
мени нахождения кванта в пути. 

 
Приложения 

/1/ Впервые опубликовано в «Zeitschrift fur 
Physik». 11, 377 (1922). Воспроизводится по 
Фридман А.А. Избранные труды. –М: Наука, 
1966, С. 229-238. 

Из контекста изложения становится ясно, 
что под «периодом мира» А. Фридман понимал 
время прошедшее с момента «сотворения 
мира»: 

«Пользуясь очевидной аналогией, будем назы-
вать промежуток времени, понадобившийся, 
чтобы радиус кривизны от 0 дошел до R, време-
нем, прошедшим от сотворения мира… 

… Время, прошедшее от сотворения мира, ха-
рактеризует время, прошедшее от момента, ко-
гда пространство было точкой (R = 0), до нынеш-
него его состояния (R = R0); это время может 
быть бесконечным.». (c. 236) 

Иными словами, А. Фридман предложил ма-
тематическое обоснование теологического 
концепта сотворения мира из ничего (радиус 
кривизны от 0). Об этом он прямо говорит в 
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своей книге «Мир как пространство и время» 
(М.: Наука, 1965, с. 100). 

«… Является возможным также говорить о 
сотворении мира «из ничего», но все это пока 
должно рассматривать как курьезные факты, не 
могущие быть солидно подтвержденными недо-
статочным астрономическим эксперименталь-
ным материалом.» 

То, что это предложение нашло такой широ-
кий отклик в научной среде, вызывает, мягко 
говоря, недоумение. Фактически, Фридман пе-
реложил ветхозаветный миф о сотворении 
мира на язык научной терминологии. 

В связи с этим Э. К. Циолковский в своей ра-
боте от 7 февраля 1935 г. «Библия и научные 
тенденции Запада» (Очерки о вселенной. – Ка-
луга, Золотая аллея, 2001, с. 284), в частности, 
писал: 

«Не те же ли это шесть дней творения 
(только преподнесённые в другом образе)?» 

Окончательно концепт теории «Большого 
взрыва» был сформулирован Гамовым Г. А. в 
работах: Расширяющаяся Вселенная и проис-
хождение элементов //Physical Review Journals. 
70, 572 (1946); Происхождение элементов и раз-
деление галактик //Physical Review Journals. 74, 
505 (1948); О релятивистской космогонии //Rev. 
Mod. Phys. 21, 367 (1949), где развил идею кон-
центрации массы Вселенной в точке сингуляр-
ности. 

Идею «космического яйца», («первичного 
атома», франц. l’atome primitif) с массой 5*1021 
Солнц, которую использовал Гамов в своих ра-
ботах, в 1931 г. предложил аббат Ж. Леметр 
(1960 – 1966 гг. президент Папской академии 
наук) в статье «Возникновение мира с точки 
зрения квантовой теории». 

Не отсюда ли теологические корни ТБВ и 
ОТО? 

/2/ Большая российская энциклопедия 
https://bigenc.ru/c/vozrast-vselennoi-
7078ff?ysclid=lshreh6rss187746290. 

/3/ Lira, Nicolás; Iono, Daisuke; Oliver, Amy c.; 
Ferreira, Bárbara (2022-04-07). «Astronomers De-
tect Most Distant Galaxy Candidate Yet». 

/4/ v = c{[(1+z)2 – 1] / [(1+z)2 + 1]}. Автора этого 
решения найти не удалось. Сегодня оно счита-
ется общеизвестным. 

Уравнение выведено на основе преобразо-
вания Лоренца специально для обоснования 
предельности движения со скоростью света, 
для устранения противоречия эффекта До-
плера, который допускает движение при v > c: z 
= v/c, так как он выводился для воздушной 

среды, где скорость движения объекта могла 
превышать скорость движения звуковой 
волны. Таким образом, если Доплер основывал 
свой вывод на физической реальности, то по-
следователи Эйнштейна уже манипулировали 
математикой для согласования реальных 
наблюдений с виртуальной моделью расширя-
ющейся Вселенной. 

/5/ Джордано Бруно. Изгнание Торжествую-
щего Зверя. – С.-Петербург: Огни, 1914; АГНИ, 
1997. С. 20-22. 

/6/ М.В. Ломоносов «Избранные философ-
ские произведения» // Госполитиздат, Москва, 
1950 г. С.155-163. 

/7/ https://archive.org/details/karno_fire 
/8/ https://www.aanda.org/articles/aa/full_htm

l/2023/11/aa47556-23/aa47556-23.html 
https://strangeplanet.ru/2023/08/04/загадоч-

ная-звезда-мотра-указывает-
на/?ysclid=lshtia4ien183577575 

Так же в этом вопросе можно сослаться на 
звезду AB8 (SMC WR8), которая является двой-
ной звездой в Малом Магеллановом облаке, на 
расстоянии 197 тыс. св. лет, с длинными волн 
излучения 205 мкм и 1304 мкм, что по Доплеру 
должно рассматриваться как приближение к 
Солнцу. 

/9/ Компромисс был найден по средней ме-
талличности элементов. Более легкие по отно-
шению к железу элементы имели более высо-
кую металличность, что позволило исследова-
телям, скрепя сердце, согласиться на допусти-
мое снижение возраста звезды, хотя фактиче-
ский возраст надо определять именно по ме-
талличности железа, как конечного продукта 
термоядерного синтеза. Элементы, тяжелея 
никеля уже являются продуктами «нейтрон-
ной» бомбардировки, которая проходит с по-
глощением энергии во время синтеза, что, оче-
видно, приводит к понижению температуры 
звезды. 

Заявив о возрасте 14,5 млрд св. лет, исследо-
ватели надеялись, что удастся договориться с 
научным сообществом о снижении постоянной 
Хаббла до уровня 69 км/с. Не удалось, и они вы-
нуждены были согласиться на 72,5 км/с. 

/10/ Захваткин А.Ю. Анаксимандр – осново-
положник космологии // Актуальные исследо-
вания. 2024. №1 (183). С. 41-47. 

/11/ Захваткин А.Ю. Кинергия // Актуальные 
исследования. 2023. №49 (179). Ч.I. С. 9-15. 

/12/ Планк М. Избранные труды. – М.: Наука, 
1975. С. 265. 



Актуальные исследования • 2024. №8 (190)  Физика | 16 

/13/ Zwicky F. On the redshift of spectral lines 
through interstellar space. Proc Natl Acad Sci USA. 
1929 Oct 15;15(10):773-9. doi: 
10.1073/pnas.15.10.773. 

/14/ На уровень теоретической подготовки 
Ф. Цвикки в обсуждаемом вопросе обращает 
внимание его следующее замечание: «Наконец, 
может быть интересно изучить гравитацион-
ное сопротивление, оказываемое светом на 
свет.» 

Иными словами, он и сам понимал, что эф-
фектом рассеивания света в газовой среде, при 
его фактической высокой контрастности, 
наблюдаемый уровень «красного смещения» 
объяснить невозможно, поэтому и предложил 
рассмотреть эффект торможения света о свет, 
излучаемый перпендикулярно движению 
наблюдаемого фотона, не привлекая сомни-
тельное расширение пространства. Идея без-
условно оригинальная, но мало вероятно, что 
её можно будет как-то экспериментально под-
твердить или опровергнуть. 

Вместе с тем, следует отметить, что предпо-
ложение Цвикки о рассеивании энергии на ато-
марном веществе не беспочвенны. При плотно-
сти наблюдаемой Вселенной на уровне 7,42*10-

28 кг/м3 один протон занимает пространство 
около 2,25 м3. Вероятность того, что на рассто-
янии 10000 Ам оптический фотон встретит на 
своём пути протон (атом водорода), с учётом 
подвижности космических объектов со скоро-
стями на уровне 1000 км/с, не превышает 10%. 
Иными словами, 90 из 100 фотонов, вышедших 
из области «реликтового излучения», при бла-
гоприятных условиях, могут дойти до наблюда-
теля. На глубине 50000 Ам, вероятней всего, 
наблюдатели столкнутся с космической непро-
ницаемостью, но это не будет означать, что за 
этим горизонтом Вселенная закончится. Она 
бесконечна. 

/15/ Одним из первых, сомнение в справед-
ливости выводов А. Эйнштейна высказал про-
фессор Н.П. Кастерин в работе «О несостоя-
тельности принципа относительности А. Эйн-
штейна» («Записки Новороссийского универси-
тета», Одесса, 1917 г.). 

Так или иначе, отрицательно в отношении 
ОТО высказывались многие учёные с миро-
выми именами, что нашло своё отражение в ре-
шение Нобелевского комитета, который, при-
суждая А. Эйнштейну премию 1921 г, об ОТО 
публично не упомянул, считая её сомнитель-
ной. 

В 1931 г. 102 ученых из разных стран участ-
вовали в публикации сборника «Сто авторов 
против Эйнштейна» под редакцией австрий-
ского учёного Рудольфа Вайнманна, автора 
книги «Против эйнштейновской релятивиза-
ции времени и пространства» (1919), где были 
представлены доказательства, как не состоя-
тельности самой теории Эйнштейна, так и фак-
тов недопустимого давления на общественное 
мнение по её распространению. 

Когда Эйнштейна попросили прокомменти-
ровать эту книгу, он ответил, что для победы 
над теорией относительности не нужно 100 
ученых, достаточно одного факта. 
(https://www.britannica.com/biography/Albert-
Einstein/Nazi-backlash-and-coming-to-America). 
Сегодня этот факт существует и представлен 
данным открытием. Второй факт предоставила 
сама Вселенная. 

Так, наша Галактика «Млечный путь» входит 
в группу так называемых «Местных галактик». 
Вся эта группа движется в сторону скопления 
другой галактической группы «Великий Ат-
трактор» со скоростью 600–650 км/с. В свою 
очередь, «Великий Аттрактор» в составе более 
крупной группы галактик «Ланиакея» с той же 
скоростью движется в направлении звездного 
сверхскопления «Шепли». Расстояние между 
«Шепли» и центром «Млечного пути» оценива-
ется в 650 млн. св. лет. 

Исходя из того, что вся эта группа галактик 
находится на прямой линии, можно предполо-
жить, что расстояние между «Млечным путем» 
и «Шепли» представляет собой фрагмент мета-
галактической орбиты в один градус. Иными 
словами, все галактики, двигающиеся на этом 
уровне в одну сторону, находятся на метагалак-
тической орбите радиусом, определяемым из 
выражения: 

R = (l*360)/(2*π*α) 
где 

l – длина дуги (0,65 Ам) 
α – угол вершины дуги (1 градус) 
R = (0,65*360)/(2*π*1) = 37,242 Ам. 
Таким образом, наша Солнечная система 

находится от центра Метагалактики на рассто-
янии не менее 37,2 Ам. И это всего лишь фраг-
мент другой орбиты с радиусом не менее 2130 
Ам, и так далее до бесконечности. 

/16/ Относительная (удельная) фанергия: 
отношение абсолютной фанергии, как разно-
сти энергии системы в состояниях 1 и 2, к абсо-
лютному значению энергии в состоянии 1. 

Фотн = (Е1 – Е2)/Е1 = 1 – (еТ/е0) 
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/17/ Ггод – гигагод. В качестве единицы кос-
мического времени предлагается термин «Ар-
виум» (Ам) – имя мифического персонажа в 
шумерской мифологии, в смысловом переводе 
– «Антилопчик». В русском речевом обороте 
«ам» соответствует понятию «съем», что ассо-
циируется с термином «фанергия» (поглоще-
ние; гр. θάνατος+ενεργεια / гибель+энергия). 

/18/ Температура «реликтового излучения» в 
настоящее время установлена на уровне 
2,72548 ± 0,00057 ⁰K («Мэрилендский универси-
тет», «Центр космических полетов имени Год-
дарда», Д.Дж. Фиксен Астрофизический журнал 
707: 916-920, 2009. 
https://arxiv.org/abs/0911.1955). 

В соответствии с уравнением Вина  
(λТ = 2897,8/Т; мкм), это значение соответствует 
длине волны λТ = 1063,2 мкм, которое исполь-
зовано автором для стандартной «шкалы вре-
мени космических масштабов по фанергии». 

Постоянная Вина – 2,897771955*10-3 м*К 
(https://physics.nist.gov/cgi-
bin/cuu/Value?bwien). 

/19/ Уровень энергетических потерь, сфор-
мулированный «шкалой времени космических 
масштабов по фанергии», соответствует движе-
нию со скоростью света, но энергетические по-
тери при движении в пространстве характерны 
и для других скоростей, но с иным уровнем. 
При движении объектов с меньшей скоростью 
потери соответственно будут меньше, и наобо-
рот, с увеличением скорости, потери будут воз-
растать, т. е. следует предположить, что при 
движениях со сверхсветовыми скоростями 
продолжительность «жизненного цикла» элек-
тромагнитных квантов будет сокращаться, но, 
учитывая увеличение скорости, простран-
ственная характеристика движения может и не 
меняться. 

Установленный шкалой (4) предельный уро-
вень в 10000 Ам является лишь математиче-
ским ограничением и не распространяется на 
реальные размеры Вселенной, которая беско-
нечно простирается за этой условной грани-
цей. И хотя мы можем наблюдать космические 
объекты за этой границей, с длинной волны из-
лучения более 22 см, определить расстояние до 
них пока не представляется возможным. 

Возможно, существует функция, которая 
сможет описать полученную зависимость из-
менения фанергии при бесконечном Т, но, оче-
видно, её отыскание – эта задача уже для сле-
дующих поколений учёных. 

/20/ http://www.astronet.ru/db/msg/1284617 

Представленная на рисунке зависимость 
«красного смещения» от расстояния в млрд св. 
лет не линейна. Ни найти, ни восстановить ал-
горитм использованного расчёта не удалось. 

При поиске источника расчёта приведённой 
таблицы обнаружил работу академика РАН 
(1992) Ю. Н. Парийского, сына член-корреспон-
дент АН СССР Н. Н. Парийского, который в 
своей работе «Радиовселенная с высоким крас-
ным смещением» //Актуальные темы астрофи-
зики. 2001. Спрингер. стр. 223. ISBN 978-0-7923-
6856-4, приводит следующую зависимость: Т = 
(2/3)Н0(1 + z)2/3, которая при Н0 = 1000/13,8 = 72,5 
км/с даёт следующие результаты: 

102,6 Ам – Галактика Мотра EMO J041608.8-
240358 (119 Ам) 

247,7 Ам – Галактика GN-z11 в созвездии 
Большой Медведицы (252,4 Ам) 

284,4 Ам – Галактика HD1 в созвездии 
Секстанта (263,7 Ам). 

Возможно, что Парийский основывал свой 
расчет на возрасте Вселенной 13,54 Ам с Н0 = 
73,86 км/с, тогда для GN-z11 Т = 252,3 Ам, что 
соответствует значению приведённому в таб-
лице 1. То есть уже в 2001 г. у академика было 
представление о реальных расстояниях по 
наблюдаемому «красному смещению». Но, по-
скольку, полученный результат противоречил 
установленному возрасту Вселенной в 13,8 Ам, 
эта работа так и осталась научным курьёзом. 

/21/ На горизонте тригонометрического па-
раллакса энергетические потери от расстояния 
наблюдения соответствуют наблюдаемой 
длине волны 1,00073λ0 (5504 А). 

/22/ В качестве λ0 принимается значение 0,37 
мкм центра спектра первого сектора. В каче-
стве λТ принимается значение длинного края 
спектра текущего сектора. 

/23/ Если для оценки «красного смещения» 
Галактики HD1 принимался центр солнечного 
спектра с длиной волны 0,55 мкм, то наблюда-
емая длина волны источника была, очевидно, 
7,85 мкм, что по «шкале времени по фанергии» 
соответствует 4 сектору первой группе (корот-
кий край), с предварительной оценкой времен-
ного интервала 280 – 400 Ам. Но, если исходная 
длина волны источника была 0,145 мкм, то фа-
нергия его фотона равна 0,9815, что по таблице 
1 даёт значение 408 Ам, а при λ0 = 1,050 А, соот-
ветственно, по той же таблице 220 Ам. То есть, 
достоверный интервал для этого измерения со-
ответствует 220 ÷ 408 Ам. 

В связи с этим, необходимо рекомендовать 
при публикациях сведений о наблюдаемых 
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космических объектах, в обязательном порядке 
указывать наблюдаемую длину волны или 
энергию излучения, чтобы любой интересую-
щийся этим вопросом мог самостоятельно 
определить местоположение источника отно-
сительно Солнца. Это особенно важно, если 
учитывать, что при изменении «красного сме-
щения» в спектре Галактики HD1 всего на 0,01 
временной интервал изменяется почти на 40 
млн св. лет. 

/24/ Вероятно, таким маркером может быть 
индивидуальная спектрограмма источника, ха-
рактерная для уровня излучения в области три-
гонометрического параллакса, сравнивая кото-
рую со спектрограммой Солнца можно будет 
определить уровень исходного спектра наблю-
даемого объекта, и, уже отталкиваясь от этого 
значения, определять расстояние до него по 
«шкале времени космических масштабов по 
уровню фанергии». Для этого необходимо 

сравнить объекты с одинаковыми уровнями 
спектров в области тригонометрического па-
раллакса и за его пределами. Отличия в спек-
трограммах этих спектров и будут искомым 
маркером. 

/25/ «Принцип эвристического минима-
лизма» позволяет сравнивать альтернативные 
гипотезы: та, которая использует меньшее 
число аргументов для объяснения большего 
числа наблюдаемых фактов, ближе к истин-
ному отражению действительности.  

/26/ В этом случае, до выделения маркеров 
исходного излучения, на первом этапе можно 
воспользоваться стандартным уровнем сол-
нечного света, и от него определять условное 
расстояние. В дальнейшем, когда такие мар-
керы будут обнаружены, можно провести кор-
ректировку фактического местоположения 
каждого наблюдаемого объекта. 
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аблюдение за постоянным явлением в 
Природе строит теорию этого явления. 
Если эта теория верна, то она должна 

описывать и предсказывать другие явления и 
результаты экспериментов. 

Пространство пустым не бывает. Одна из ха-
рактеристик пространства – его плотность, т. е. 
количество энергии однородного поля в еди-
нице объема пространства. Вся Вселенная су-
ществует в частях и формах этой энергии, из-
вестных и не известных науке. 

Всем известно явление торнадо. Из наблю-
дений за ним видно, как попавшее на его пути 
в центр вихря строение отрывается от земли и 
вылетает вверх обломками в разные стороны. 
Захват строения происходит в разреженную 
плотность воздуха при вихревом движении са-
мого воздуха. Но если не будет в центре и стро-
ения и земли, разрежение заполнится самим 
воздухом с внешних сторон торнадо с образо-
ванием ортогонально замкнутых друг на друга 
вихревых полей воздуха и движением торнадо 
в сторону, откуда происходит заполнение раз-
реженности. Образования вихрей, по выводам 
наблюдателей, происходит при встречных по-
токах воздуха. 

По модели торнадо, по нашему представле-
нию, в однородном поле образуются и фотоны, 
которые состоят из ортогонально замкнутых 
друг на друга вихревых полей. Один из вихрей 
назван электрическим, другой магнитным. 

Заменим среду с плотностью воздуха на 
плотность однородного поля. Так как фотон 
(торнадо) движется в сторону, откуда происхо-
дит заполнение разреженности, а движение 
происходит в однородном поле, скорость дви-
жения фотона постоянна. Если какой-то источ-
ник излучил фотон, к движению фотона источ-
ник никакого отношения не имеет. При таком 

движении фотон имеет вид «Черной дыры», 
центр которой заполняется однородным по-
лем. 

Так как магнитные и электрические поля 
ортогональны друг к другу, будем рассматри-
вать пространственную модель фотона и дру-
гих стабильных частиц как цилиндрическое 
кольцо (тор), где магнитный радиус 𝑙𝑙 – радиус 
поперечного сечения тора, электрический ра-
диус 𝑟𝑟 – расстояние от центра тора до оси вра-
щения магнитного поля. Такая модель пред-
ставляется как ток по круговому проводу, во-
круг которого вращается магнитное поле. 

Мера инерции тора – масса определяется 
прибором наблюдателя в зависимости от поло-
вины сечения тора по круговому кольцу шири-
ной 2𝑙𝑙 и средним радиусом 𝑟𝑟: 

𝑚𝑚0 = 2𝜋𝜋𝑙𝑙𝑟𝑟𝜋𝜋     (1)  
где 𝜋𝜋 – коэффициент размерности в системе 
СГС равен 𝜋𝜋 = 1 г

см2
. 

«Природа массы – одна из важнейших еще 
не решенных задач физики. Принято считать, 
что масса элементарной частицы определяется 
полями, которые с ней связаны (электромаг-
нитными, и др.). Однако количественная тео-
рия массы еще не создана. Не существует так же 
теории, объясняющей, почему массы элемен-
тарных частиц образуют дискретный спектр 
значений, и тем более позволяющей опреде-
лить этот спектр» [2, с. 393]. Ни одна из физиче-
ских теорий не вычислила существующие в 
Природе стабильные элементарные частицы. 
Все известные стабильные частицы и их массы 
определялись по результатам экспериментов. 

Так как значения радиусов у фотона равны, 
моменты количества движения для каждого его 
радиуса равны, что с применением (1) запи-
шется; 

𝜋𝜋2𝜋𝜋𝑙𝑙3𝑐𝑐 = 𝜋𝜋2𝜋𝜋𝑟𝑟3𝑐𝑐 = 𝑆𝑆1   (2) 

Н 



Актуальные исследования • 2024. №8 (190)  Физика | 20 

где с – скорость вращения вихревых полей. Мо-
мент количества движения определим извест-
ной величиной, равной половине значения По-
стоянной Планка; 

𝑆𝑆1 = ℏ
2
    (3)  

Численное значение Постоянной Планка по 
двум равным радиусам фотона равно этой 
удвоенной величине. Эта постоянная вычисля-
лась по результатам экспериментов. Но мо-
мент количества движения существует в про-
странстве с определенной плотностью и обу-
словлен численным значением плотности. 

В зависимости от значения Постоянной 
Планка и скорости вращения полей из (2) опре-
деляются величины радиусов вихрей фотона: 

𝑙𝑙 = � ℏ
4𝜋𝜋𝑐𝑐𝜋𝜋

3
= 0.1409 ⋅ 10−12𝑐𝑐м, 

𝑟𝑟 = � ℏ
4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋

3
= 0.1409 ⋅ 10−12см   (4) 

Так как фотон является стабильной части-
цей, радиусы его вихревых полей стабилизиро-
ваны центробежной и центростремительной 
силами с противоположно направленными 
действиями. Давление центробежных сил урав-
новешивается давлением центростремитель-
ных сил, равным плотности энергии поля, ко-
торым заполнено пространство, где стабилизи-
руется фотон и другие стабильные частицы. 

Для определения этой плотности доста-
точно рассмотреть параметры давления P от 
центробежных сил. 

Сила центробежная действует на поверх-
ность давлением 

𝑃𝑃 = 𝐹𝐹
𝑆𝑆
𝑃𝑃 = 𝐹𝐹

𝑆𝑆
    (5) 

Давление центробежных сил в стабильном 
фотоне равно плотности энергии D (1) на инер-
ционной поверхности фотона: 

𝑃𝑃 = 𝐷𝐷(1)    (6) 
Так как инерциальная масса фотона пропор-

циональна инерционной поверхности фотона 
(1), для плотности энергии можно записать 

𝐷𝐷(1) = 𝜋𝜋𝜋𝜋2

𝑟𝑟
    (7) 

По известным значениям скорости вихре-
вых полей и радиуса момента количества дви-
жения в фотоне определяется и плотность 
энергии (7) на поверхности фотона, которая 
равна плотности энергии однородного поля. 

𝐷𝐷(1) = 𝜋𝜋𝜋𝜋2

𝑟𝑟
= 63,79 ⋅ 1032(СГС)  (8)  

Инерциальная масса фотонов и стабильных 
элементарных частиц (протона, электрона) 
определяется в зависимости от радиусов их 
вихревых полей (1). 

𝑚𝑚
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑟𝑟

= 𝜋𝜋 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐   (9)  
Т. е. все стабильные массы имеют давление 

на единицу своей поверхности одинаковой по-
стоянной величиной и сл. постоянную вели-
чину имеет и плотность энергии на поверхно-
сти всех стабильных частиц и в наблюдаемой 
части Вселенной. Никакие приборы не спо-
собны измерить величину плотности (8), т. к. 
состоят из этих же стабильных масс. Но «все по-
знается в сравнении». 

Экспериментально и теоретически в откры-
том супругами Жолио-Кюри и другими иссле-
дователями превращения фотона в пару частиц 
не учитывается взаимодействия фотона и при-
бора экспериментатора. Действительно, если 
на пути фотона не будет прибора, фотон про-
должит движение без изменений. Так как при-
бор состоит из частиц электромагнитной при-
роды, причиной перехода фотона в частицы 
является изменение или электрического или 
магнитного вихревых полей фотона в приборе 
при их взаимодействии. При вхождении фо-
тона в электромагнитную среду прибора начи-
нается взаимодействие вихревых полей фотона 
с вихревыми полями прибора с образованием 
двух фотонов по причине содержания у фотона 
двух вихрей. 

Полную энергию полей от фотонов и от при-
бора запишем равенством: 

𝜀𝜀с = 𝜀𝜀𝑆𝑆 + 𝜀𝜀𝑛𝑛    (10) 
где 𝜀𝜀с – полная энергия системы, 𝜀𝜀𝑆𝑆 – энер-

гия фотонов, 𝜀𝜀𝑛𝑛 – энергия от прибора. 
Выразим энергию 𝜀𝜀𝑛𝑛 соотношением:  

𝜀𝜀𝑛𝑛 = 𝜀𝜀с
𝜀𝜀𝑛𝑛
𝜀𝜀с

= 𝜀𝜀с𝛽𝛽2, где обозначим 𝜀𝜀𝑛𝑛
𝜀𝜀с

= 𝛽𝛽2. Теперь 

энергия от фотонов принимает вид: 𝜀𝜀𝑆𝑆 = 𝜀𝜀с(1 −
𝛽𝛽2) = 𝜀𝜀с�√ �

2
, где для краткости формул 

(√ )2 = (�1 − 𝛽𝛽)
2
, и равенство (10) запишется 

в виде 

𝜀𝜀с = 𝜀𝜀с𝛽𝛽2 + 𝜀𝜀с�√ �
2
    (11) 

Энергию от прибора представим в двух фор-
мах: 

𝜀𝜀с𝛽𝛽2 = 𝜀𝜀с�1 − √ � + 𝜀𝜀с�1 − √ �√ ,  (12).  
Если изменения в фотонах прекращаются, 

то состояние фотонов стабилизируется. Т. е. су-
ществует энергия стабилизации системы. 
Энергию 𝐸𝐸0 стабилизированных полей в си-
стеме теперь запишем суммой энергии от фо-
тонов и энергии 𝜀𝜀𝑢𝑢 стабилизации, привнесен-
ной от прибора: 
𝐸𝐸0 = 𝜀𝜀𝑆𝑆 + 𝜀𝜀𝑢𝑢 = 𝜀𝜀с�√ �

2
+ 𝜀𝜀с�1 − √ �√ = 𝜀𝜀с√  (13) 

Так как полная энергия системы равна  
𝐸𝐸 = 𝜀𝜀с = 𝐸𝐸0

√
, то энергия фотонов выражается в 
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виде 𝜀𝜀𝑆𝑆 = 𝜀𝜀с�√ �
2

= 𝐸𝐸0√ , и энергия стабили-
зации в виде 𝜀𝜀𝑢𝑢 = 𝐸𝐸0�1 − √ �. 

Полная энергия полей в системе состоит из 
трех форм с равными значениями соотноше-
ния 𝛽𝛽2: 

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸0� + 𝐸𝐸0 �1 −� � + 𝜀𝜀с �1 − � � = 
𝜀𝜀𝑆𝑆 + 𝜀𝜀𝑢𝑢 + 𝐾𝐾    (14) 

где 𝐾𝐾 – энергия из (14) равна:  

𝐾𝐾 = 𝜀𝜀с�1 − √ � = 𝐸𝐸0
�1−√ �
√

. 
𝐾𝐾 – энергия отдельна от стабильных частиц 

𝐸𝐸0 = 𝜀𝜀𝑆𝑆 + 𝜀𝜀𝑢𝑢 и способна излучится по окончании 
процесса порцией энергии. 

По теории фотоэффекта количество пере-
данной электрону энергии электромагнитного 
поля или его частей или форм определяется от 
количества кинетической энергии электрона, и 
обратно, по известному количеству кинетиче-
ской энергии определяется количество элек-
тромагнитного поля или его частей и форм, пе-
реданной электрону. 

Левую часть равенства из теории фотоэф-
фекта выразим в зависимости от энергии ста-
билизированных полей в виде: 

𝜀𝜀𝑢𝑢
𝐸𝐸0
𝐸𝐸0 = Е0 �

1−√
√

� = К  (15) 

После сокращения равенства на Е0 при из-
вестной численной величине энергии стабили-
зации численное значение β в стабильной си-
стеме показывает окончание процесса инте-
грации в системе. Далее нашей целью является 
определение количества энергии стабилиза-
ции и это численное значение. 

Из всех возможных взаимодействий полей 
фотонов в приборе при образовании пары ста-
бильных частиц необходимо условие 𝐾𝐾<𝐸𝐸0, ко-
торое запрещает образование дополнительных 
частиц от 𝐾𝐾 – энергии, привнесенной от при-
бора. Вычитая из обеих частей этого неравен-
ства энергию стабилизации, получим в правой 
части энергию от фотонов, а в левой части 
энергию от прибора в виде: 𝐾𝐾 − 𝐸𝐸0�1 − √ �. 
При этом условии процесс интегрирования в 
системе происходит в интервале  
(𝛽𝛽 = 0;𝛽𝛽 = 0.866). Интегрируем в этом интер-
вале энергию от прибора: 

𝜀𝜀 = �(К − 𝜀𝜀𝑢𝑢)𝑑𝑑𝛽𝛽 = 𝐸𝐸0 ��
1
√

− 1� �1 − � �𝑑𝑑𝛽𝛽 = 

𝐸𝐸0�1.5𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 𝛽𝛽 + 0.5𝛽𝛽√ − 2𝛽𝛽� = 𝐸𝐸00.055   (16) 
(Вычисления проводятся с удовлетворяю-

щей нас точностью значения после запятой). 
Здесь 𝐸𝐸0 – энергия стабилизированных полей в 
паре частиц. К – энергия от прибора в системе. 
𝜀𝜀𝑢𝑢 – энергия стабилизации в системе. 

Выделим из электромагнитной энергии от 
прибора (16) электрическую составляющую: 

𝜀𝜀𝑒𝑒 = 𝜀𝜀
(1+𝛽𝛽2)

=0.05Е0,   (17) 

где 𝛽𝛽2 = 0,101976 находится с применением 
(15) от значения (16): 

0.055Е0 = Е0 �
1
√

− 1�.  (18) 
Количество энергии стабилизации опреде-

лим с применением (15) от энергии электриче-
ской части: 

0.05Е0 = Е0 �
1
√

− 1�.  (19) 
Эта энергия равна: 

𝜀𝜀𝑢𝑢 = 𝐸𝐸0�1 − √ � = 0.0477Е0. (20) 
Отсюда найдем соотношение 𝛽𝛽 = 0,2984, ко-

торое определяет энергию стабилизации в си-
стеме. Это соотношение определяется от зна-
чения (20) с применением (15): 

𝜀𝜀𝑢𝑢 = 0.0477𝐸𝐸0 = 𝐸𝐸0 �
1
√

− 1�  (21) 
Стабилизацию каждого из четырех вихре-

вых полей фотонов в среде их превращения в 
частицы оценим соотношением: 

𝛽𝛽1 = 𝛽𝛽
4

= 0.0746.   (22) 
Если из всех возможных взаимодействий 

прибора и одного фотона при образовании ста-
бильной частицы увеличивается только радиус 
электрического вихря фотона, то можно вычис-
лить инерцию образовавшейся частицы. Так 
как в массе фотона по (1) 𝑚𝑚ф = 𝜋𝜋2𝜋𝜋𝑙𝑙𝑟𝑟 радиусы 
равны, радиус электрического вихря в этом 
случае равен: 

𝑟𝑟𝑝𝑝 = 𝑟𝑟
𝛽𝛽1

    (23) 

С применением (1) и (4) вычисляется инер-
ция частицы, величина которой равна массе 
протона: 

𝑚𝑚𝑝𝑝 = 𝜋𝜋2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑟𝑟
𝛽𝛽1

= 1,612 ⋅ 10−24  (24) 

Если стабилизация частицы с изменением 
электрического радиуса в фотоне не происхо-
дит, будем искать из всех возможных взаимо-
действий стабилизацию с уменьшением ради-
уса магнитного вихря фотона. 

По закону сохранения энергии с одной ча-
стицей связано половина энергии пары. Так, 
половина электрической части равна: 

𝜀𝜀1 = 𝜀𝜀𝑒𝑒
2

= 0.025Е0   (25) 
Здесь и далее 𝐸𝐸𝑜𝑜 – энергия стабильных полей 

одной частицы. 
Проинтегрируем энергию (25) по (16) на ин-

тервале [𝛽𝛽 = 0;𝛽𝛽 = 0.2198], где верхний предел 
находится с применением (15) из равенства: 

0.025Е0 = Е0 �
1
√

− 1�.  (26) 
В этих пределах интегрирование показы-

вает энергию: 
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𝜀𝜀′𝑒𝑒 = 0.0000265Е0   (27) 
Энергия стабилизации на этом уровне имеет 

значение: 
𝜀𝜀′𝑢𝑢 ≈ 0.0000265𝐸𝐸0,   (28) 

для которой, с применением (15), найдем  
𝛽𝛽2= 0,00729, что определяет энергию стабили-
зации частицы и равно Постоянной Тонкой 
Структуры. 

По примеру вычисления массы протона 
проведем вычисление инерции частицы с 
уменьшенным магнитным радиусом фотона: 

𝑙𝑙э = 𝑙𝑙𝛽𝛽2, 𝑚𝑚э = 𝜋𝜋2𝜋𝜋𝑟𝑟𝑙𝑙𝛽𝛽2 = 0,909 ⋅ 10−27 (29)  
Инерция частицы равна массе электрона. 
Пусть электрон по причине стороннего воз-

действия приближается к протону. Из верхнего 
предела в условии 𝐾𝐾 <𝐸𝐸0 определим соотноше-
ние: 

�1 − 𝛽𝛽2 = 1
2
    (30) 

Энергия 𝑊𝑊 стороннего действия на электрон 
равна сумме энергии стабилизации электрона 
в системе с протоном и К-энергии электрона: 

𝑊𝑊 = 𝐸𝐸0�1 − √ � + 𝐾𝐾 = 3
2
𝐸𝐸0   (31) 

Полная энергия системы протон-электрон 
определяется как сумма энергий покоя этих ча-
стиц и энергии 𝑊𝑊: 

𝐸𝐸𝑛𝑛 = 𝐸𝐸𝑒𝑒 + 3
2
𝐸𝐸𝑒𝑒 + 𝐸𝐸𝑝𝑝 = 0,5109Мэв + 0,766Мэв +

938,3Мэв = 939,577Мэв (32) 
что показывает энергию нейтрона. 

В системе 𝐸𝐸0 двух протонов, остаточная 
энергия от электрической части из (19) и (20) 
0.05Е0 – 0.0477Е0 в расчете на один протон с 
энергией покоя 938.2796Мэв, равна: 

К = 𝜀𝜀𝑒𝑒−𝜀𝜀𝑢𝑢
2

= 0.002393 𝐸𝐸0
2

= 0.002393 ⋅
938.2796Мэв = 2.2453Мэв.  (33) 

что удовлетворительно совпадает с энергией 
связи в дейтроне на нейтрон. 

Остаточную электрическую энергию на од-
ном электроне, которая способна излучиться, 
найдем аналогично (33) равной: 

К = 𝜀𝜀е′ − 𝜀𝜀𝑢𝑢′ = 𝐸𝐸𝑜𝑜 �
1
√

− 1� �1 − � � 

= 0.359 ⋅ 10−3эв.   (34) 
Такой энергии соответствует температура, 

определяемая равенством 
К = 3𝜋𝜋𝑘𝑘

2
,   (35) 

где 𝜋𝜋 – Постоянная Больцмана. 
Отсюда, температура излучения кинетиче-

ской энергии электроном равна: 
𝑇𝑇 = 2К

3𝜋𝜋
= 2.77𝜊𝜊𝐾𝐾   (36) 

что равно температуре «Реликтового» излуче-
ния, которое по современным теориям явля-
ется следствием «Большого взрыва». 

«Потенциальная энергия – это общее назва-
ние для энергии, связанной с расположением 
по отношению к чему-либо» (1. т.1. стр.78). Сл., 
энергия, ответственная за изменение радиусов 
в фотонах (энергия стабилизации) – энергия 
потенциальная. 

Количество энергии стабилизации (28) для 
электрона равно: 

𝜀𝜀𝑢𝑢 = 0,0000265 ⋅ 𝐸𝐸0 = 13.54эв  (37) 
Протон и электрон могут образовать си-

стему при условии замкнутости магнитного 
поля протона ортогонально с электрическим 
полем электрона. Пусть электрон (тор) нахо-
дится параллельно тору протона так, чтобы 
направления вращений их электрических по-
лей совпадали. При таком расположении 
встречные магнитные вихревые поля от про-
тона и от электрона на ближних сторонах торов 
образуют торнадо (фотоны), которые покидают 
систему протон – электрон и система остается 
с меньшей энергией, чем до сближения. В месте 
излучения фотонов образуется разрежение по 
сравнению с плотностью полей на противопо-
ложных сторонах торов. Это приводит к притя-
жению торов друг к другу. Так как магнитное 
поле протона ортогонально с электрическим 
полем электрона, магнитное поле протона за-
меняет магнитное поле от электрона и состоя-
ние электрона стабилизируется. Т. е. выделен-
ная энергия в виде фотонов равна энергии ста-
билизации электрона. Система протон – элек-
трон называется водородом. Из экспериментов 
известно, что для разложения водорода на сво-
бодные протон и электрон достаточно энергии 
стабилизации электрона. Так как взаимодей-
ствие энергетическое, расстояние L, где маг-
нитное поле от протона заменяет магнитное 
поле электрона, находится при замкнутом со-
стоянии полей. 

𝐿𝐿 = 𝑟𝑟
𝛽𝛽2

2 = 0,265 ⋅ 10−8 см.  (38) 

На таком расстоянии электрон энергетиче-
ски взаимодействует с протоном. 

При сближении однонаправленных элек-
трических вихревых полей протона и элек-
трона плотность этих полей увеличивается по 
сравнению с плотностью на их противополож-
ных сторонах. Поэтому протон и электрон не 
сближаются до образования общего электриче-
ского вихревого поля. Т. е, электрических заря-
дов (плюс, минус) не существует. Притяжение 
или отталкивание частиц зависит от их взаим-
ного расположения в пространстве. Так, про-
тон не может принять действие от электрона 
большее способности электрона. Поэтому, 
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протону приписывается такой же электриче-
ский заряд. 

Если плотность энергии в приборе, где по-
явился фотон, меньше плотности энергии в фо-
тоне, сечение (1) полей фотона увеличивается. 
С увеличением сечения – не стабильной массы 
растет ее «сечение взаимодействия» с веще-
ством и проникающая способность через веще-
ство уменьшается. Если читатель проинтегри-
рует и проделает расчеты от значения кинети-
ческой энергии, равной 𝐾𝐾 = 0,0035𝐸𝐸0, то полу-
чит массу и энергию нестабильной частицы – 
бозона Хиггса. 

Если плотность энергии в приборе больше 
плотности энергии в фотоне, сечение – не ста-
бильная масса фотона уменьшается и, соответ-
ственно, уменьшается «сечение взаимодей-
ствия» с веществом, и проникающая способ-
ность через вещество увеличивается. Такой ха-
рактеристике соответствует Нейтрино. 

В системе нейтрона современными прибо-
рами (технологиями) определяются только 
энергии протона, электрона, кинетическая 
энергия электрона и полная энергия системы. 
Современными технологиями энергия стаби-
лизации (потенциальная) не определяется, т. е. 
является в системе «темной». 

Если звезда вращается вокруг центра галак-
тики, мы способны регистрировать только 
массу-энергию звезды, ее кинетическую энер-
гию вращения, массу-энергию центра галак-
тики и массу-энергию системы в целом. Коли-
чество энергии (потенциальной) стабилизации 
вращения приборами не регистрируется, но 
масса-энергия системы в целом определяется. 

«Темной» массой являются нестабилизиро-
ванные вихревые сечения, которые постоянно 
образуются во Вселенной и по причине своей 
нестабильности возвращаются в первоначаль-
ное состояние – однородное, изотропное поле. 

Установим прибор, способный производить 
нестабильные, одинаковые в момент произ-
водства по своим «темным» массам частицы, 
направленные с одинаковыми энергиями в 
противоположные стороны. Стенки, жестко 
связанные с прибором, установим так, чтобы с 
одной стороны прибора нестабильные массы 
успели подействовать своими импульсами на 
стенку, а массы, направленные в противопо-
ложную сторону, до противоположной стенки 
не долетели и возвратились в первоначальное 
состояние – однородное поле. В результате 
действия импульса от «темной» массы на 
первую стенку система (прибор – стенки) 

приобретет движение. Возникающее однород-
ное поле распространяется в пространстве си-
стемы по всем направлениям равномерно. По 
такой теории приобретает движение и система 
EmDriv, конусообразные стенки которой пред-
ставляются в роли прибора. 

«Холодный синтез» – выделение тепла про-
исходит при образовании стабильных систем 
из стабильных объектов; водород – из протона 
и электрона. Термоядерный синтез происходит 
при участии нейтронов. Так как нейтрон обра-
зуется при действии сторонней энергии на си-
стему протон-электрон, образовавшаяся си-
стема не стабильна в отсутствии сторонней 
энергии. При распаде этой системы на свобод-
ные протон и электрон энергия стороннего 
воздействия выделяется. Если этот процесс 
происходит в среде с другими нейтронами, то 
возможна цепная реакция. 

Теперь рассмотрим гравитационное взаи-
модействие в зависимости от скорости фото-
нов, что состоит в согласии с теориями Ле Сажа 
и Н. Фатио. 

Если гравитационное притяжение одной ча-
стицы к другой зависит от внешних причин, 
можно предположить, что константа 𝐺𝐺 в законе 
Ньютона зависит от параметров этих внешних 
причин. 

Пусть давление на поверхность объектов 
(масс) происходит от фотонов с импульсами 
𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑐𝑐. По общепринятой теории сила гравита-
ционного воздействия равна: 

𝐹𝐹 = 𝐺𝐺 𝑚𝑚1𝑚𝑚2
𝑅𝑅2

    (39) 
Если давление от импульсов на поверхность 

постоянное, то эта постоянная G = 6,67 ⋅
10−8(СГС) выделяется, и сила записывается в 
приведенном виде (39). 

Размерность постоянной по результатам 
экспериментов подбиралась к размерности 

силы, и имеет соотношение параметров: 𝐿𝐿𝜋𝜋
2

𝑀𝑀
. 

Скорость света в эту постоянную внесли от им-
пульсов, которые в экспериментах не реги-
стрировались, а регистрировались только 
массы наблюдаемых объектов. 

Размер 𝐿𝐿 пространства, из которого при-
были импульсы, будем рассматривать как сред-
нюю длину свободного пробега фотонов, при-
внесенных из наблюдаемой части Вселенной. 
Теперь с применением (1) 

𝐺𝐺 ≈ 𝜋𝜋2

2𝜋𝜋𝐿𝐿
= 6,67 ⋅ 10−8(СГС)   (40) 

Отсюда 𝐿𝐿 = 0,214574 ⋅ 1028см,  
𝑀𝑀 = 0,289 ⋅ 1056г и плотность массы D (2) 
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количества фотонов в границах длинны сво-
бодного пробега с применением (1) равна 

𝐷𝐷(2) = 6,98 ⋅ 10−28(СГС)   (41) 
На основании наших рассуждений можно 

сделать вывод, что существует только два вида 
взаимодействий между частицами: по их соб-
ственным энергиям и по их сечениям. Взаимо-
действие электромагнитное по собственным 
энергиям действительно является взаимным, 
так как собственная энергия одной частицы 
связана с собственной энергией другой ча-
стицы и обратно. (Вихревое поле одного объ-
екта образует торнадо с вихревым полем дру-
гого объекта). Взаимодействие гравитацион-
ное по эффективному сечению не взаимно, так 
как зависит от внешних причин, т. е. от сил дав-
ления на поверхности объектов. 

Энергия фотона не обладает свойствами 
волны, но проявление характеристик фотона 
для наблюдателя в экспериментах периодиче-
ское. Приборы современных технологий не ре-
гистрируют в одной точке наблюдения и в одно 
время обе характеристики фотона. Сл., прибор 
полную энергию и массу фотона не устанавли-
вает, и наблюдатель делает вывод о волновых 
свойствах фотона. 
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ктуальность и новизна исследования. В 
современном мире биохимия является 
ключевой наукой, изучающей биохими-

ческие процессы, происходящие в живых орга-
низмах. Одним из наиболее важных аспектов 
изучения данных процессов является генети-
ческий код, определяющий основные характе-
ристики клеток и их функции. 

Генетический код и биохимические про-
цессы входят в основу жизнедеятельности кле-
ток, определяя их характеристики и функции. 
Изучение роли генетического кода и биохими-
ческих процессов в формировании характери-
стик клетки является актуальной проблемой в 
современной биохимии. 

Исследование имеет высокую актуальность, 
так как понимание роли генетического кода и 
биохимических процессов в формировании ха-
рактеристик клетки является важной задачей в 

современной биохимии. На основе результатов 
исследования можно разрабатывать новые ме-
тоды и подходы для манипулирования клеточ-
ными характеристиками и, таким образом, 
влиять на различные биологические процессы. 

Исследование о роли генетического кода и 
биохимических процессов в формировании ха-
рактеристик клетки вносит значительный 
вклад в развитие биохимической науки. Пони-
мание механизмов, которые определяют ха-
рактеристики клетки, позволяет лучше понять 
физиологические процессы, заболевания и раз-
вивать новые подходы к лечению различных 
патологий. Это имеет большое значение не 
только для науки, но и для медицины и фарма-
кологии, где разработка новых лекарств и тех-
нологий основана на понимании биохимиче-
ских процессов клетки. 

А 
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Цель данной научной статьи – исследовать 
и обобщить существующие знания о роли гене-
тического кода и биохимических процессов в 
формировании основных характеристик 
клетки, таких как ее структура, функция, спо-
собность к размножению и выживанию. 

В последние десятилетия было проведено 
множество исследований, посвященных изуче-
нию роли генетического кода и биохимических 
процессов в клетке. Многие из них подтвер-
ждают, что генетический код определяет по-
следовательность аминокислот в белке, что в 
свою очередь влияет на его функции и свой-
ства. Кроме того, выяснено, что биохимические 
процессы, такие как метаболические пути и ре-
гуляция генной экспрессии, тесно связаны с ге-
нетическим кодом и взаимодействуют с ним, 
определяя поведение клетки. 

Для изучения роли генетического кода и 
биохимических процессов в формировании ха-
рактеристик клетки был проведен ряд экспери-
ментов и исследований. В одном из экспери-
ментов был проведен анализ последовательно-
сти генома различных клеток и определены ос-
новные компоненты генетического кода, кото-
рые влияют на формирование характеристик 
клетки. Также было изучено взаимодействие 
метаболических путей и регуляции генной экс-
прессии с генетическим кодом и определена их 
роль в формировании клеточных характери-
стик. 

Исследование позволило выявить важность 
генетического кода и биохимических процес-
сов в формировании характеристик клетки и их 
взаимодействие. Результаты исследования 
подтверждают, что генетический код опреде-
ляет последовательность аминокислот в бел-
ках, что влияет на их функции и свойства. Био-
химические процессы, в свою очередь, контро-
лируют метаболические пути и регуляцию ген-
ной экспрессии, что также имеет важное значе-
ние для формирования клеточных характери-
стик. 

Изучение генетического кода и биохимиче-
ских процессов в клетках было начато еще в се-
редине XX века и с того времени наука значи-
тельно продвинулась в этой области. Однако, 
несмотря на значительные достижения, оста-
ются некоторые неразрешенные вопросы и не-
известные механизмы, которые требуют даль-
нейшего исследования. Более того, с появле-
нием новых методов и экспериментальных 
подходов, возникают новые возможности для 

изучения роли генетического кода и биохими-
ческих процессов в клетках. 

Роль генетического кода и биохимических 
процессов в клетках уже была исследована во 
многих исследованиях и научных статьях. 
Например, исследования показали, что генети-
ческий код, закодированный в ДНК, опреде-
ляет последовательность аминокислот в бел-
ках, что, в свою очередь, влияет на их структуру 
и функции. Также было выяснено, что биохи-
мические процессы, такие как синтез белков и 
метаболические реакции, оказывают влияние 
на общую активность клетки, ее способность к 
адаптации к изменяющимся условиям окружа-
ющей среды. 

Однако, не все аспекты связи между генети-
ческим кодом, биохимическими процессами и 
характеристиками клетки полностью выяс-
нены. Многие исследования сосредоточены на 
изучении отдельных аспектов роли генетиче-
ского кода и биохимических процессов, и необ-
ходимо провести синтез информации и обоб-
щить результаты, чтобы получить более полное 
представление об этой проблеме. 

Одной из актуальных проблем современной 
науки – является проблема происхождения 
жизни и формирования генетического кода. 

Обосновав происхождение Вселенной, 
можно говорить о происхождении жизни и 
формировании генетического кода, т. к. эти по-
нятия связаны между собой. Таким образом, 
ключ к разгадке феномена жизни и генетиче-
ского кода следует искать в развитии Вселен-
ной. 

Большинство ученых придерживаются тео-
рии «Большого взрыва», согласно которой вся 
материя Вселенной была сосредоточена в од-
ной точке «сингулярности» и разогрета до 
очень высокой температуры. Затем произошел 
Большой взрыв. Последствия Большого взрыва 
привели к постепенному формированию ато-
мов вещества, из них появились галактики, 
звёзды, планеты, и затем зародилась жизнь на 
Земле. В результате Большого Взрыва состо-
ялся переход определенной информационной 
области в материальный мир. 

Есть несколько проблем, с которыми стал-
кивается эта теория. Одной из них является по-
нятие точка «сингулярности». Сингулярность – 
это всё мироздание в крошечной точке. Это по-
нятие объединяет не только всё вещество Все-
ленной, но и жизнь, поэтому серьезно отно-
ситься к появлению Вселенной и жизни из 
единственной точки пространства весьма 
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затруднительно. Такое состояние не может 
быть описано математически, для нее объекты 
исследований должны быть достаточно мате-
риальны. Сингулярность не только не матери-
альна, но она пока и не доказана. 

Вопрос о происхождении жизни сводится к 
тому, как и в каких условиях возникла столь 
универсальная система биохимических пре-
вращений. Каждая форма жизни состоит из 
дискретных структур молекул (клеток), кото-
рые отделены от внешней среды молекуляр-
ными барьерами. 

Когда говорят о происхождении жизни во 
Вселенной, подразумевают её происхождение 
и на Земле, так как вопрос о происхождении 
жизни рассматривается относительно земных 
форм живой материи. 

Простое зерно содержит всю необходимую 
генетическую информацию: код для полного 
развития растения во взрослый организм и 
программы репликации, замены и обобщения. 
Но как появилось такое зерно – остается загад-
кой. 

До сих пор ученым не удается создать искус-
ственным путем клетку, содержащую генети-
ческий код. В настоящее время нет однознач-
ного механизма формирования генетического 
кода. 

Попытки смоделировать естественный от-
бор показали, что уровень минимизации оши-
бок, достигаемый стандартным (канониче-
ским) генетическим кодом остаётся не решен-
ным. 

Одна из гипотез происхождения живого, 
называемая абиогенезом, представляет собой 
самопроизвольное возникновение живого из 
неживого в течение незначительного времени. 
В «первичном бульоне» абиогенно синтезиро-
ван хаос разных молекул. Высокотемператур-
ный «бульон» при высоком давлении насыщен 
серой и её соединениями. Содержание в нем 
кислорода ничтожно. Эти молекулы могли ис-
пользовать поверхность грунта как «среду» 
обитания. Предполагается, например, что со-
единения кремния в составе глин могли выпол-
нять форму «матриц», участвующих в образо-
вании РНК. 

Однако, для Природы не существует случай-
ностей, все текущие проявления реальности 
для неё закономерны. Природа имеет дело с са-
мим явлением, а не с моделью, она располагает 
достоверными знаниями о её нынешнем состо-
янии. Порядок (генетическая информация) не 

может стихийно возникнуть из беспорядка слу-
чайных процессов [8]. 

Становится все более очевидным, что воз-
никновение жизни представляет собой неиз-
бежный процесс закономерного развития ма-
терии. Однако, вследствие необратимости 
этого процесса, мы не можем его наблюдать. 
Его невозможно и воспроизвести в том виде в 
каком он осуществлялся, так как этот процесс 
длился миллиарды лет. 

Генетический код и биохимические про-
цессы играют важную роль в формировании ха-
рактеристик клетки. Генетический код пред-
ставлен в ДНК и РНК молекулах, которые со-
держат информацию о том, как синтезировать 
все белки и другие молекулы, необходимые для 
функционирования клетки. 

Кодирование генетической информации 
начинается с процесса транскрипции, при ко-
тором информация из ДНК копируется в моле-
кулу мРНК. Эта мРНК затем переносится в ци-
топлазму, где происходит трансляция - про-
цесс синтеза белков на основе информации, за-
кодированной в мРНК. Белки выполняют ши-
рокий спектр функций в клетке, включая струк-
турную поддержку, каталитическую актив-
ность, транспорт веществ и регуляцию генной 
экспрессии. 

Биохимические процессы осуществляются с 
участием различных органических и неоргани-
ческих молекул. Клетки используют эти моле-
кулы для синтеза новых молекул, обмена энер-
гией и поддержания гомеостаза. Например, 
глюкоза – основной источник энергии для 
клетки - проходит процесс гликолиза, который 
приводит к образованию АТФ, основного энер-
гетического носителя в клетке. 

Кроме того, биохимические процессы также 
играют роль в регуляции генной экспрессии. 
Различные сигнальные молекулы и факторы 
связываются с ДНК и регулируют активность 
генов, определяя, какие белки синтезируются в 
клетке. Этот процесс позволяет клетке адапти-
роваться к различным условиям окружающей 
среды и поддерживать свою специализацию. 

В России проводились исследования, 
направленные на изучение роли генетического 
кода в формировании характеристик клетки. 
Например, ученые из Института молекулярной 
биологии провели эксперименты, в ходе кото-
рых они модифицировали генетический код 
клетки, а затем изучали изменения в ее функ-
циях и свойствах. Они обнаружили, что изме-
нение генетического кода может привести к 
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изменению структуры белка и его функцио-
нальной активности. 

Другие исследования, проведенные в Рос-
сии, были направлены на изучение биохимиче-
ских процессов, происходящих в клетке. 
Например, ученые из Биохимического инсти-
тута изучали механизмы синтеза белков и их 
влияние на активность клетки. Они обнару-
жили, что изменение процессов синтеза белков 
может привести к изменению общей активно-
сти клетки и ее способности адаптироваться к 
изменяющимся условиям окружающей среды. 

Исследования, связанные с геномикой и 
протеомикой клеток, позволяют раскрыть ме-
ханизмы контроля генного выражения и регу-
ляции биохимических процессов в клетках. 
Например, Институт биоинформатики им. М. 
М. Гельфанда Российской академии наук 
(ИБМА РАН) проводит исследования по ана-
лизу геномов различных организмов, выявле-
нию генов, ответственных за определенные ха-
рактеристики клетки. 

Исследования, связанные с механизмами 
регуляции генов и рекомбинацией клеточного 
материала, проводятся во многих научных ин-
ститутах России, включая Институт биологии 
генома Российской академии наук (ИБГ РАН). 
Эти исследования помогают понять, как гене-
тический код влияет на формирование харак-
теристик клетки. 

Исследования в области генетики и биохи-
мии раковых клеток помогают понять меха-
низмы развития раковых заболеваний. Напри-
мер, Российская онкологическая научно-прак-
тическая конференция «Геном 2019» в своей 
программе включает исследования, посвящен-
ные изучению геномики раковых клеток и по-
иску новых прогностических и диагностиче-
ских маркеров. 

Исследования в области метаболизма и био-
химии клеток позволяют понять механизмы, 
лежащие в основе основных процессов жизне-
деятельности. Например, Федеральный иссле-
довательский центр Биотехнология Россий-
ской академии наук (ФИЦ БП АН РФ) проводит 
исследования, связанные с метаболическими 
путями клеток и механизмами энергетиче-
ского обмена. 

Важным результатом российских исследо-
ваний является обнаружение связи между гене-
тическим кодом, биохимическими процессами 
и характеристиками клетки. Ученые обнару-
жили, что генетический код, закодированный в 
ДНК, влияет на структуру и функции белков, а 

биохимические процессы, такие как синтез 
белков и метаболические реакции, определяют 
общую активность клетки. 

Несмотря на проделанную работу в России и 
достигнутые результаты, остается много не-
разрешенных вопросов и неизвестных меха-
низмов, которые требуют дальнейшего иссле-
дования. Новые методы и экспериментальные 
подходы могут привести к новым открытиям в 
изучении роли генетического кода и биохими-
ческих процессов в формировании характери-
стик клетки. 

В заключение, работы, проведенные в Рос-
сии, внесли новизну в исследование роли гене-
тического кода и биохимических процессов в 
формировании характеристик клетки. Они 
позволили ученым получить более полное 
представление о связи между генетическим ко-
дом, биохимическими процессами и характе-
ристиками клетки. Дальнейшие исследования 
и развитие новых методов и подходов будут 
способствовать решению неразрешенных во-
просов и открытию новых механизмов, что в 
конечном итоге приведет к совершенствова-
нию биохимической науки и нашему более глу-
бокому пониманию живых организмов. 
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Abstract. This article explores an important problem of biochemistry - the role of the genetic code and biochem-
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрен способ уменьшения нежелательных временных за-
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что повысит эффективность принятия решений на производстве. Система прослеживаемости является 
комплексом программных и аппаратных решений регистрации, маркировки и считывания информации. 
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Введение 
Большие производства заинтересованы в 

рациональном использовании рабочего вре-
мени. В рамках производства технически слож-
ной продукции часто возникает необходимость 
поиска конкретной детали из определенного 
комплекта изделия – в связи с уточнением гео-
метрической увязки, создания технологии ис-
правления локальных изъянов детали или для 
решения других инженерных вопросов. 

В работе будет рассмотрен способ быстрого 
нахождения определенной детали конечного 
изделия на промышленном машиностроитель-
ном предприятии. 

На предприятии возможны конструкцион-
ные изменения в зависимости от серийного 

номера изделия, вводимые в ходе технологиче-
ского процесса по различным причинам, это 
усугубляет проблему нахождения элементов 
конечного продукта и поиск требует большого 
количества временных затрат. 

Возможность отследить детали и происхо-
дящие с ними процессы позволяет произво-
дить мониторинг. Качество напрямую зависит 
от успешной реализации мониторинга процес-
сов менеджмента, реализующего прямую и об-
ратную связь. Мониторинг является как мето-
дом, так и средством управления, он обеспечи-
вает динамическое отслеживание хода процес-
сов менеджмента качества по установленным 
показателям и их взаимодействие в цепочке 
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процессов промышленного предприятия  
[1, с. 107]. 

Цель исследования 
Крупное предприятие делится на несколько 

производств, каждое из которых состоит из 

множества цехов, разбитых на участки. В связи 
с этим, возникают сложности с поиском опре-
деленных элементов конечного изделия  
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Состав производств 

 
Для нахождения цеха пребывания элемента 

необходимо совершить следующий набор дей-
ствий: 

• позвонить начальнику отдела, веду-
щего сборку с участием этого элемента; 

• узнать, кто является ведущим специа-
листом детали; 

• связаться с конкретным конструкто-
ром; 

• запросить маршрутный паспорт де-
тали; 

• маршрутные паспорта в бумажном виде 
и частично продублированные в базе в зависи-
мости от изделия. 

Поиск бумажного вида маршрутного пас-
порта сопряжен с трудностями нахождения и 
существенными временными затратами. 

Поиск электронного вида информации о 
нахождении детали требует наличие на рабо-
чем месте ведущего специалиста, за которым 
закреплены права на просмотр данных об эле-
менте. Могут возникнуть трудности с доступом 
к информации из-за отсутствия специалиста 
по разным причинам. 

Система поиска детали имеет несколько не-
достатков: 

• нет единой системы ведения; 
• присутствуют бумажные носители; 

• человеческий фактор, заключающийся 
в возможных потерях документов, так и отсут-
ствия специалиста; 

• в негативном стечении обстоятельств 
процесс нахождения деталей может занять 
продолжительное время. 

Нахождение местоположения детали свя-
зано с сопоставлением маршрутного паспорта 
детали и цехами производства. Необходимое 
решение должно автоматически отображать 
детали на определенном процессе производ-
ства и составлять необходимую документацию 
о начале работ, завершении и перехода на сле-
дующий этап производства конкретной де-
тали. 

Для выявленных задач подходит система 
прослеживания производства. 

Предметом исследования работы является 
система прослеживаемости. 

Изучив зарубежный опыт Тайваня на науч-
ном ресурсе Research gate видны следующие 
проблемы производств, связанных с отсут-
ствием системы прослеживания: 

1. При обнаружении проблемы с продук-
том обычно требуется значительное время, 
чтобы узнать идентификатор партии сырья или 
компонентов, вызвавших проблему. 

2. После того, как идентификатор дефект-
ного сырья или компонента обнаружен, 
обычно трудно найти готовую продукцию или 
полуфабрикаты, в которых прямо или косвенно 
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присутствовали дефекты. Вот почему отзыв 
продукции обычно охватывает гораздо более 
широкий диапазон, чем это необходимо. 

3. Сложнее найти готовую продукцию или 
полуфабрикаты, имеющие потенциальные 
проблемы, чтобы их можно было предотвра-
тить заранее [2, с. 1]. 

Сложность системы прослеживаемости мо-
жет различаться в соответствии с особенно-
стями продукта и поставленными к выполне-
нию целями. Внедрение организацией системы 
прослеживаемости зависит от технических 
возможностей и ограничений, присущих орга-
низации и продуктам (т. е. характер сырья, раз-
мер партии продуктов, процедуры сбора и 
транспортировки, способы обработки и упа-
ковки), а также соотношения затраты – выгоды 
от применения подобной системы [3, с. 41]. 

Метод прослеживаемости и его преиму-
щества 

Прослеживаемость – способность просле-
дить предысторию, использование или место-
нахождение объекта с помощью идентифика-
ции, которая регистрируется. 

Прослеживаемость показывает множество 
важной информации: 

• на основании каких начальных данных 
были выпущены изделия; 

• прохождение изделием заданного 
маршрута производства и выполнение опреде-
ленной последовательности операций при его 
сборке; 

• в рамках какого комплекта были выпу-
щены детали; 

• местонахождения конкретной детали 
на предприятии; 

• какие детали участвуют в сборках; 
• применение компонентов с заданным 

каталожным номером, номиналом, из опреде-
ленной партии, заказа или с иными индивиду-
альными свойствами; 

• правильная комплектация рабочих 
мест сырьем, компонентами и расходными ма-
териалами, в том числе и корректность за-
грузки питателей для автоматов-установщи-
ков; 

• прохождение изделием заданного 
маршрута производства и выполнение опреде-
ленной последовательности операций при его 
сборке. 

Автоматизирует маркировку и обеспечи-
вает прослеживаемость продукции на каждом 
этапе производственного процесса. 

Коды маркировки генерирует и выдает 
участникам оборота маркированной продук-
ции государственная информационная си-
стема мониторинга за оборотом 

маркированных товаров (ГИС МТ) «Честный 
ЗНАК». Эти коды несут всю информацию о со-
ответствующей продукции. Изготовитель или 
импортер, получив их, наносит на товары [4, с. 
371]. 

Состав системы прослеживания. Программа 
состоит из двух основных блоков: 

1. Блок управления производством; 
2. Интеграционный блок. 
Блок управления производством отвечает за 

управление операциями в рамках производ-
ственных процессов выпуска продукции. 

Интеграционный блок обеспечивает обмен 
данными по заказу кодов маркировки, от-
правке отчетов и прочим запросам. Сервис мо-
жет работать от лица нескольких юридических 
лиц. 

Программное обеспечение интегрируется с 
оборудованием: принтерами этикеток, аппли-
каторами, сканерами штрих кодов. 

Все технологические материалы и комплек-
тующие должны соответствовать определен-
ным требованиям по сроку годности и усло-
виям хранения. Существуют стандарты JEDEC, 
описывающие правила обращения с электрон-
ными компонентами, которые нужно безогово-
рочно соблюдать [5, с. 74]. 

Программные решения: 
• автоматизация маркировки и просле-

живаемости; 
• межсистемный шлюз; 
• автоматизация инвентаризации; 
• подбор товаров с помощью дополнен-

ной реальности; 
• безбумажный подбор; 
• подбор товаров с помощью голосовых 

технологий; 
• отслеживание перемещений продук-

ции; 
• компьютерная поддержка систем орга-

низации производства; 
• универсальная программа для отслежи-

вания. 
Работа прослеживаемости на предприя-

тии 
Система прослеживаемости должна обла-

дать определенными свойствами и функци-
ями. К ним можно отнести: получение произ-
водственных заказов на выпуск продукции, от-
четы об операциях, связанных с кодами марки-
ровки (нанесение, время, агрегация и т. д.), об-
мен данными с государственной информаци-
онной системой мониторинга товаров на тех 
производственных этапах, где это необходимо, 
а также подключение к станции управления за-
казами для автоматизации процессов. Эти про-
цессы непосредственно связаны с кодами 
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маркировки. Следовательно, несут такие функ-
ции как: заказ кодов маркировки; ввод в обо-
рот, проверка, возврат кодов маркировки; от-
четы об использовании кодов маркировки: 
нанесение, ввод в оборот, агрегация, вывод из 
оборота (отбраковка). Сюда можно еще доба-
вить функции организации нанесения кодов 
маркировки на единицы упаковки продукции, 
групповые и транспортные упаковки, управле-
ние процессом печати этикеток с использова-
нием заранее сформированных шаблонов с аг-
регационными кодами, валидация этикеток со 
средствами идентификации после марки-
ровки, агрегация и разагрегация кодов марки-
ровки в процессе исполнения производствен-
ных заданий, по запросу ERP, в ходе ручных 
операций со сканером. Данные функции в свою 
очередь позволяют более четко управлять суб-
поставщиками, контролировать партии, сле-
дить за внутренними процессами, управлять 
несоответствиями и т. д. 

К основным вопросам разработки системы 
относятся следующие аспекты: 

• определение типа маркировки; 
• способ нанесение на деталь и считыва-

ния; 
• анализ возможных процессов произ-

водства, при которых возможна утеря марки-
ровки и организация временной, повторной 
маркировки; 

• нахождение оптимального способа со-
поставления реальной детали и ее цифрового 
обозначения; 

• создание программного обеспечения 
отображения местоположения детали и другой 
информации. 

Маркировка компонентов изделий на 
предприятии 

Прослеживаемость нельзя реализовать, не 
имея возможности различать элементы. В этой 
Концепции термин «маркировка» определя-
ется как комплекс мероприятий по идентифи-
кации единицы товара либо совокупности еди-
ниц товара с помощью нанесения средства 
идентификации или контрольного (идентифи-
кационного) знака, содержащего средство 
идентификации, в целях обеспечения просле-
живаемости товаров при их движении по това-
ропроводящей сети [6, с. 28]. 

Каждый объект помечается индивидуаль-
ным уникальным цифровым кодом – серий-
ным номером или идентификатором. Для этого 
чаще всего применяется маркировка или эти-
кетирование штрих кодом – линейным (1D) 
или двумерным (2D). Последний применяется 
для кодирования больших объемов данных, а 
также, если в корпусе на печатной плате или 
иных элементах изделия недостаточно места 
для размещения линейного кода (рис. 2). 

Для маркировки поверхности металлоизде-
лий такие способы не всегда приемлемы, ввиду 
низкой адгезии, нестойкости печатного слоя 
или несанкционной возможности замены но-
сителя. В машиностроении наибольшее рас-
пространение получили интрузивные методы 
маркирования, в частности гравирование, иг-
лоударная технология, лазерная и электрохи-
мическая маркировка. 

 
Рис. 2. Примеры способов идентификации: штрих код 1D-Code 128 (а);  

штрих-код 2D-DataMatrix (б); RFID-чип (в) 
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Важно знать, что для каждого типа штрих 
кода существуют общепринятые стандарты ко-
дировки. Штрих коды могут быть нанесены при 
приеме сырья или в процессе производства 

автоматическим маркировщиком, так же могут 
использоваться уже имеющиеся маркировки, 
например, нанесенные на компоненты их про-
изводителем (рис. 3). 

 
Рис. 3. Лазерный маркировщик 

 

Иногда производители идентифицируют 
изделия RFID-метками (рис. 2), то есть инте-
гральными микросхемами с уникальным иден-
тификатором, который считывается по радио-
каналу на некотором расстоянии. RFID-метки 
дают возможность получать серийный номер 
изделия, если плата прибора недоступна, 
например, установлена в корпус или залита 
герметиком. С помощью персональных карт с 
RFID-метками можно идентифицировать и со-
трудников предприятия, участвующих в произ-
водственном процессе. 

Результаты исследования 
Главная цель исследования предложить 

производству систему прослеживаемости с вы-
соким потенциалом. 

Для системы прослеживаемости необхо-
димы два основных блока: 

1. Блок управления производством; 
2. Интеграционный блок. 
В рамках исследования уменьшим задачи 

блока управления производства до программы 
отслеживания деталей по применяемости к 
определённым конечным изделиям. 

Интегральный блок будет представлен ла-
зерными маркировщиками и сканерами 
штрих-кодов. 

Разберем действия системы прослеживае-
мости на примерном плане производства ма-
шиностроительного предприятия. 

На приведенной схеме мы видим большие 
производства завода (рис. 4), но в каждом из 
них может быть множество цехов, разбросан-
ных по большой территории. 

 
Рис. 4. Состав производств 
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На этапе металлургического производства 
имеем дело с сырьем, в данной ситуации смысл 
маркировки выражен в необходимости веде-
ния учета количества и предотвращения 
кражи, чем для понимания места нахождения. 

В полной мере система начинает себя пока-
зывать после начала изготовления детали. 

На этапе заготовочно-штамповочного про-
изводства возникает сложность размещении 
маркера на деталях из-за ограниченного коли-
чества ровных мест и требований к гладкости 
материала. На большинстве деталей эту про-
блему можно устранить на стадии ее 3D моде-
лирования или временными способами марки-
рования. 

На этапе металлообрабатывающего произ-
водства стоит проанализировать есть ли про-
цессы, которые могут испортить или полно-
стью снять маркировку. В перечень процессов, 
при которых возможно повреждение марки-
ровки входят: шлифовка, покрытие защитным 
лакокрасочными материалами, термообра-
ботка. Рекомендуется повторное нанесение 
маркировки. 

На этапе механосборочного производства 
возможно отслеживание в рамках сборки из не-
скольких элементов конструкции, что очень 
удобно для технологического и инженерного 
анализа. 

На этапе испытаний можно проследить за-
кономерности от изменений конструкций, спо-
собов обработки при их наличии и сделать не-
обходимые выводы для дальнейшего повыше-
ния качества продукта. 

Отслеживание детали происходит по цехам 
предприятия за счет сканирование меток при 
переходе на следующий этап производства. 

Информационная часть для пользователя – 
это программа для PC и мобильных устройств. 
Разрабатываемое приложение предполагает 
поиск по номеру детали, номеру конечного из-
делия, показывает информацию о местонахож-
дении детали и о предназначенных процессах. 

Заключение 
Разработанная система прослеживаемости 

позволит предприятию избегать нежелатель-
ных потерь времени на производстве, упростит 
производство документации и доступ к различ-
ной информации об изготовляемой продукции 
на разных этапах ее производства. 

Информационная система должна обладать 
такими свойствами как: наличие минималь-
ного количества оборудования, гибкость при 
приспособлении для предприятия, должна 
быть простой в использовании для сотрудни-
ков, а также обладать компактностью оборудо-
вания. 

Прослеживаемость предоставляет следую-
щие преимущества предприятию: 

1. Появляется возможность управлять 
партиями деталей, что позволяет гибко плани-
ровать и своевременно обеспечивать потреби-
теля продукцией при сокращении запасов. В 
случае обнаружения брака блокируется и по-
вторно проверяется конкретная партия, а не 
весь объем деталей, находящийся в производ-
ственном потоке. 

2. Появляется возможность управления 
процессами, поскольку система идентифика-
ции и прослеживаемости позволяет в случае 
необходимости, например выявления какого-
либо дефекта, быстро определить исполнителя, 
операцию, оборудование, материал и т. д., а 
также выяснить, какая причина повлияла на 
появление этого отклонения. Таким образом, 
создается возможность быстрого вмешатель-
ства в ход процесса. Это позволяет улучшить 
качество при снижении затрат, при этом повы-
сить удовлетворенность потребителя своевре-
менностью обеспечения. 

3. Усиливается защита от хищений. В со-
ответствующих журналах и сопроводительных 
документах кроме номера цеха, даты, номера 
бригады, операций, названия деталей и т. д. 
указывается еще и число изделий. Если часть из 
них пропадает, это выявится сразу же на следу-
ющей операции. Если пропадет партия или 
часть партии, находящейся в одном тарном ме-
сте, то по записям в журналах и финальному 
контролю партий будет выяснено, где и в каком 
объеме произошли потери. Это сужает круг по-
иска и делает адресным применение корректи-
рующих мер. 

4. Идентификация продукции и проведе-
ние работ по информатизации потребителей 
помогают вести работы по борьбе с контра-
фактной продукцией, т. е. снижать вероятность 
подделок и возникающих, в связи с этим лож-
ных гарантийных требований [7, с. 6]. 

Свойства информационной системы пред-
полагают доступную цену для производства и 
высокую рентабельность программного про-
дукта в средних и крупных технических произ-
водствах. 
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Аннотация. В статье рассмотрен метод Sweep (метод заметания) для генерации гексаэдрических се-
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 инженерном проектировании широко 
применяются различные математиче-
ские пакеты и программные инстру-

менты, позволяющие оценить качество кон-
струкций на каждом этапе разработки. Такие 
инструменты позволяют анализировать дина-
мику поведения проектируемого объекта и его 
кинематику, определять распределение темпе-
ратур и напряжений в механических составля-
ющих. Эти задачи решаются с помощью 
средств анализа методом конечных элементов, 
в ходе которого происходит аппроксимация 
исследуемой области и деление ее на ячейки 
сетки для нахождения неизвестных величин [1, 
с. 65]. 

Целями данного исследования были изуче-
ние и описание алгоритма метода Sweep гене-
рации гексаэдрических сеток для трехмерных 
B-rep моделей, а также реализация изученного 
метода на языке программирования C++. 

Сетка конечных элементов – это разбиение 
заданной области на подобласти, которые 
называются элементами, так, чтобы каждая 
точка области находилась в одном из элемен-
тов. Вся область должна быть покрыта элемен-
тами без перекрытия, также должны выпол-
няться условия совместимости между конеч-
ными элементами на границе. 

На подобные сетки наложены такие ограни-
чения, как отсутствие слишком больших углов 
(близких к 180 о), отсутствие слишком малых уг-
лов и ограничение размера конечных элемен-
тов (если по всей сетке используются элементы 
одинакового размера, необходимо выбрать до-
статочно малый размер, чтобы гарантировать 
достаточную точность в наиболее требователь-
ной части области и при этом не повлечь за со-
бой чрезмерно большие вычислительные тре-
бования). 

Метод Sweep (метод заметания) – метод по-
строения сеток конечных элементов, который 
позволяет строить расчетную сетку на основе 
призматических элементов с помощью опера-
ции протягивания элементов одного слоя 
вдоль некоторой оси. Данный метод может 
быть использован только для определенного 
класса геометрических моделей, полученных 
как тела вращения/протягивания. 

Для построения сетки методом протягива-
ния сеточных элементов геометрическая мо-
дель должна содержать поверхность-источник, 
элементы которой будут протягиваться вдоль 
некоторой оси в направлении поверхности-
приемника. Данные поверхности изображены 
на рисунке 1. 

В 
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Рис. 1. Генерация гексаэдрической сетки методом Sweep 

 
В результате работы метода получается 

структурированная или полуструктурирован-
ная сетка, состоящая из призм или гексаэдров. 

Алгоритм методы Sweep в случае 1-to-1 за-
метания можно представить следующим обра-
зом: 

1. Нахождение поверхности-источника и 
приемника, нахождение оси протягивания; 

2. Создание четырехугольной сетки на по-
верхности-источнике (о методах создания та-
ких сеток будет сказано далее); 

3. Вычисление шага протягивания, то есть 
сдвига вдоль оси протягивания. В простейшем 
случае задается равномерное продвижение 
вдоль оси, но при наличии сильных изгибов 
лучше будет уменьшить шаг вблизи этих 

изгибов, чтобы повысить плотность гексаэд-
ров, что, в свою очередь, приведет к более точ-
ной аппроксимации; 

4. Размещение узлов на внешней поверх-
ности тела; 

5. Размещение внутренних узлов путем 
протягивания до сетки, расположенной на по-
верхности-источнике через тело с помощью 
аффинных преобразований: поворота, сдвига 
(данные операции рассмотрены далее в под-
разделе 1.8); 

6. Соединений внутренних узлов друг с 
другом и с сетками на поверхностях, выделе-
ние гексаэдрических элементов. 

Промежуточные шаги можно увидеть на ри-
сунке 2. 

 
Рис. 2. Промежуточные шаги метода Sweep 

 
Для генерации плоской сетки на поверхно-

сти-источнике можно воспользоваться мето-
дом трансфинитного отображения, либо мето-
дом Sweep для плоских фигур. Данные методы 
подробны описаны в [2, с. 81-83]. 

Для генерации внутренних узлов сетки 
необходимо переносить сетку, сгенерирован-
ную на поверхности-источнике, с помощью аф-
финных преобразований переноса на вектор и 
поворота. Более строго: 

𝑐𝑐𝜋𝜋,𝑖𝑖�𝑥𝑥𝜋𝜋,𝑖𝑖,𝑦𝑦𝜋𝜋,𝑖𝑖, 𝑧𝑧𝜋𝜋,𝑖𝑖 , 1� = 
𝑇𝑇𝑖𝑖 ⋅ 𝑐𝑐𝜋𝜋,𝑖𝑖−1�𝑥𝑥𝜋𝜋,𝑖𝑖−1,𝑦𝑦𝜋𝜋,𝑖𝑖−1, 𝑧𝑧𝜋𝜋,𝑖𝑖−1, 1�, 𝑎𝑎 = 1. .𝑁𝑁,   (1) 

где 𝑐𝑐𝜋𝜋,𝑖𝑖 – набор внутренних узлов (первый ин-
декс отвечает за номер точки в слое, второй ин-
декс – за номер слоя); 

𝑇𝑇𝑖𝑖  – матрица 4х4, композиция перемещения 
и поворота для заданной точки; 

N – заданное количество слоев. 
Вид и способ составления матрицы преобра-

зования описаны в [5, с. 18-23]. 
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У метода Sweep для генерации гексаэдриче-
ских сеток для трёхмерных B-rep моделей есть 
ряд основных преимущества, которые прояв-
ляются вне зависимости от поставленной за-
дачи: 

1. При его использовании получается ма-
лое, но достаточное для точной аппроксима-
ции количество элементов сетки [3, с. 118]; 

2. Метод применим для любой 2.5D обла-
сти (протянутой области); 

3. При его использовании получаются 
элементы хорошего качества; 

4. При применении адаптивного, а не рав-
номерного шага вдоль оси протягивания, ме-
тод обеспечивает точную аппроксимацию в 
тонких геометриях; 

5. Он эффективен по времени и памяти 
при генерации. 

К недостаткам метода Sweep можно отне-
сти: 

1. Относительно небольшой класс обла-
стей, к которым применим метод (большое ко-
личество ограничений: топологическая экви-
валентность сечений вдоль оси протягивания, 
прямая или приводимая к ней ось, отсутствие 
полостей внутри области и т. д.); 

2. Существенное увеличение время ра-
боты алгоритма для случая N-to-M протягива-
ния из-за применения алгоритмов структурной 
декомпозиции; 

3. Малая точность аппроксимации в ме-
стах сильных изгибов (в классическом вари-
анте алгоритма с равномерным шагом)  
[4, с. 84]. 

В ходе выполнения работы был реализован 
данный метод на языке C++ с использованием 
библиотеки Rhino 3D. На рисунках 3–5 можно 
увидеть результат работы программы на раз-
личных телах. Визуализация сетки выполнена в 
программном комплексе Ansys. 

 
Рис. 3. Пример работы алгоритма 

 

 
Рис. 4. Пример работы алгоритма 
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Рис. 5. Пример работы алгоритма 

 
В результате проделанной работы был изу-

чен метод Sweep (заметания) для генерации 
гексаэдрических сеток в трехмерном простран-
стве, изучены преимущества и недостатки ме-
тода, а также метод был реализован на языке 
программирования C++. 
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а данный момент наблюдается ориен-
тированность на автоматизацию раз-
личных технологических операций, в 

том числе в энергетике. Автоматизация неко-
торых технологических процессов (монито-
ринг и диагностика подстанций) обладает 
определённым рядом достоинств: сокращение 
затрат на периодические выезды для проведе-
ния диагностики; своевременное выявление 
дефектов и ненормальных режимов работы 
подстанции. 

Именно поэтому энергоснабжающие пред-
приятия стремятся внедрять систему Smart 
Grid – «Умная сеть». Сейчас приобретает акту-
альность использование нейросетей для прове-
дения диагностики электрооборудования. 

Интеллектуальной основой цифровых под-
станций являются расчетные модели, обеспе-
чивающие предиктивный анализ состояния 
энергосети и ее отдельных объектов. Используя 
концепцию цифровых подстанций, можно: 
осуществлять контроль перетоков мощностей с 
последующим определением уровня напряже-
ния в точках сети, контроль токовой нагрузки 
оборудования – длительность и факт пере-
грузки, локализация места повреждения в 
электрической сети (ЭС), эффективное исполь-
зование оборудования и адаптивное распреде-
ление нагрузки на узлы сети [1, с. 133-144]. 

Применение нейронных сетей – перспек-
тивное направление автоматизации для про-
гнозирования энергопотребления с использо-
ванием элементов диспетчеризации в работе 
электрических систем. 

При помощи нейронных сетей можно вы-
полнять несколько задач: 

1. Прогнозирование нагрузок на основе не-
скольких алгоритмов: усреднение фактических 
профилей за четыре предшествующих дня и 
суммирование мощностей от всех электропри-
ёмников с учетом коэффициента пользования, 
регрессионных моделей (коэффициенты под-
бираются по функциональной зависимости по-
требления от времени и от температуры окру-
жающего воздуха (полином невысокой сте-
пени); 

2. Оптимизация распределения нагрузки: 
нейронная сеть в ходе своего обучения и на ос-
новании графиков нагрузок также может при-
нимать решения по отбору мощности от каж-
дого доступного источника так, чтобы макси-
мизировать интегральный экономический эф-
фект от поставки электроэнергии при соблюде-
нии ограничений по надежности. При распре-
делении известной (достоверно предсказан-
ной) нагрузки можно минимизировать эксплу-
атационные расходы на генерацию. При при-
нятии решения для каждого источника следует 
учитывать потерн при передаче электроэнер-
гии до нагрузки, уровень загрязнения окружа-
ющей среды вследствие работы источника и 
другие нефинансовые факторы. Эти условия 
затрудняют применение традиционных мето-
дов решения оптимизационных задач типа ма-
тематического программирования и откры-
вают поле для привлечения нейросетей  
[2, с. 98-102]; 

Н 
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3. Оценка и прогнозирование технического 
состояния энергетического оборудования: су-
ществуют методики очень грубой оценки ин-
дикаторов технического состояния путем про-
стых алгебраических преобразований первич-
ных характеристик, однако их нельзя считать 
удовлетворительными для высокотехнологич-
ных электрических сетей. Для осуществления 
предиктивной аналитики состояния оборудо-
вания подстанций стали применять техноло-
гии архитектуры глубокого обучения. Выде-
лены трудности применения предиктивной 
аналитики на основе нейросетей: большое 
число входных сигналов; малое количество 
массивов значений характеристик, зарегистри-
рованных во время сбоев и размеченных ре-
зультатами их анализа. В целях уменьшения 
числа сигналов входной поток переводят в ча-
стотную область путем быстрого преобразова-
ния Фурье, либо вейвлет-разложения. Чтобы 
задействовать распознавательный потенциал 
сверточных сетей, строится двумерная картина 
входного потока в частотно-временной обла-
сти. Рекуррентные сети также находят приме-
нение для анализа временных рядов характе-
ристик; 

4. Диагностирование отказов: известны раз-
работки в области автоматической диагно-
стики отказов и аварий на базе сверточных 
нейросетей и автокодировщиков. Благодаря 
высокой скорости срабатывания хорошо обу-
ченной нейросети появляется перспектива пе-
рехода к превентивному анализу состояния 
распределенной электроэнергетической сети 
до наступления аварий и определения мер по 

их предотвращению. При помощи нейросетей 
и предиктивной аналитики можно верифици-
ровать топологию ЭС, разложения интеграль-
ных профилей потребления на профили от-
дельных энергоприемников (дезагрегации)  
и т. п. 

Нейросети обладают значительным потен-
циалом применения в интеллектуальном 
управлении ЭС на базе цифровых двойников. 
Уже сейчас они позволяют решать ряд задач с 
ошибкой порядка 10%, что считается достаточ-
ным для многих практических целей. Нейросе-
тевые средства прогнозирования нагрузки, цен 
и генерации целесообразно включать в базовое 
математическое обеспечение цифрового двой-
ника, в то время как средства диагностики тех-
нического состояния и аварий относятся к спе-
циализированным приложениям. В перспек-
тиве нейросети смогут полноценно осуществ-
лять контроль за работой энергосистемы и по-
могать оперативно-диспетчерскому персоналу 
в управлении режимами. 
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рансформация городского транс-
порта. Современные технологические 
инновации привнесли в городскую 

транспортную систему значительные измене-
ния, превращая ее в ключевой элемент умных 
городов. Внедрение автономных транспортных 
средств (АТС), систем связи и Интернета вещей 
(IoT) переопределяет взаимодействие граждан 
с городским транспортом. 

Одной из ключевых целей технологических 
инноваций в городском транспорте является 
улучшение мобильности и снижение вредного 
воздействия на окружающую среду. Автоном-
ные транспортные средства, оснащенные элек-
тродвигателями, способны сократить выбросы 
углекислого газа, а системы умного управления 
могут оптимизировать потоки движения, ми-
нимизируя пробки и улучшая общую эффек-
тивность городской транспортной системы. 

Алгоритмы управления транспортными 
потоками. Алгоритмы оптимизации движе-
ния в городской транспортной системе стано-
вятся неотъемлемой частью умных городов, 
направленных на снижение заторов и повыше-
ние общей эффективности движения транс-
порта. Одним из наиболее важных аспектов 
этой оптимизации является использование 
данных в реальном времени для адаптации к 
изменениям в транспортном потоке. 

В современных умных городах алгоритмы 
оптимизации учитывают не только текущие 
условия дорожного движения, но и прогнози-
руют возможные изменения на основе различ-
ных факторов, таких как погода, события и 
даже календарные особенности. Это позволяет 

предотвращать проблемы и предоставлять во-
дителям и пассажирам оптимальные марш-
руты, основываясь на реальных и предсказан-
ных условиях движения. 

Алгоритмы оптимизации также способ-
ствуют улучшению управления светофорами, 
регулируя их работу в реальном времени в за-
висимости от интенсивности движения. Это не 
только сокращает временные задержки на све-
тофорах, но и уменьшает расход топлива и вы-
бросы загрязняющих веществ. 

Алгоритмы маршрутизации с учетом дан-
ных о трафике являются ключевым элементом 
умного управления транспортными потоками. 
Они предоставляют возможность автоматиче-
ски выбирать оптимальные маршруты, учиты-
вая текущие условия движения и предсказания 
о будущих изменениях. 

Используя данные о трафике, собираемые с 
датчиков, GPS-трекеров и других источников, 
алгоритмы маршрутизации могут предложить 
водителям альтернативные маршруты, обходя 
пробки и сокращая время в пути. Это не только 
улучшает опыт водителей, но и содействует об-
щей эффективности транспортной системы, 
уменьшая концентрацию транспорта в узких 
точках и сглаживая перегрузки. 

Однако для успешной реализации этих алго-
ритмов важна не только их эффективность, но 
и обеспечение конфиденциальности данных и 
устойчивость к внешним воздействиям. Алго-
ритмы должны быть гибкими и способными 
адаптироваться к различным сценариям, 
чтобы обеспечивать стабильную работу даже в 
условиях изменчивости городской среды. 

Т 
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В развивающихся умных городах искус-
ственный интеллект (ИИ) становится важным 
инструментом в управлении городским транс-
портом. Алгоритмы машинного обучения, 
включенные в системы умного управления 
транспортными потоками, позволяют предска-
зывать изменения и адаптироваться к ним в ре-
альном времени. 

Одной из ключевых ролей искусственного 
интеллекта является анализ больших объемов 
данных, собираемых с датчиков, камер, мо-
бильных устройств и других источников. Алго-
ритмы машинного обучения обрабатывают эту 
информацию, выявляя паттерны и тенденции, 
что позволяет системе более эффективно реа-
гировать на изменения в транспортной среде. 

Примеры реализации. В различных умных 
городах по всему миру успешно реализованы 
проекты, использующие инновационные алго-
ритмы для трансформации городского транс-
порта. Рассмотрим несколько ярких примеров, 
демонстрирующих эффективность умных ре-
шений в управлении транспортными пото-
ками. 

• Сингапур: Система оплаты за использо-
вание дорог. Сингапур внедрил уникальную си-
стему оплаты за использование дорог 
(Electronic Road Pricing, ERP). Эта система осно-
вана на технологии RFID, позволяя автомати-
чески взимать плату за проезд на перегружен-
ных участках дороги в зависимости от времени 
суток и интенсивности движения. Алгоритмы 
ERP помогают регулировать транспортные по-
токи, снижая пробки и стимулируя использова-
ние общественного транспорта. 

• Амстердам: Интегрированная система 
мобильности. Амстердам создал интегриро-
ванную систему мобильности, объединяющую 
в себе данные о городском транспорте, велоси-
педах, автомобилях и даже судах. С использо-
ванием алгоритмов умного управления транс-
портными потоками, город может предостав-
лять рекомендации по оптимальным маршру-
там и средствам передвижения, а также регули-
ровать электрические зарядные станции в ре-
жиме реального времени. 

• Токио: Умная парковка. Токио внедрил 
систему умной парковки, использующую 

сенсоры и алгоритмы для эффективного управ-
ления парковочными местами в городе. Поль-
зователи могут получать информацию о до-
ступных местах через мобильные приложения, 
что снижает время поиска парковки и умень-
шает транспортные заторы. 

Эти примеры демонстрируют, как умные ал-
горитмы активно применяются для решения 
реальных проблем городского транспорта. 
Проекты такого рода не только оптимизируют 
потоки движения, но и создают более удобное 
и эффективное взаимодействие граждан с го-
родской инфраструктурой. Эти успехи подчер-
кивают важность инноваций в умном управле-
нии транспортными системами для создания 
более устойчивых, экологичных и удобных го-
родов будущего. 

Заключение. В современном мире транс-
формация городского транспорта при под-
держке умных алгоритмов становится ключе-
вым элементом стратегии развития умных го-
родов. Автономные транспортные средства, 
системы умного управления транспортными 
потоками, алгоритмы оптимизации искус-
ственного интеллекта – все эти инновации со-
здают более эффективные, устойчивые и эко-
логически чистые городские транспортные си-
стемы.  

Однако, вместе с непрерывным развитием 
технологий, появляются новые вызовы, такие 
как вопросы безопасности данных и этические 
аспекты использования искусственного интел-
лекта. Поэтому важно продолжать сбалансиро-
ванный подход к внедрению умных техноло-
гий, учитывая потребности и интересы обще-
ства. 
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ведение. В современных городах про-
блема управления отходами становится 
все более актуальной. С ростом населе-

ния и увеличением урбанизации количество 
производимых отходов стремительно возрас-
тает, что создает серьезные вызовы для эколо-
гии и здоровья городского населения. Эффек-
тивное управление отходами становится кри-
тически важным для обеспечения чистоты и 
здоровья городской среды, а также для сниже-
ния негативного воздействия на окружающую 
природу. 

Традиционные методы сбора и обработки 
мусора часто оказываются неэффективными и 
недостаточно адаптированными к современ-
ным вызовам. Однако с появлением новых тех-
нологий и развитием алгоритмов управления, 
открываются новые возможности для суще-
ственного улучшения систем управления отхо-
дами в городах. В данной статье мы рассмот-
рим, какие конкретные инновационные под-
ходы и технологии играют ключевую роль в со-
временном управлении отходами и какие пре-
имущества они приносят в этой области. В 
частности, мы обратим внимание на монито-
ринг и сбор отходов, оптимизацию маршрутов, 
разделение и переработку отходов, управление 
данными и вызовы, стоящие перед городскими 
администрациями при внедрении новых тех-
нологий в этой области. 

Мониторинг и сбор отходов. В современ-
ных городах эффективный мониторинг и сбор 
отходов становятся ключевыми аспектами 
управления мусором. Одной из 

инновационных технологий, которая значи-
тельно улучшает этот процесс, является ис-
пользование датчиков и систем IoT (интернета 
вещей) для мониторинга заполнения контей-
неров. Эти датчики устанавливаются на кон-
тейнерах для мусора и передают информацию 
о их заполненности в реальном времени на 
центральный сервер. Это позволяет оптимизи-
ровать расписание сбора мусора, предотвра-
щая переполнение контейнеров и избыточные 
рейсы мусоровозов. 

Кроме того, развитие автоматизированных 
систем сбора мусора является еще одним важ-
ным направлением. Такие системы включают в 
себя специальные контейнеры, способные са-
мостоятельно передвигаться к пунктам сбора 
или даже к мусоровозам для оптимального 
сбора отходов. Такие технологии не только 
снижают необходимость ручного труда при 
сборе мусора, но и уменьшают транспортные 
затраты и вредное воздействие на окружаю-
щую среду. 

Использование подобных инновационных 
подходов к мониторингу и сбору отходов поз-
воляет городским администрациям суще-
ственно повысить эффективность управления 
отходами, снизить операционные издержки и 
минимизировать отрицательное воздействие 
на окружающую среду. 

Оптимизация маршрутов. Одним из клю-
чевых аспектов эффективного управления от-
ходами является оптимизация маршрутов 
сбора мусора. Алгоритмы оптимизации марш-
рутов позволяют оптимально распределить 

В 
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ресурсы и сократить время и затраты на сбор 
отходов. 

Эти алгоритмы учитывают множество фак-
торов, таких как географическое расположение 
контейнеров, количество отходов в разных 
районах города, текущий трафик и время дня. 
После анализа этих данных алгоритмы строят 
оптимальные маршруты для мусоровозов, ми-
нимизируя пройденное расстояние и время на 
сбор мусора. 

Примером успешной реализации таких си-
стем может служить опыт города Сан-Фран-
циско, где внедрение алгоритмов оптимизации 
маршрутов позволило сократить количество 
мусоровозов на улицах города, уменьшить 
пробки и снизить вредное воздействие на окру-
жающую среду.  

Оптимизация маршрутов сбора мусора с ис-
пользованием современных алгоритмов явля-
ется необходимым шагом для повышения эф-
фективности управления отходами в городах. 
Это позволяет сократить операционные из-
держки, снизить вредные выбросы и улучшить 
общее качество городской среды. 

Разделение и переработка отходов. Важ-
ным аспектом современного управления отхо-
дами является разделение и переработка отхо-
дов на этапе их сбора. Технологии разделения 
отходов позволяют улучшить качество перера-
ботки и повысить процент повторного исполь-
зования ресурсов. 

Среди инновационных подходов к разделе-
нию отходов можно выделить автоматизиро-
ванные системы сортировки, которые исполь-
зуют различные технологии, такие как оптиче-
ское распознавание, магнитные сепараторы и 
воздушные потоки, для разделения отходов по 
типам и материалам. Это позволяет суще-
ственно улучшить эффективность сортировки 
и увеличить количество материалов, подлежа-
щих переработке. 

Кроме того, развитие технологий перера-
ботки отходов играет важную роль в сокраще-
нии объемов мусора, попадающего на свалки. 
Новые методы и технологии переработки поз-
воляют перерабатывать широкий спектр мате-
риалов, включая пластик, стекло, бумагу и ор-
ганические отходы, в ценные ресурсы или 
энергию. 

Примером успешной реализации таких тех-
нологий может послужить модель кругового 
обращения с отходами, которая предполагает 
максимальное использование ресурсов и ми-
нимальное создание отходов. Подобные 

инновационные подходы к разделению и пере-
работке отходов играют ключевую роль в со-
кращении негативного воздействия на окружа-
ющую среду и в продвижении к более устойчи-
вой и экологически ответственной модели 
управления отходами в городах. 

Управление данными и вызовы. С увели-
чением объема данных, собираемых в процессе 
управления отходами, управление данными 
становится ключевым аспектом эффективной 
работы системы. Анализ этих данных позво-
ляет выявить тенденции, определить наиболее 
эффективные стратегии и принимать инфор-
мированные решения. 

Однако, сбор, хранение и анализ больших 
объемов данных также представляют опреде-
ленные вызовы. Один из главных вызовов – это 
обеспечение безопасности и конфиденциаль-
ности данных. Поскольку информация о по-
треблении и утилизации отходов может содер-
жать личные данные горожан, необходимы 
меры для защиты этой информации от несанк-
ционированного доступа. 

Еще одним вызовом является обработка и 
анализ больших объемов неструктурирован-
ных данных. Для эффективного использования 
данных в управлении отходами необходимы 
специализированные программные решения и 
алгоритмы, способные обрабатывать информа-
цию различных форматов и источников. 

Кроме того, с увеличением количества 
устройств и сенсоров, собирающих данные о 
состоянии окружающей среды, возникает про-
блема интеграции и стандартизации данных. 
Для эффективного анализа информации необ-
ходимы единые стандарты и протоколы, поз-
воляющие объединить данные из различных 
источников и обеспечить их совместимость. 

Несмотря на эти вызовы, управление дан-
ными играет ключевую роль в современном 
управлении отходами. Эффективное использо-
вание данных позволяет оптимизировать про-
цессы сбора и утилизации отходов, сокращать 
операционные издержки и снижать вредное 
воздействие на окружающую среду. Для успеш-
ной реализации инновационных подходов в 
управлении отходами необходимо развивать и 
совершенствовать системы управления дан-
ными, обеспечивая их безопасность, эффек-
тивность и совместимость. 

Заключение. В современном мире управле-
ние отходами в городах становится все более 
сложным и важным вопросом. Использование 
инновационных технологий и алгоритмов 
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играет ключевую роль в решении этой про-
блемы, позволяя оптимизировать процессы 
сбора, разделения и переработки отходов. Си-
стемы мониторинга и сбора отходов, алго-
ритмы оптимизации маршрутов, технологии 
разделения и переработки, а также управление 
данными – все эти инструменты совместно 
способствуют повышению эффективности 
управления отходами, снижению экологиче-
ского воздействия и улучшению качества го-
родской среды. Однако, для успешной реализа-
ции инновационных подходов необходимо 
учитывать вызовы, связанные с обработкой и 
анализом данных, а также обеспечивать без-
опасность и конфиденциальность информа-
ции. Развитие и внедрение новых технологий и 

алгоритмов в управлении отходами открывает 
перспективы для создания более устойчивых и 
экологически ответственных городов в буду-
щем. 
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Актуальность исследования 
Исследование является крайне актуальным 

в контексте современных технологических 
тенденций. С развитием виртуализации и об-
лачных вычислений организации все больше 
прибегают к использованию виртуализирован-
ных площадок, чтобы улучшить гибкость, эф-
фективность и масштабируемость своей ин-
фраструктуры. Однако, с увеличением исполь-
зования виртуализации возрастает и риск для 
безопасности информации. Уязвимости вирту-
ализированных платформ могут стать объек-
том атак со стороны злоумышленников, что 
может привести к утечкам данных, наруше-
ниям целостности и доступности информации. 

Поэтому разработка и реализация методов и 
инструментов обеспечения защиты 

информации в виртуализированных средах 
становится критически важной задачей для ор-
ганизаций любого масштаба. Исследование 
предлагает комплексный обзор основных угроз 
безопасности, а также рассматривает совре-
менные подходы к обеспечению безопасности 
в виртуализированных инфраструктурах, что 
делает его актуальным и полезным для специ-
алистов в области информационной безопас-
ности, администраторов IT-инфраструктур, а 
также для руководителей, принимающих ре-
шения о безопасности и соблюдении регулиро-
ваний. 

Цель исследования 
Цель данного исследования заключается в 

исследовании, анализе и предоставлении реко-
мендаций по обеспечению защиты 
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информации в виртуализированной инфра-
структуре. Оно направлено на понимание ос-
новных угроз безопасности, изучение суще-
ствующих методов и инструментов обеспече-
ния безопасности в контексте виртуализации, 
выявление принципов проектирования без-
опасной виртуализированной инфраструк-
туры, предложение рекомендаций по повыше-
нию эффективности защиты информации в 
виртуализированных средах, а также поста-
новку задачи перед научным и профессиональ-
ным сообществом в области информационной 
безопасности. Таким образом, исследование 
стремится обеспечить практические рекомен-
дации и теоретические основы для тех, кто за-
нимается проектированием, управлением и 
обеспечением безопасности виртуализирован-
ных сред. 

Материалы и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных обеспе-

чению защиты информации в виртуализиро-
ванной инфраструктуре, занимались такие уче-
ные, как В.А. Кирсанов, А.Г. Кириллов, А.В. Бог-
данов, А.В. Никольский, А.В. Каретников и дру-
гие. 

Методами исследования являются: метод 
кейс-исследования, метод теоретического и 
практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 

Результаты исследования 
Обеспечение защиты информации в вирту-

ализированной инфраструктуре является клю-
чевым аспектом для обеспечения целостности, 
конфиденциальности и доступности данных и 
ресурсов в современных ИТ-средах. Виртуали-
зация, позволяющая запускать множество вир-
туальных машин на одном физическом сер-
вере, значительно увеличивает эффективность 
и гибкость вычислительных ресурсов, но также 
вносит дополнительные сложности в задачу 
обеспечения безопасности. 

Разделение привилегий и сегментация сети 
играют важную роль в обеспечении безопасно-
сти виртуализированной работы. Давайте рас-
смотрим эти концепции более подробно. Раз-
деление привилегий – это метод защиты, при 
котором права доступа к ресурсам и операциям 
строго контролируются и назначаются на ос-
нове ролей и прав пользователя. Во втором слу-
чае виртуализированной занятости это озна-
чает, что каждому пользователю или админи-
стратору предоставляются только те права, ко-
торые необходимы для выполнения его задач. 
Например, один администратор может иметь 

право на запуск и остановку виртуальных ком-
пьютеров, в то время как другой – только для 
просмотра журналов и систем мониторинга. 
Этот подход сводит к минимуму риски, связан-
ные с человеческими ошибками и угрозами, 
ограничивая потенциальный ущерб от непра-
вомерных действий или компрометации учет-
ных записей. Разделение привилегий также 
обеспечивает аудит и действия пользователей, 
которые важны для обнаружения и реагирова-
ния на отслеживаемые инциденты безопасно-
сти [1, c. 31]. 

Сегментация сети – это процесс разделения 
сети на множество изолированных сегментов, 
каждый из которых содержит свой набор ресур-
сов и сервисов. При частых виртуализациях 
сегментация сети может быть реализована с 
помощью виртуальных локальных сетей 
(VLAN), сетевых политик и виртуальных сете-
вых функций (VNF), которые контролируют 
трафик между виртуальными машинами, при-
ложениями и пользователями. Сегментация 
сети позволяет оценить распространение 
угрозы внутри сети, поскольку атакующий, 
скомпрометировавший один сегмент, не мо-
жет легко противостоять другим ресурсам или 
системам. Это также позволяет применять по-
литическую безопасность и мониторинг, поз-
воляя администраторам сосредоточиться на 
выявлении важных событий и более эффек-
тивно реагировать на инциденты. 

Управление идентификацией и доступом 
является краеугольным камнем защиты ин-
формационных систем, включая виртуализи-
рованную среду. Эффективное IAM обеспечи-
вает, чтобы грамотные люди и системы имели 
доступ к соответствующим ресурсам в нужное 
время и по обстоятельствам. 

Современные методы аутентификации 
включают в себя не только традиционные па-
роли, но и биометрические данные (отпечатки 
пальцев, распознавание лиц), а также элек-
тронные ключи и устройства. Эти методы по-
могают убедиться, что пользователь действи-
тельно является тем, за кого себя выдает. 

Многофакторная аутентификация (MFA) 
требует от пользователя предоставить два или 
более подтверждения своей личности, что зна-
чительно повышает безопасность, поскольку 
злоумышленнику становится значительно 
сложнее получить доступ к аккаунту. 

Использование централизованных систем 
управления доступом. Позволяет эффективно 
управлять правами пользователей на 
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различных ресурсах, включая виртуальные ма-
шины, приложения и данные. 

Постоянное изменение политики доступа и 
прав доступа пользователей помогает обеспе-
чить доступ только тем, кто действительно 
нуждается в нем для работы [2, c. 26]. 

Шифрование данных защиты конфиденци-
альности информации, приводящее к тому, что 
даже при утечке данные остаются непонят-
ными для несанкционированных лиц. Шифро-
вание на уровне хранения включает в себя 
шифрование данных на дисках и других носи-
телях информации, что обеспечивает доступ к 
данным в физическом случае в данных. Шиф-
рование данных, контрольных сетей (напри-
мер, с использованием SSL/TLS) – защита ин-
формации в процессе их передачи от источ-
ника к получателю. Безопасное хранение и 
управление ключами шифрования являются 
важным условием, поскольку потеря или ком-
прометация ключей может привести к потере 
доступа к зашифрованным данным [3, c. 236]. 

Современные виртуализированные среды 
часто подвергаются атакам, направленным на 
уязвимости программного обеспечения и об-
служивания. Актуальность программного обес-
печения и операционных систем, за счет регу-
лярного применения исправлений и обновле-
ний, важны для закрытия известных уязвимо-
стей. Применение антивирусных программ и 
систем обнаружения и предотвращения втор-
жений помогает выявить и заблокировать кон-
курентное ПО и принять меры в кратчайшие 
сроки. Регулярное проведение аудитов без-
опасности и тестирование на проникновение 
позволяют выявлять новые уязвимости и сла-
бые места в защите, что обеспечивает своевре-
менное устранение угрозы безопасности  
[4, c. 31]. 

Создание резервных копий важных данных 
и систем на регулярной основе помогает 
предотвратить сохранение данных в случае ап-
паратных сбоев, атак или других непредвиден-
ных событий. Хранение копий данных в уда-
ленном или облачном хранилище обеспечи-
вает дополнительную защиту от физических 
угроз, таких как пожары или наводнения. Регу-
лярное тестирование процессов восстановле-
ния данных гарантирует, что в случае необхо-
димости данные могут быть быстро и эффек-
тивно восстановлены. 

Реализация этих стратегий требует ком-
плексного подхода и пристального внимания к 
меняющимся угрозам и технологиям, чтобы 

обеспечить высокий уровень безопасности в 
виртуальной инфраструктуре [5, c. 132]. 

Выводы 
Эффективная защита виртуализированных 

средств требует комплексного соединения, 
объединяющего как технологические, так и ор-
ганизационные меры. При разделении приви-
легий и сегментации сетей по шифрованию 
данных и регулярному резервному копирова-
нию каждый аспект играет решающую роль в 
обеспечении безопасности, конфиденциально-
сти и доступности информационных ресурсов. 
Разделение привилегий и сегментация создают 
основу сети для безопасной виртуализирован-
ной занятости, минимизируя риски, связанные 
с несанкционированным доступом и угрозами 
взаимодействия. Система управления иденти-
фикацией и доступом (IAM) с многофакторной 
аутентификацией и централизованным управ-
лением доступом позволяет обеспечить, что 
только авторизованные пользователи могут 
получить доступ к критически важным систе-
мам и данным. Шифрование данных играет 
ключевую роль в защите конфиденциальности 
информации, поскольку даже в случае утечки 
данные остаются доступными для злоумыш-
ленников. В то же время комплексная защита 
от королевского ПО и атак, включая регулярное 
обновление и исправление систем, а также ис-
пользование антивирусных и антивредонос-
ных датчиков, является блокирующей частью 
стратегии безопасности. Регулярные аудиты 
безопасности и обучение на уровне знаний 
позволяют своевременно выявлять и использо-
вать уязвимости, предотвращая потенциаль-
ные меры. Разработка и регулярный план ре-
зервного копирования и восстановления дают 
возможность быстрого восстановления систем 
и данных в случае сбоев или атак, сводя к ми-
нимуму время простоя и потери данных. 

В дополнение к этим техническим мерам 
очень важно создать организацию в сфере 
культурной безопасности, что включает в себя 
регулярное обучение сотрудников, настройку и 
соблюдение строгой политической безопасно-
сти, а также разработку процедур реагирования 
на инциденты. Это требует не только обеспече-
ния передовых технологий, но и постоянного 
присутствия потрясающих процессов и обуче-
ния персонала. 
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фективности работы и удовлетворенность клиентов за счет более эффективного использования персо-
нала и оптимального распределения ресурсов. 

 
Ключевые слова: оптимизация дежурств, колл-центр, искусственный интеллект, прогнозирование 

спроса, расписание, автоматизация, повышение производительности. 
 
Введение 
В статье рассматривается использование ис-

кусственного интеллекта в процессе составле-
ния графика дежурств для колл-центра. Искус-
ственный интеллект предоставляет уникаль-
ные возможности для автоматизации и опти-
мизации этого процесса, учитывая разнообраз-
ные факторы, такие как пиковые нагрузки, 
предпочтения сотрудников и требования без-
опасности. В данном контексте использование 
алгоритмов машинного обучения и анализа 
данных позволяет создать график дежурств, 
который обеспечивает баланс между потребно-
стями колл-центра и комфортом сотрудников, 
что в свою очередь способствует повышению 
качества обслуживания и улучшению результа-
тов бизнеса. 

Цель данного отчета – проанализировать 
применимость и эффективность использова-
ния искусственного интеллекта в составлении 
графика дежурств для колл-центра, а также 
оценить преимущества и проблемы, с кото-
рыми может столкнуться предприятие при 
внедрении данного подхода. В ходе исследова-
ния будет проведена оценка их эффективности 
применения системы для составления графика 
на практике. 

Современный рынок услуг и продукции 
находится в постоянном изменении и разви-
тии, требуя от компаний не только высокого 
качества продукции или услуг, но и эффектив-
ного обслуживания клиентов. Колл-центры иг-
рают ключевую роль в этом процессе, по-
скольку являются основным каналом связи 
между компаниями и клиентами. Следова-
тельно, эффективное управление колл-цен-
тром имеет прямое влияние на уровень 

удовлетворенности клиентов и общие бизнес-
показатели предприятия. 

Одним из важнейших аспектов эффектив-
ного управления колл-центром является со-
ставление графика дежурств сотрудников. Пра-
вильно составленный график должен учиты-
вать разнообразные факторы, такие как пико-
вые нагрузки, специализация сотрудников, их 
предпочтения. 

В свете этого актуальность работы по со-
ставлению графика дежурств для колл-центра с 
использованием искусственного интеллекта 
очевидна. Использование современных техно-
логий и алгоритмов машинного обучения поз-
воляет автоматизировать и оптимизировать 
процесс составления графика дежурств, учиты-
вая множество переменных и обеспечивая оп-
тимальное распределение ресурсов. 

Основная часть 
Некоторые из текущих методов управления 

графиком дежурств в колл-центрах включают: 
Ручное составление графика: Менеджеры 

или администраторы ручным образом состав-
ляют график дежурств, учитывая доступность 
сотрудников, предпочтения и требования биз-
неса. 

Эксель-таблицы: Использование про-
граммы Microsoft Excel для создания графика 
дежурств, где менеджеры заполняют расписа-
ние в таблице и распределяют сотрудников 
вручную. 

Программное обеспечение для управления 
графиком: Использование специализирован-
ных программных продуктов для составления 
и управления графиком дежурств, таких как 
Kronos Workforce Central или Ascentis. 
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Эти методы могут быть применены в раз-
личных комбинациях и с различной степенью 
автоматизации в зависимости от потребностей 

и возможностей конкретного колл-центра. 
Преимущества и недостатки перечислены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки существующих методов 

Преимущества Недостатки 
Гибкость и адаптивность Неэффективное использование ресурсов 
Простота и доступность Недостаточная учет предпочтений сотрудников 

Низкие затраты Отсутствие анализа данных и прогнозирования спроса 
Простота корректировки Ограниченная возможность автоматизации 

 
Хотя существующие методы могут быть 

удобными и экономически выгодными в неко-
торых случаях, они часто недостаточно эффек-
тивны в условиях высокой загруженности и 
требований к оптимизации процессов. 

Объектом исследования является контакт 
цент работающий круглосуточно, без 

выходных, на прием входящих обращений. 
Распределение обращений по часам в течение 
суток такого контакт-центра изображено на 
рисунке 1, а распределение обращений по дням 
недели на рисунке 2. 

 
Рис. 1. Кол-во обращений по часам 

 

 
Рис. 2. Кол-во обращений по дням 
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Исходя из данных графиков видно, что об-
ращения в контакт-центр существенно зависят 
от времени суток и дня недели. При составле-
нии графика важно это учитывать. 

К показателям процесса относятся показа-
тели удовлетворенности клиентов. К ним 

относится среднее время ответа (ASA), показа-
тель потерянных звонков и время простоя [1]. 
Показатели бизнес-процесса изображены на 
рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Показатели процесса 

 
Составление графика дежурств с использо-

ванием искусственного интеллекта решает ряд 
проблем, с которыми сталкиваются компании 
при управлении колл-центрами. Вот некото-
рые из них: 

• Оптимизация ресурсов: Искусственный 
интеллект позволяет более точно и эффек-
тивно распределять рабочие ресурсы, учитывая 
пиковые нагрузки и временные колебания 
спроса. Это позволяет компаниям минимизи-
ровать избыточные трудозатраты и снижать 
издержки на персонал. 

• Учет предпочтений и навыков сотруд-
ников: Алгоритмы машинного обучения могут 
учитывать предпочтения и навыки каждого со-
трудника, что позволяет составлять графики 
дежурств таким образом, чтобы оптимально 
использовать потенциал каждого члена ко-
манды. 

• Управление временными и финансо-
выми ресурсами: Планирование дежурств с по-
мощью искусственного интеллекта позволяет 

оптимизировать использование рабочего вре-
мени с учетом времени обучения, отпусков и 
других временных ограничений сотрудников. 
Это позволяет управлять финансовыми ресур-
сами более эффективно [2]. 

• Снижение человеческих ошибок: Авто-
матизированный процесс составления графика 
дежурств с использованием искусственного 
интеллекта минимизирует вероятность чело-
веческих ошибок и позволяет создавать более 
точные и надежные графики. 

• Адаптация к изменяющимся условиям: 
Системы, основанные на искусственном интел-
лекте, могут быстро адаптироваться к измене-
ниям во внешней среде, таким как изменения в 
потребительском спросе или внезапные собы-
тия, обеспечивая непрерывность работы колл-
центра даже в сложных условиях [3]. 

Общая архитектура системы составления 
графика дежурств с использованием искус-
ственного интеллекта изображена на ри-
сунке 4 [4]. 



Актуальные исследования • 2024. №8 (190)  Информационные технологии | 56 

 
Рис. 4. Архитектура системы 

 
Система будет содержать в себе следующие 

компоненты: 
• Интерфейс пользователя: веб-интер-

фейс или приложение, предоставляющее поль-
зовательский интерфейс для взаимодействия с 
системой. Должен обеспечивать удобный до-
ступ к функциональности системы, включая 
просмотр и редактирование графика дежурств, 
настройку параметров и просмотр статистики. 

• База данных: хранение информации о 
сотрудниках, доступности, предпочтениях и 
квалификации, о расписании дежурств, вклю-
чая назначения сотрудников на конкретные 
временные интервалы. 

• Модуль управления данными: отвечает 
за взаимодействие с базой данных, выполне-
ние запросов и обработку данных. Осуществ-
ляет проверку доступности сотрудников и при-
меняет ограничения при формировании гра-
фика дежурств. 

• Модуль прогнозирования и оптимиза-
ции: использует методы анализа данных и ма-
шинного обучения для прогнозирования 

пиковых нагрузок и оптимизации графика де-
журств. Анализирует исторические данные о 
спросе и поведении сотрудников для принятия 
решений о распределении ресурсов. 

• Серверное приложение: обеспечивает 
обработку запросов от пользовательского ин-
терфейса и взаимодействие с остальными ком-
понентами системы. Реализует бизнес-логику, 
включая алгоритмы оптимизации и прогнози-
рования. 

• Application Programming Interface: 
предоставляет программный интерфейс для 
взаимодействия с системой из внешних прило-
жений или сервисов. 

Для оценки эффективности предлагаемого 
решения необходимо рассмотреть показатели, 
описанные ранее и отражающие ценность про-
дукции для покупателя, значимые для потре-
бителя. Подразумевается, что система будет 
распределять нагрузку более качественно чем 
это делают сейчас специалисты. Текущие и 
ожидаемые показатели процесса рассмотрены 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Ожидаемое значение показателей 

Показатель Текущее значение Ожидаемое значение 
Время простоя 3 мин 4,5 мин 

Показатель потерянных звонков 5% 3,5% 
ASA 200 сек 120 сек 

 
Повышая лояльность абонентов, снизится 

потеря клиентов. Также если текущие 
абоненты компании будут отзываться о ней в 
положительном ключе, это может привлечь 
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новых клиентов [5]. Что позволит не только со-
хранить выручку, но и увеличить. Понижая те-
кучесть кадров, можно также сократить рас-
ходы компании на поиски новых сотрудников. 

Заключение 
В статье рассмотрены существующие ме-

тоды управления графиком дежурств в колл-
центрах. Мы также рассмотрели архитектуру 
системы, которая может быть применена для 
оптимизации графика дежурств с использова-
нием искусственного интеллекта. 

Преимущества и недостатки как существую-
щих методов управления графиком дежурств, 
так и нового подхода на основе искусственного 
интеллекта были проанализированы. Подводя 
итог, следует отметить, что интеграция искус-
ственного интеллекта в процесс составления 
графика дежурств может значительно повы-
сить эффективность работы колл-центров. 

Использование методов прогнозирования 
спроса и машинного обучения позволяет более 
точно предсказывать потребности клиентов и 
оптимизировать расписание сотрудников в со-
ответствии с этими потребностями. Это спо-
собствует улучшению качества обслуживания 
клиентов, снижению операционных издержек 
и повышению удовлетворенности персонала. 

В целом, использование искусственного ин-
теллекта в управлении графиком дежурств 

представляет собой перспективное и эффек-
тивное решение, способное значительно улуч-
шить процессы работы колл-центров и повы-
сить их конкурентоспособность в современной 
бизнес-среде. 
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Аннотация. Автоматизация ETL-процессов играет ключевую роль в современной аналитике данных, 

обеспечивая эффективное извлечение, трансформацию и загрузку данных из разнообразных источников. 
В статье объясняется, как Apache Airflow упрощает и автоматизирует ETL-процессы, демонстрируя его 
основные концепции и архитектуру. Автор делает акцент на ключевых компонентах, предоставляя чи-
тателям понимание основных принципов работы с инструментом. В статье обсуждаются лучшие прак-
тики и типичные подводные камни при работе с Apache Airflow, что позволяет избежать распростра-
ненных ошибок и повысить эффективность процессов ETL. Статья предназначена для инженеров, анали-
тиков и всех, кто заинтересован в автоматизации и оптимизации ETL-процессов. Читатели получат 
полезные знания и навыки, необходимые для начала работы с Apache Airflow, а также уверенность в воз-
можностях данного инструмента для улучшения их рабочих процессов. 

 
Ключевые слова: Apache Airflow, автоматизация ETL-процессов, аналитика, настройка рабочих про-

цессов, управление зависимостями, мониторинг задач, лучшие практики, оптимизация ETL, начальный 
уровень.

Актуальность исследования  
Актуальность исследования обуслов-

лена растущим спросом на эффективные 
методы обработки и анализа больших объ-
емов данных в современном бизнесе и 
науке. В эпоху цифровизации данные ста-
новятся ключевым активом организаций, 
и способность быстро и точно извлекать, 
трансформировать и загружать эти данные 
для аналитических целей прямо влияет на 
конкурентоспособность и инновационный 
потенциал. 

Apache Airflow представляет собой мощ-
ный и гибкий инструмент, который позво-
ляет автоматизировать сложные ETL-
процессы, обеспечивая высокую степень 
контроля и видимости рабочих процессов 
данных. С учетом его возрастающей попу-
лярности и широкого применения в раз-
личных отраслях, понимание основ и базо-
вых принципов работы с Apache Airflow 
становится важным навыком для специа-
листов в области обработки данных. 

Кроме того, знание Apache Airflow от-
крывает перед инженерами и аналитиками 
новые возможности для реализации более 
сложных и масштабируемых проектов по 

работе с данными. В контексте быстро раз-
вивающихся технологий и увеличиваю-
щихся объемов данных статья подчерки-
вает значимость автоматизации ETL-
процессов и предоставляет актуальные 
знания и практические рекомендации для 
их эффективного исполнения. 

Цель исследования 
Целью исследования является представ-

ление основных понятий и архитектурных 
особенностей Apache Airflow новичкам, 
разъясняя его ключевые компоненты, та-
кие как направленные ациклические 
графы (DAGs), операторы, исполнители и 
командный интерфейс (CLI).  

Через демонстрацию примеров и предо-
ставление пошаговых руководств, иссле-
дование стремится обогатить профессио-
нальные навыки читателей, повысить их 
осведомленность о значении автоматиза-
ции в аналитике данных и представить 
Apache Airflow как мощный инструмент 
для оптимизации ETL-процессов. Таким 
образом, публикация обеспечивает фунда-
ментальное понимание работы с Airflow, 
способствуя улучшению процессов обра-
ботки данных в различных организациях. 
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Материалы и методы исследования 
В исследовании основное внимание 

уделяется представлению инструментов, 
данных и методических подходов, необхо-
димых для изучения автоматизации обра-
ботки данных.  

Установка и подготовка рабочей среды 
являются первым шагом. Это включает со-
здание виртуальной среды для изоляции 
зависимостей проекта и настройку базы 
данных, которая будет служить для отсле-
живания прогресса выполнения задач. Ак-
центируется внимание на методике созда-
ния эффективных направленных ацикли-
ческих графов (DAGs), что является осно-
вой для определения задач ETL, их взаимо-
связей и параметров выполнения. 

Особое внимание уделяется выбору и 
конфигурированию операторов Airflow, 
которые отвечают за различные этапы 
процесса ETL, начиная от извлечения дан-
ных и заканчивая их загрузкой.  

Результаты исследования 
В эпоху цифровизации, когда объемы 

данных увеличиваются ежедневно, их эф-
фективное управление становится жиз-
ненно важным аспектом для успеха компа-
ний. Это выделяет критическую роль 

автоматизированных ETL-процедур 
(Extract, Transform, Load), которые не 
только способствуют извлечению данных 
из многообразия источников, но и их пре-
образованию в соответствии с корпоратив-
ными потребностями, а также загрузке 
этих данных в централизованные системы 
для глубокого анализа. Apache Airflow, бу-
дучи открытым инструментом для органи-
зации рабочих процессов, выступает в ка-
честве эффективного решения для автома-
тизации таких ETL-операций.  

Apache Airflow представляет собой ин-
новационную платформу, разработанную 
для упрощения и автоматизации сложных 
рабочих процессов, включая программи-
рование, планирование и мониторинг. 
Этот инструмент открытого кода ориенти-
рован на управление процессами обра-
ботки данных и интеграции систем, предо-
ставляя разработчикам гибкие возможно-
сти для организации задач. 

В таблице ниже представлены ключевые 
особенности Apache Airflow, которые де-
лают этот инструмент важным выбором 
для автоматизации и управления рабо-
чими процессами данных.

Таблица 
Ключевые особенности Apache Airflow 

Особенность Описание 
Направленные ацикли-

ческие графы (DAGs) 
Airflow позволяет создавать и управлять рабочими процессами 
в виде DAGs, где каждый узел представляет задачу, а ребра ука-
зывают на зависимости между этими задачами, определяя та-

ким образом последовательность их выполнения. 
Гибкость и масштаби-

руемость 
Благодаря поддержке различных исполнителей и интеграции с 
облачными сервисами, Airflow обеспечивает высокую гибкость 
и способен масштабироваться для обработки больших объемов 

данных. 
Поддержка множества 

операторов 
Airflow предоставляет широкий спектр операторов для выпол-

нения разнообразных задач, от запуска скриптов до интеграции 
с внешними системами и API, что делает его удобным инстру-

ментом для реализации комплексных рабочих процессов. 
Планирование и мони-

торинг 
Инструмент обладает встроенными механизмами для планиро-
вания задач и мониторинга их выполнения, предоставляя поль-

зователю подробную информацию о статусе каждой задачи и 
возможность визуализации рабочих процессов. 

Устойчивость и восста-
новление 

Airflow спроектирован для обеспечения устойчивости рабочих 
процессов, предлагая функциональность для автоматического 

повторного запуска задач в случае их сбоя, что способствует 
надежности и минимизации простоев. 
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Эти особенности делают Apache Airflow 
мощным и надежным решением для 
управления сложными рабочими процес-
сами и автоматизации ETL-операций в 
различных сферах деятельности. 

Apache Airflow, благодаря своей универ-
сальности и масштабируемости, стал важ-
ным инструментом для автоматизации и 
управления рабочими процессами в широ-
ком спектре отраслей. Рассмотрим не-
сколько конкретных примеров его приме-
нения в реальных проектах [1, c. 68]. 

В финансовом секторе, где требуется 
высокая точность и надежность данных, 
Airflow используется для автоматизации 
процессов финансового моделирования, 
риск-менеджмента и отчетности. Компа-
нии применяют Airflow для обработки и 
анализа больших объемов финансовых 
данных, извлекаемых из различных источ-
ников, для принятия обоснованных инве-
стиционных решений и управления рис-
ками. Airflow позволяет автоматизировать 
ежедневные процессы сбора данных, их 
очистку и трансформацию, а также запус-
кать сложные финансовые модели на регу-
лярной основе. 

Для компаний электронной коммерции, 
обрабатывающих огромные массивы дан-
ных о покупках, взаимодействиях с клиен-
тами и логистике, Airflow обеспечивает ин-
струменты для автоматизации маркетин-
говых кампаний, управления запасами и 
оптимизации цепочек поставок. С помо-
щью Airflow можно автоматизировать про-
цессы сегментации клиентов, анализа по-
ведения покупателей и эффективности ре-
кламных кампаний, что способствует уве-
личению конверсии и повышению удовле-
творенности клиентов. 

В области научных исследований Airflow 
применяется для автоматизации процес-
сов сбора, обработки и анализа экспери-
ментальных данных. Ученые и исследова-
тели используют Airflow для управления 
сложными рабочими процессами, включа-
ющими выполнение компьютерных 

симуляций, обработку изображений и ана-
лиз геномных данных. Это облегчает обра-
ботку больших наборов данных, сокращает 
время на исследования и способствует бо-
лее быстрому получению результатов. 

В индустрии медиа и развлечений, где 
требуется обработка больших объемов 
мультимедийного контента и анализ дан-
ных пользователей, Airflow помогает авто-
матизировать процессы куратирования 
контента, персонализации предложений и 
аналитики предпочтений аудитории. Ком-
пании используют Airflow для управления 
рабочими процессами, связанными с обра-
боткой видео и аудио, а также для анализа 
взаимодействий пользователей с платфор-
мой, что позволяет повысить вовлечен-
ность аудитории и оптимизировать стра-
тегии контент-маркетинга. 

Apache Airflow демонстрирует свою цен-
ность в разнообразных отраслях, предо-
ставляя мощные средства для автоматиза-
ции и управления рабочими процессами. 
Его гибкость и масштабируемость делают 
Airflow идеальным решением для компа-
ний и организаций, стремящихся оптими-
зировать обработку данных и повысить эф-
фективность операционных процессов, 
вне зависимости от специфики отрасли [2, 
c. 131]. 

Установка и настройка Apache Airflow – 
это критически важные шаги, которые 
необходимо выполнить перед началом ра-
боты с этой мощной платформой управле-
ния рабочими процессами. Процесс подго-
товки среды и настройки может варьиро-
ваться в зависимости от операционной си-
стемы и предпочтений разработчика, но 
основные этапы остаются общими для 
всех. 

1. Создание виртуальной среды Python 
Первым шагом является создание среды 

Python. Для создания виртуальной среды 
выполните следующие команды в терми-
нале (рисунок 1):
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Рис. 1 

 
Эти команды создают и активируют 

виртуальную среду под названием 
airflow_venv. 

2. Установка Apache Airflow 
После создания и активации среды 

можно перейти к установке Apache Airflow. 

Установка производится через pip мене-
джера пакета Python. Используйте такие 
компоненты, которые необходимы для оп-
тимизации производительности и устра-
нения ненужных зависимостей. Например, 
для установки (рисунок 2):

 
Рис. 2 

 
Для установки с поддержкой конкретной базы данных (например, PostgreSQL) исполь-

зуйте (рисунок 3):

 
Рис. 3 

 
3. Настройка базы данных 
Airflow использует ресурсы для хране-

ния метаданных о рабочих процессах, та-
ких как состояние выполнения задач и ис-
тория запусков. По умолчанию Airflow 
настроен на использование SQLite, однако 
в целях сохранения окружающей среды ре-
комендуется использовать более мощные 
СУБД, такие как PostgreSQL или MySQL [3, 
c. 112]. 

Для настройки Airflow с PostgreSQL вы-
полните следующие шаги: 

1. Установите PostgreSQL и создайте 
базу данных для Airflow. 

2. Откройте файл конфигурации 
airflow.cfg и перейдите в секцию [core]. 

3. Измените параметры 
sql_alchemy_conn подключения к вашей 
базе данных PostgreSQL, например (рису-
нок 4):

 
Рис. 4. Настройка Airflow с PostgreSQL 

 
После изменений задумайтесь о создании базы данных Airflow, запустив (рисунок 5):

 
Рис. 5. Настройка Airflow с PostgreSQL 

 
Это создаст необходимую команду таб-

лицы и настройки в указанной базе дан-
ных. 

4. Запуск веб-сервера и планировщика 

После настройки данных базы данных 
запустите веб-сервер Airflow командой 
(рисунок 6):

 
Рис. 6. Настройка Airflow с PostgreSQL 
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Затем в новом терминальном окне активируйте планировщик Airflow (рисунок 7):

 
Рис. 7. Настройка Airflow с PostgreSQL 

 
Теперь Airflow должен быть полностью 

настроен и готов к работе. Эти шаги пред-
назначены для начала работы с Apache 
Airflow. После установки и настройки 
настроек вы сможете создавать и отслежи-
вать сложные рабочие процессы, оптими-
зируя и автоматизируя обработку данных в 
вашей организации [4, c. 126]. 

Создание первого направленного ацик-
лического графа (DAG) в Apache Airflow яв-
ляется необходимым шагом в изучении 
управления различными процессами с по-
мощью этой платформы. DAG в Airflow – 

это набор задач, выполнение которых сле-
дует выполнять по последовательности, с 
учетом их зависимостей. Давайте разберем 
процесс создания первого шага DAG. 

Шаг 1: Определение объекта DAG 
Первым делом необходимо определить 

объект DAG, который будет служить кон-
тейнером для ваших задач. В зависимости 
от DAG вы указываете его уникальный 
идентификатор, расписание, в котором он 
будет выполняться, и другие параметры, 
такие как параметры по умолчанию для за-
дачи (рисунок 8).

 
Рис. 8. Пример создания DAG 

 
Шаг 2: Добавление задач 
После определения объекта DAG следу-

ющим шагом будет добавление задач в 
этот DAG. Эти задачи выполняются с ис-
пользованием операторов, которые явля-
ются предопределенными шаблонами для 
различных видов действий. К примеру, 
оператор Python используется для запуска 
кода на Python, а оператор Bash предназна-
чен для выполнения команд в командной 
строке. 

Шаг 3: Установка зависимостей между 
задачами 

После того как задачи добавлены, вам 
необходимо определить порядок их вы-
полнения, установленный в зависимости.  

После добавления всех необходимых за-
дач и установки зависимостей между 
ними, ваш DAG готов к выполнению. Вы 
можете активировать его в веб-интер-
фейсе Airflow и наблюдать за выполнением 
процесса, а также за выполнением отдель-
ных задач. 

Создание DAG в Airflow открывает ши-
рокие возможности для автоматизации и 
управления различными процессами, 
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предоставляя разработчикам мобильных 
инструментов для эффективной обработки 
данных. 

Веб-интерфейс Apache Airflow высту-
пает в качестве основного инструмента для 
эффективного управления различными 
процессами, повышения их прозрачности 
и контроля. Этот интерфейс обеспечивает 
простые функции использования, позво-
ляющие пользователям легко запускать, 
останавливать и перезапускать DAG, улуч-
шая тем самым удобство управления авто-
матическими процессами без необходимо-
сти внесения изменений в код. Ключевым 
аспектом веб-интерфейса является его 
способность предоставлять доступ к дета-
лизированным логам выполнения задач, 
что является неоценимым ресурсом для 
быстрого обнаружения и исправления 
ошибок, а также для анализа производи-
тельности задач. Более того, веб-интер-
фейс оснащен мощными аналитическими 
инструментами, которые позволяют глу-
боко анализировать выполнение процес-
сов, выявлять проблемные области и опре-
делять задачи, требующие больше времени 
на выполнение. Это обеспечивает не 
только оптимизацию рабочих процессов, 
но и в значительной степени обеспечивает 
их эффективность. Помимо этого, пользо-
ватели получают доступ к обширным мета-
данным и статистическим данным, вклю-
чая информацию о времени запуска, 
надежности задач и деталях возникших 
ошибок, что обеспечивает высочайшую 
надежность и производительность обра-
ботки данных. По сути, веб-интерфейс 
Apache Airflow представляет собой незаме-
нимый инструмент для глубокого понима-
ния и тщательного контроля над ETL-
процессами, позволяющий более эффек-
тивно и упростить управление данными [5, 
c. 187]. 

Выводы 
Apache Airflow представляет собой мощ-

ную и гибкую платформу для автоматиза-
ции, планирования и рабочих процессов, 
особенно в области обработки и перемеще-
ния данных. Ее возможность организовать 

задачи в управляемых, направленных 
ациклических графах (DAG) обеспечивает 
ясную визуализацию зависимостей и вы-
полнения потоков, что делает ее исправле-
ние возможным для сложных ETL-
операций. Благодаря поддержке различ-
ных баз данных и взаимодействию с посто-
янно активными сервисами, Apache 
Airflow обеспечивает высокую масштаби-
руемость и гибкость, позволяя разработчи-
кам создавать кастомизированные рабо-
чие процессы в соответствии с требовани-
ями их проектов. Установка и настройка, 
хотя и требуют начальной настройки и по-
нимания компонентов, предоставляют 
широкие возможности для оптимизации 
процессов обработки данных. Возмож-
ность легко создавать, отслеживать и 
управлять DAG через веб-интерфейс, что 
значительно упрощает работу с данными, 
предоставляя инструменты для детального 
анализа и устранения ошибок. 

В свою очередь, применение Apache 
Airflow в отдельных проектах обеспечивает 
его универсальность и ценность в различ-
ных отраслях – от финансовой и электрон-
ной коммерции до научных исследований 
и средств массовой информации. Эффек-
тивное управление данными, автоматиза-
ция рутинных задач и оптимизация рабо-
чих процессов – основные преимущества 
Apache Airflow, делающие его незамени-
мым инструментом для компаний, стремя-
щиеся улучшить свои возможности в обла-
сти обработки и анализа данных. 
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AUTOMATION OF ETL PROCESSES USING APACHE AIRFLOW 

 
Abstract. Automation of ETL processes plays a key role in modern data analytics, ensuring efficient extraction, 

transformation and loading of data from a variety of sources. The article explains how Apache Airflow simplifies 
and automates ETL processes, demonstrating its basic concepts and architecture. The author focuses on the key 
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discusses best practices and typical pitfalls when working with Apache Airflow, which helps to avoid common mis-
takes and improve the efficiency of ETL processes. The article is intended for engineers, analysts and anyone inter-
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started with Apache Airflow, as well as confidence in the capabilities of this tool to improve their workflows. 
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Актуальность исследования 
Актуальность исследования, посвященного 

использованию современных информацион-
ных технологий, обусловлена стремительным 
развитием цифровых инноваций, которые ра-
дикально трансформируют все сферы челове-
ческой деятельности. В эпоху глобализации и 
цифровизации экономики информационные 
технологии становятся не только инструмен-
тами увеличения эффективности и производи-
тельности, но и ключевым фактором конкурен-
тоспособности на мировом рынке. 

Интеграция искусственного интеллекта, 
больших данных, облачных вычислений, ин-
тернета вещей и блокчейн-технологий откры-
вает новые возможности для инноваций, улуч-
шения качества жизни и устойчивого развития. 
В то же время быстрое внедрение этих техноло-
гий сопряжено с рядом проблем, включая во-
просы безопасности, конфиденциальности, 
этики и социальной адаптации. В этом контек-
сте, изучение и анализ современных информа-
ционных технологий, их потенциала и пробле-
матики имеют критическое значение для 

разработки стратегий эффективного и ответ-
ственного их использования в различных обла-
стях. 

Цель исследования  
Целью исследования является комплексный 

анализ текущего состояния и перспектив раз-
вития современных информационных техно-
логий, а также оценка их влияния на различные 
аспекты социальной, экономической и куль-
турной жизни. 

Особое внимание уделяется исследованию 
потенциала информационных технологий в 
стимулировании устойчивого развития, повы-
шении эффективности и качества жизни. Цель 
исследования также включает в себя разра-
ботку рекомендаций для оптимизации исполь-
зования информационных технологий в раз-
личных секторах, улучшение политики и стра-
тегий в области цифровизации, а также способ-
ствование более широкому пониманию важно-
сти информационных технологий в современ-
ном обществе. 

Материалы и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных исполь-

зованию современных информационных 
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технологий, занимались такие ученые, как  
Л.А. Зайцева, Д.В. Чернилевский, А.В. Волосова, 
М.В. Попова, Н.А. Сысоев и другие. 

Методами исследования являются: метод 
кейс-исследования, метод теоретического и 
практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 

Результаты исследования 
В современном мире информационные тех-

нологии (ИТ) играют центральную роль в 
жизни общества, оказывая глубокое влияние на 
все аспекты человеческой деятельности. От об-
разования и здравоохранения до бизнеса и гос-
ударственного управления, ИТ предлагают но-
вые возможности для инноваций, повышения 
эффективности и улучшения качества жизни. 

ИИ и машинное обучение являются двумя из 
самых влиятельных технологий современно-
сти. ИИ имитирует человеческие процессы, та-
кие как обучение, рассуждение и самоулучше-
ние. Машинное обучение, являясь подразделом 
ИИ, обучает компьютеры улучшать выполне-
ние задач с увеличением количества данных. 
Эти технологии применяются в самых разных 
областях. 

1. Медицина. ИИ используется для диа-
гностики заболеваний, анализа медицинских 
изображений и предсказания вероятности раз-
вития определенных состояний. 

2. Финансы. ИИ помогает в выявлении 
мошенничества, управлении активами и авто-
матизации торговли на фондовых рынках. 

3. Клиентский сервис. Чат-боты и вирту-
альные помощники обеспечивают круглосу-
точную поддержку клиентов без участия чело-
века. 

Облачные технологии предоставляют до-
ступ к вычислительным ресурсам и базам дан-
ных через интернет, позволяя пользователям 
хранить файлы и запускать приложения на уда-
ленных серверах. Это устраняет необходимость 
в ведении собственных серверных мощностей 
и облегчает масштабирование ресурсов под те-
кущие нужды. Преимущества облачных вычис-
лений включают гибкость и масштабируе-
мость. Ресурсы могут быть быстро наращены 
или сокращены в зависимости от потребно-
стей. Пользователи платят только за то, что ис-
пользуют, что снижает капитальные затраты. 
Данные и приложения доступны отовсюду, где 
есть интернет [1, c. 75]. 

«Большие данные» относятся к огромным 
объемам данных, которые могут быть анализи-
рованы для выявления закономерностей, 

трендов и ассоциаций, особенно в отношении 
человеческого поведения и взаимодействий. 
Благодаря аналитике больших данных, компа-
нии и организации могут принимать более 
обоснованные решения и предсказывать буду-
щие тенденции. Примеры использования 
включают: розничную торговлю – персонали-
зация предложений и улучшение управления 
запасами на основе анализа покупательских 
привычек, или урбанистику – анализ трафика 
для оптимизации городского планирования и 
уменьшения пробок. 

Интернет вещей (IoT). IoT соединяет физи-
ческие устройства с интернетом, позволяя им 
собирать и обмениваться данными. Это вклю-
чает в себя все, от бытовой техники до автомо-
билей и зданий. IoT способствует автоматиза-
ции и умному управлению, предоставляя такие 
возможности, как использование умного дома 
(автоматическое управление освещением, 
отоплением и безопасностью для повышения 
удобства и эффективности). Промышленный 
IoT – это мониторинг и оптимизация произ-
водственных процессов, повышение безопас-
ности и эффективности на производстве  
[2, c. 104]. 

Блокчейн – это распределенная база дан-
ных, которая обеспечивает высокий уровень 
безопасности и прозрачности для цифровых 
транзакций. Эта технология лежит в основе 
криптовалют, но ее применение выходит да-
леко за рамки финансовой сферы: Блокчейн 
повышает прозрачность и отслеживаемость 
продукции на всех этапах поставки. 

Каждая из этих технологий вносит свой 
вклад в цифровую трансформацию, открывая 
новые горизонты для инноваций и устойчивого 
развития в многочисленных областях. 

Использование ИТ способствует трансфор-
мации бизнес-моделей, улучшению государ-
ственных услуг и повышению качества жизни. 
В бизнесе цифровая трансформация открывает 
пути к новым рынкам, оптимизирует процессы 
и усиливает взаимодействие с клиентами. В об-
разовании ИТ расширяют доступ к знаниям, 
предлагая инновационные методы обучения и 
персонализированные учебные программы. В 
здравоохранении технологии, такие как теле-
медицина и интеллектуальный анализ меди-
цинских данных, повышают эффективность 
лечения и профилактики заболеваний [3, c. 95]. 

Несмотря на многочисленные преимуще-
ства, интеграция ИТ сопряжена с рядом вызо-
вов. Вопросы безопасности данных, 
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конфиденциальности и защиты личной инфор-
мации становятся всё более актуальными в 
условиях растущего объема цифровой инфор-
мации. Кроме того, необходимо учитывать 
риски устаревания навыков и увеличения циф-
рового разрыва между различными группами 
населения. 

Для того чтобы раскрыть полный потенциал 
информационных технологий (ИТ) и макси-
мально использовать их возможности в раз-
личных сферах жизни и деятельности, необхо-
димо принять комплексный подход, который 
включает в себя несколько ключевых аспектов: 
разработку и внедрение стратегий цифровой 
трансформации, обеспечение безопасности 
данных и подготовку кадров. Кроме того, со-
трудничество между различными секторами 
общества играет важную роль в успешной ин-
теграции и использовании ИТ [4, c. 11]. 

Цифровая трансформация – это не просто 
внедрение новых технологий, но и переосмыс-
ление и изменение традиционных бизнес-мо-
делей и процессов с учетом возможностей, 
предоставляемых ИТ. Это требует разработки 
комплексных стратегий, которые учитывают 
как технологические аспекты, так и изменения 
в культуре организации, структуре управления 
и подходах к взаимодействию с клиентами и 
партнерами. Стратегии должны быть гибкими, 
чтобы адаптироваться к быстро меняющимся 
технологическим трендам и рыночным усло-
виям. 

В эпоху цифровизации данные становятся 
одним из ключевых активов для любой органи-
зации, и их защита является критически важ-
ной задачей. Угрозы кибербезопасности посто-
янно эволюционируют, требуя от организаций 
внедрения передовых решений для обеспече-
ния конфиденциальности, целостности и до-
ступности данных. Это включает в себя исполь-
зование шифрования, аутентификации, мони-
торинга сетевого трафика и регулярного обнов-
ления программного обеспечения. 

Технологические инновации требуют нали-
чия высококвалифицированных специалистов, 
способных эффективно работать с новыми ин-
струментами и методами. Это подразумевает 
не только техническую подготовку, но и разви-
тие аналитического мышления, гибкости и 
способности к обучению. Важную роль в подго-
товке таких специалистов играют 

образовательные учреждения, которые 
должны постоянно обновлять учебные про-
граммы и внедрять инновационные методы 
обучения. Эффективное использование ИТ тре-
бует тесного сотрудничества между государ-
ственным сектором, бизнесом и образователь-
ными учреждениями [5, c. 193]. 

Выводы 
Использование современных информаци-

онных технологий оказывает глубокое влияние 
на все аспекты современной жизни, способ-
ствуя трансформации бизнеса, образования, 
медицины и многих других сфер. Ключевые 
технологии открывают новые возможности для 
инноваций, улучшения эффективности и повы-
шения качества жизни. Однако для реализации 
их полного потенциала необходима разработка 
и внедрение эффективных стратегий цифровой 
трансформации, обеспечение безопасности 
данных и подготовка квалифицированных кад-
ров. Кроме того, межсекторальное сотрудниче-
ство между государством, бизнесом и образо-
вательными учреждениями играет ключевую 
роль в поддержке инноваций и сокращении 
цифрового разрыва. Принятие этих мер обес-
печит устойчивое развитие и позволит макси-
мально использовать возможности, предостав-
ляемые информационными технологиями. 
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разеологический словарь языка явля-
ется настоящим кладезем выражений, 
которые отражают различные аспекты 

человеческой жизни. Он сосредоточен вокруг 
многообразных характеристик человека, вклю-
чая его внешность, окружение, качества, внут-
ренний мир, личностные свойства, психиче-
ские и эмоциональные состояния, а также его 
поступки. 

Антропоцентризм, или ориентация на чело-
века, является важным аспектом фразеологи-
ческих единиц. В этих выражениях отражены 
не только поведенческие аспекты жизни чело-
века, но и его внешние характеристики. Фра-
зеологические единицы позволяют нам опи-
сать человека с помощью ярких и точных выра-
жений, которые передают его индивидуаль-
ность и особенности. Они являются неотъемле-
мой частью нашего языка и помогают нам вы-
разить свои мысли и эмоции более ярко и эф-
фективно. 

Так как большинство фразеологизмов свя-
зано с человеком, с различными сферами его 
деятельности, фактор адресата является важ-
нейшим элементом коммуникации. Кроме 
того, человек стремится наделить собствен-
ными чертами объекты внешнего мира, в том 
числе и неодушевлённые. Название частей тела 
– пласт лексики, связанный напрямую с функ-
ционально-чувственными сторонами челове-
ческого бытия и отражающий культурно-

антропологические особенности индивидов, 
относящихся к тем или иным языковым сооб-
ществам. Такая лексика называется соматиче-
ской, а именно, обозначает части тела человека 
и проявления его организма, и является одной 
из интереснейших лексико-семантических 
групп русского и немецкого языка. 

Соматизмы можно встретить довольно ча-
сто в языке. Этот факт объясним, так как чело-
веку свойственно считать себя центром вселен-
ной и воспринимать мир через себя и через 
накопленный годами опыт жизни. Человек с 
любопытством приглядывается к окружающей 
его жизни, выводит свои умозаключения в ходе 
наблюдения, облекает свои наблюдения в сло-
воформы, передавая их следующим поколе-
ниям. Таким образом, данный процесс беско-
нечен, как и сама жизнь. Несомненно, что су-
ществует неизмеримое количество соматиз-
мов, участвующих в формировании лекскико-
фразеологического пласта языка. 

Одной из характерных черт соматической 
фразеологии является наличие многочислен-
ных аналогов и параллелей в различных язы-
ках. Это означает, что в разных культурах суще-
ствуют фразеологизмы, которые имеют одина-
ковую или очень близкую образную направлен-
ность несмотря на то, что они могут разли-
чаться лексическим составом и грамматиче-
ской структурой [4, с. 4855]. Например, в рус-
ском языке существует фразеологизм «руки 

Ф 
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чешутся», который имеет значение «хочется 
что-то сделать». Этот же фразеологизм в ан-
глийском языке звучит как «have an itch in one's 
hands», а в немецком языке – «in den Fingern 
jucken». 

Совпадение образности соматических фра-
зеологизмов в разных языках объясняется не 
только заимствованием, но и общими законо-
мерностями мышления и восприятия человека. 
Эти закономерности приводят к возникнове-
нию близких фразеологических единиц, кото-
рые демонстрируют универсальный характер 
переноса соматических лексем и их функцио-
нально-семантическую динамику в составе 
фразеологических единиц. 

В то же время соматическая фразеология 
также отражает культурные особенности и спе-
цифику каждого конкретного языка. Напри-
мер, в русском языке существует фразеологизм 
«бить баклуши», который имеет значение «без-
дельничать». Этот фразеологизм связан с тра-
диционным русским ремеслом изготовления 
деревянных изделий, в частности баклуш. В 
немецком языке нет прямого аналога, а функ-
ционируют ряд фразеологизмов с этим значе-
нием: auf der Bärenhaut liegen, dem Herrgott den 
Tag stehlen, dem lieben Gott die Tage stehlen, sich 
auf die Bärenhaut legen, Däumchen drehen, auf 
dem Rücken liegen. 

Таким образом, соматическая фразеология 
является уникальным пластом фразеологиче-
ских единиц, который сочетает в себе универ-
сальные и культурно-специфические черты. 
Это делает соматические фразеологизмы цен-
ным материалом для изучения не только линг-
вистов, но и культурологов, антропологов и 
других специалистов. 

В немецко-русском фразеологическом сло-
варе Л. Э. Биновича и Н. Н. Гришина под редак-
цией Малиге-Клаппенбах было выделено 199 
ФЕ с соматизмами. Наиболее часто используе-
мым соматизмом является слово «Herz». 
Сердце рассматривается, как духовная часть 
человека, заключающая в себе человеческие 
эмоции и желания. Сердце можно интерпрети-
ровать как орган воли, так как именно оно при-
нимает решения. Часто сердце ассоциируется с 
чувствами, переживаниями, настроением. 
Подчеркивая положительные качества чело-
века, чаще всего употребляют выражения со 
словом «сердце». Ведь оно связано также с по-
нятием любви. В меньшей мере употребляемы 
ФЕ с компонентом-соматизмом Kopf, но важ-
ность этой части тела, равно как Auge и Herz, 

Gesicht, Nase, Fuß, Finger вряд ли вправе при-
нижать. Эти соматизмы являются наиболее 
употребительными. Остальные соматизмы 
(Bein, Arm, Rücken, Gehirn, Ohr, Zahn, Haut, 
Hals, Zunge) менее употребительны, но их фра-
зообразовательная активность также велика. 
Лексема Auge в рамках фразеологизмов нахо-
дится на третье место по количеству ФЕ (22 
единиц). Это связано с тем, что человек по-
знаёт, анализирует мир и зачастую находит 
контакт с ним только благодаря глазу. Такова 
роль отдельных соматизмов в создании ФЕ. 
Естественно, нельзя оспаривать важность 
ядерных лексем, которые участвуют в оформ-
лении смысловой структуры ФЕ. Исходя из 
этого, ФЕ также можно классифицировать и по 
наличию в ней того или иного соматического 
компонента. 

Лексемы голова, глаза и уши, нос и рот упо-
минаются в 199 фразеологических выражениях 
немецкого языка. 

Например, Der Fisch fängt am Kopfe an zu 
stinken – Рыба с головы гниёт; Andere Jahre, 
andere Haare – иное время – иное бремя 

Die Furcht hat tausend Augen – У страха глаза 
велики; 

Man müsste viel Brei haben, allen Leuten den 
Mund zu verstopfen – На чужой роток не наки-
нешь платок [2]. 

Wer nicht beißen kann, muss die Zähne nicht 
zeigen – Не умеешь петь, в запевалы не 
суйся [1]. 

Во многих фразеологических сочетаниях, 
наконец, упоминается нога (21 ФЕ). Нога сим-
волизирует движение, скорость. В устоявшихся 
выражениях ноги часто идут в противопостав-
ление голове, как действующий и механиче-
ский орган разумному органу: Was man nicht im 
Kopf hat, muss man in den Beinen haben – Дурная 
голова ногам покою не даёт [6]. 

В ходе исследования мы выявили какие со-
матические компоненты являются наиболее 
употребительными, а какие наименее употре-
бительны в пословицах и поговорках немец-
кого языка. 

В пословицах и поговорках, связанных с 
немецкой ментальностью, прослеживается 
осуждающее отношение к человеческой бес-
чувственности, холодности, что оформляется с 
помощью лексемы Herz. Например, 
Herzlosigkeit ist der schlimmste Herzfehler – 
«Бессердечность – это худший недостаток 
сердца». С другой стороны, немцы ценят доб-
роту и отзывчивость. Однако мягкое сердце 
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легко поддается обману: Ein argloses Herz wird 
leicht betrogen. Особенностью представлений 
немцев о сердце является восхваление его 
храбрости, смелости и решительности: Ein 
mutiges Herz ist der beste Reisegefährte. Лучшим 
является мужественное, отважное сердце. Ein 
furchtsames Herz ist immer in Gefahr 'Робкое 
сердце всегда в опасности' доказывает крити-
ческое отношение к боязливости. 

Немцы часто говорят, что сердце – это 
«ключ к душе». Они также верят, что сердце мо-
жет быть ранено или разбито, если человек ис-
пытывает сильные эмоции, такие как любовь, 
боль или горе. 

Другая немецкая пословица гласит: «Herz ist 
der Schlüßer zum Glück» – Сердце – это ключ к 
счастью. Эта пословица означает, что если че-
ловек счастлив, то его сердце открыто для 
любви и радости. 

В немецком языке есть много пословиц и 
поговорок, связанных с сердцем. Например, 
одна из пословиц гласит: «Сердце не обма-
нешь». Эта пословица означает, что человек не 
может скрывать свои истинные чувства. Яв-
ными примерами данного утверждения явля-
ются такие выражения, как: Das Herz lügt nicht 
«Сердце не обманывает», Das Herz hört feiner als 
die Ohren «Сердце слышит лучше, чем уши». 

Более того, немцы полагают, что и боль-
шинство поступков людей должны идти от 
сердца «von Herzen». Например: Das beste 
Deutsch ist, das von Herzen kommt «Лучшая речь 
та, которая идёт от сердца»; Es ist 
schlechtsingen, wenn 's nicht von Herzen kommt 
«Плохо поётся, если пение идёт не от сердца»; 
молитвы Gebet ohne das Herz dringt nicht zum 
Himmel «Молитва без сердца не дойдет до не-
бес»; передача денег Ein Groschen von Herzen ist 
besser als ein Taler von der Hand «Один грош от 

сердца, лучше, чем один талер в руке»; Die linke 
Hand kommt von Herzen «Левая рука ближе к 
сердцу», Was nicht von Herzen kommt, geht nicht 
zu Herzen «Что не от сердца сделано, то до него 
не доберётся». 

Как и в других культурах, сердце в немецкой 
культуре ассоциируется с любовью. Потому что 
в каждом сердце, независимо от национальной 
принадлежности, должна находиться любовь! 
(Bei Männern, welche liebe fühlen, fehlt auch ein 
gutes Herze nicht) [5]. 
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роблема обучения русскому языку как 
иностранному в медицинских вузах яв-
ляется актуальной и требует постоян-

ного внимания. Современное общество стре-
мится к созданию личностей, способных 
успешно адаптироваться в быстро меняю-
щихся условиях жизни. Поэтому современная 
концепция языкового образования в медицин-
ских вузах предусматривает гибкую техноло-
гию обучения, которая учитывает разнообра-
зие содержания, методов и сроков обучения. 
Это позволяет молодым специалистам эффек-
тивно адаптироваться к новому культурному и 
информационному пространству. 

Одним из важных аспектов успешного овла-
дения русским языком как иностранным в ме-
дицинских вузах являются лингвистические 
особенности. Это включает в себя грамматиче-
ские правила, лексические единицы, специфи-
ческую терминологию и профессиональную 
лексику, необходимую для работы в медицин-
ской сфере. Студенты должны быть оснащены 
не только базовыми знаниями русского языка, 

но и специализированными навыками, позво-
ляющими им успешно общаться с пациентами, 
понимать медицинские тексты и осуществлять 
профессиональную коммуникацию. Для дости-
жения этих целей применяются различные ме-
тоды обучения. Одним из них является комму-
никативный подход, который акцентирует 
внимание на развитии навыков устной и пись-
менной речи, а также на понимании русской 
речи на слух. Важным элементом обучения яв-
ляется также использование аутентичных ма-
териалов, таких как медицинские тексты, ста-
тьи и видеоматериалы, чтобы студенты могли 
познакомиться с реальными ситуациями и 
контекстами, с которыми они будут сталки-
ваться в своей будущей профессиональной де-
ятельности [1, с. 43]. Кроме того, важно учиты-
вать индивидуальные потребности и особенно-
сти студентов. Некоторым может потребо-
ваться больше времени и практики для освое-
ния русского языка, поэтому необходимо 
предоставить им возможность дополнитель-
ных занятий или индивидуальных 

П 
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консультаций с преподавателями. Крайне 
важно создать мотивацию у студентов и пока-
зать им практическую пользу от овладения рус-
ским языком, например, через проведение спе-
циализированных медицинских семинаров 
или стажировок. 

Необходимо отметить, что в обучении рус-
скому языку как иностранному большое значе-
ние имеет интерактивный подход, при кото-
ром студенты активно участвуют в процессе 
обучения, задают вопросы и обмениваются 
опытом. Вместе с тем важно создавать атмо-
сферу доверия и комфорта, чтобы студенты 
чувствовали себя уверенно при общении на 
русском языке. Все эти факторы обеспечивают 
эффективное освоение русского языка как ино-
странного на начальном этапе обучения. 

Очень важным аспектом успешного обуче-
ния русскому языку как иностранному явля-
ются специальные упражнения, которые помо-
гают студентам сформировать стереотипы че-
рез различные языковые операции и действия. 
Это в свою очередь способствует надежному 
усвоению материала и его быстрому примене-
нию в устной речи. Процесс обучения РКИ 
можно разделить на два основных этапа: под-
готовительный (первый год обучения) и основ-
ной. 

Подготовительный этап – это коммуника-
тивно направленный вводный курс, основной 
задачей которого является введение базисных 
явлений фонетической системы русского 
языка, способствующего созданию у учащихся 
элементарных навыков и умений практиче-
ского владения русским языком как иностран-
ным. 

Главной задачей основного этапа является 
обеспечение минимально-коммуникативного 
уровня владения языком. 

В методике обучения РКИ широко применя-
ется трехэтапная схема, которая помогает фор-
мировать навыки и умения студентов. Эта 
схема эффективно использует три типа упраж-
нений: информационные, операционные и мо-
тивационные. Информационные упражнения 
направлены на передачу и усвоение новой ин-
формации. Здесь студенты могут изучать но-
вые слова, грамматические правила и другие 
аспекты русского языка. Они могут включать в 
себя чтение текстов, прослушивание аудиома-
териалов и обсуждение содержания. Операци-
онные упражнения предоставляют студентам 
возможность активно использовать свои зна-
ния и навыки. Это могут быть задания на 

составление предложений, выполнение упраж-
нений на грамматику, проведение диалогов и 
ролевых игр. Цель таких упражнений - развить 
навыки практического применения русского 
языка в различных ситуациях. Мотивационные 
упражнения помогают поддерживать интерес 
и мотивацию студентов к изучению русского 
языка. Это могут быть игры, конкурсы, обсуж-
дение интересных тем и использование раз-
личных средств обучения, таких как видео и 
мультимедийные материалы. Такие упражне-
ния помогают стимулировать учебный процесс 
и создают положительную обстановку в классе. 
Важно отметить, что эти упражнения являются 
лишь частью общего процесса обучения РКИ. 
Другие факторы, такие как квалификация пре-
подавателя, индивидуальный подход к каж-
дому студенту и регулярная практика, также 
играют важную роль в достижении успеха в 
изучении русского языка. 

Все упражнения должны способствовать 
применению изучаемого материала в реальной 
речи, будь то письменная или устная форма об-
щения. 

Студенты должны развивать навык выра-
жать свое мнение по прочитанному или услы-
шанному, комментировать факты и события, 
уметь давать полные и аргументированные от-
веты, задавать встречные вопросы и т. д. 

На практике обнаруживается, что большин-
ство студентов, учащихся на неязыковых фа-
культетах не только не обладают достаточ-
ными навыками в общении на русском языке, 
но и не имеют необходимого словарного за-
паса, который является основой элементарных 
грамматических правил. 

При изучении грамматики следует избегать 
перегруженности информацией и учитывать 
принципы коммуникативной ценности и необ-
ходимости. Это подразумевает изучение 
наиболее часто употребляемых грамматиче-
ских конструкций, которые необходимы для 
понимания предложений в контексте меди-
цинского общения. 

В рамках ограниченного учебного периода 
студента можно обучить говорить на русском 
языке и понимать устную речь с помощью со-
четания традиционных и инновационных ме-
тодов. При изучении особенностей устной 
научной речи необходимо учитывать послед-
ние достижения психологической и методиче-
ской науки, а также коммуникативные особен-
ности языка. 
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Для того чтобы студенты могли свободно 
читать медицинские тексты, понимать устные 
высказывания и общаться со специалистами, 
необходимо в первую очередь определить кон-
кретные критерии овладения языком на фоне-
тическом, лексическом и грамматическом 
уровнях. В процессе работы с текстами сту-
денты должны научиться читать и понимать 
русскоязычные тексты, строить аргументы и 
доводы, выражать свои мысли и мнения на 
языке, овладевать разными стилями речи в за-
висимости от цели и ситуации общения. Работа 
с текстами способствует формированию навы-
ков сопоставления и анализа информации, что 
особенно важно для будущих медиков при ра-
боте с пациентами и оценке результатов иссле-
дований [3, с. 23]. 

Большое значение имеет систематическое и 
непрерывное использование текстов для раз-
вития языковых навыков студентов и накопле-
ния словарного запаса и грамматических кон-
струкций для свободного общения на русском 
языке в рабочей обстановке. Работа с текстами 
играет важную роль в обучении языку специ-
альности, так как способствует развитию по-
знавательных способностей студентов, форми-
рованию профессиональной речи и улучшению 
общих навыков русского языка [2, с. 127]. 

При изучении русского языка как иностран-
ного необходимо уделять внимание не только 
грамматике, лексике и терминологии, но и раз-
вивать практические навыки коммуникатив-
ного общения в области медицины. Для этого 
проводятся различные упражнения и задания, 
такие как: 

• диалогические упражнения, где студен-
там предлагается описать симптомы, диагноз и 
лечение реальных клинических случаев на рус-
ском языке; 

• анализ клинических текстов на англий-
ском языке, например, журнальных статей и 
медицинской документации, чтобы ознако-
миться со специфической лексикой и грамма-
тикой; 

• использование аудио- и видеоматериа-
лов, таких как записи лекций и конференций, 
чтобы понять особенности медицинской прак-
тики на английском языке; 

• коммуникативные задания на практи-
ческих занятиях, например, объяснение ин-
струкций по применению лекарств или прин-
ципов первой помощи на английском языке. 

Для эффективного обучения медицинской 
лексике предлагаются различные задания, та-
кие как: 

• чтение и выделение терминов и терми-
нологических сочетаний в тексте, а затем со-
ставление списка с переводами; 

• составление вопросов на основе прочи-
танного текста и использование ранее состав-
ленного списка терминов; 

• создание диалога между врачом и па-
циентом, включающего термины из списка; 

• разработка алгоритма действий врача 
при диагностике конкретного заболевания с 
использованием терминов; 

• заполнение медицинской карты паци-
ента на основе прочитанного текста и терми-
нов из списка. 

Важно, использование игровых ситуаций и 
ролевых задач для активизации студентов, раз-
вития их внимания, памяти, творческого мыш-
ления и способностей к анализу и синтезу ин-
формации. Например, студенты могут играть 
роли врачей и пациентов, выполнять задания 
на составление медицинских историй болез-
ней, симулировать ситуации общения с паци-
ентами на разных языках и т. д. 

Использование ролевых игр в процессе изу-
чения русского языка в медицинских вузах по-
может студентам развить не только языковые 
навыки, но и компетенции, необходимые для 
будущих медицинских специалистов. 

В заключение приходим к выводу о том, что 
обучение русскому языку как иностранному в 
медицинских вузах является сложной задачей, 
требующей гибкости, индивидуального под-
хода и учета специфики медицинской сферы. 
Однако, при правильной методике и под-
держке со стороны преподавателей, студенты 
смогут успешно овладеть русским языком и 
адаптироваться к новым профессиональным 
вызовам. 
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андемия стала для мирового сообще-
ства беспрецедентным испытанием. 
Она обнажила острые вопросы здраво-

охранения и продемонстрировала, что угрозы 
здоровью – явный и реально существующий 
риск безопасности для всех стран. Пандемия 
подвергла испытанию способность междуна-
родного сообщества реагировать на новые уни-
версальные вызовы как на глобальном, так и на 
местном уровнях. В то же время она обнажила 
глубочайшие проблемы международного со-
трудничества и взаимопонимания и продемон-
стрировала ряд упущений, многие из которых 
оказались обусловлены факторами политиче-
ского характера. 

Пандемия коронавируса – общесоциаль-
ная проблема 

Распространение коронавируса за короткое 
время приняло мировой масштаб, однако пер-
выми с его последствиями столкнулись 
страны-члены Евросоюза, как и многие другие 
государства, оказавшиеся совершенно не гото-
выми к его появлению. Именно по этой при-
чине первой реакцией властей было неверие в 
его разрушительную силу. Вследствие своего 
неверия правительства стран-членов ЕС столк-
нулись с такими проблемами, как стремитель-
ное распространение вируса (особенно в юж-
ных государствах); растерянность властных 
структур и упущение времени в принятии опе-
ративных мер для стагнации распространения 
вируса, высокий уровень смертности населе-
ния, особенно в Италии и Испании из-за 

неприятия правительствами оперативных мер 
борьбы; отсутствие мобильных ресурсов и их 
нехватка для предотвращения распростране-
ния вируса. 

Предпринимаемые меры 
Для минимизации негативных последствий 

кризиса, защиты жизни и дохода населения Ев-
росоюза было принято более 1350 мер как со-
циально-экономического стимулирования, так 
и ограничения в отношении граждан и других 
государств. 

К основным мерам социального стимулиро-
вания можно отнести: модернизацию сектора 
здравоохранения и повышение доступности 
оказания медицинских услуг для всех катего-
рий граждан, проживающих в Евросоюзе; об-
новление медицинского оборудования, основ-
ным назначением которого является стагнация 
заболеваемости коронавирусом; обеспечение 
справедливого доступа к приемлемым по стои-
мости вакцинам против COVID-19 для всех пу-
тем внесения вклада в механизм COVAX; со-
здание новых рабочих мест с повышенными 
мерами безопасности, улучшение эргономиче-
ских условий труда для всех категорий граж-
дан, задействованных на производстве, в сек-
торе сервиса и обслуживания, правительствен-
ных организациях. В группу мер экономиче-
ского стимулирования вошли такие, как созда-
ние временного фонда восстановления 
NextGenerationEU для оказания финансовой 
поддержки европейским государствам, постра-
давшим от пандемии коронавируса; 

П 
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завершение переговоров по Всеобъемлющему 
инвестиционному соглашению с Китаем, 
направленному на развитие китайской эконо-
мики на территориях стран-членов Евросоюза 
путем открытия новых производств; достиже-
ние соглашения с Великобританией о торговле 
и сотрудничестве, усиливающего интеграцию 
экономик государств друг в друга; обсуждение 
новых принципов взаимодействия Евросоюза 
и Африки в целях повышения торгового и ди-
пломатического влияния стран-членов Евросо-
юза на территориях европейских государств. 

К мерам ограничительного порядка в стра-
нах-членах Евросоюза, демонстрирующих за 
2020-2021 годы усиление влияния, можно отне-
сти такие, как локдаун, самоизоляцию, масоч-
ный режим, административно-уголовные 
меры за нарушения санитарно-эпидемиологи-
ческих предписаний властей, закрытие границ. 
Несмотря на то, что общей их целью являлось 
улучшение социально-эпидемиологического 
благосостояния населения, в целом они 

негативно отразились на соблюдении консти-
туционно-гражданских принципов развития 
государств. 

В то же время пандемия, как никакой другой 
фактор, вынуждала правительства принимать 
меры по защите национальной экономики и 
обеспечению надежности поставок вакцин. Но 
даже после того, как в рекордно короткие сроки 
были созданы вакцины, она продолжала испы-
тывать государства на предмет международ-
ного сотрудничества и взаимодействия. 

На рисунке 1 представлены особенности 
международного и политического взаимодей-
ствия Евросоюза с другими государствами в пе-
риод пандемии коронавируса, которые в целом 
оказали следующее воздействие на развитие 
стран-членов ЕС: 

• упадок качества жизни населения; 
• ухудшение социально-экономического 

развития государств; 
• ослабление позиции ЕС на междуна-

родном рынке. 
 

 
Рис. 1. Особенности международного и политического сотрудничества Евросоюза  

с другими государствами во время пандемии коронавируса 



Актуальные исследования • 2024. №8 (190)  Политология | 78 

Вакцины как средство политического 
влияния 

Равноправие в доступе к вакцинам являлось 
не только моральным императивом. От него 
зависело прекращение пандемии. 

Пандемия коронавирусной инфекции стала 
настоящим испытанием не только для глобаль-
ной экономики, но и для всех стран в отдельно-
сти, их правительств и политических режимов. 
Возможностью изменения ситуации должны 
были стать вакцины, которые остановят рас-
пространение заражения. 

Однако разработка вакцин от коронавируса, 
а также их признание или непризнание в миро-
вом сообществе для одних государств стали 

инструментом давления на другие страны и 
способом усиления своего экономического и 
политического превосходства, для других – 
признанием своего поражения в мировой 
гонке за политическим господством, захвата 
рынка фармацевтики, управления дешевой ра-
бочей силой. 

На фоне признания вакцин от Covid-19 в Ев-
росоюзе происходили изменения в обществен-
ной и в политической жизни стран-членов ЕС. 
Так на рисунке 2 представлена динамика при-
нуждения граждан, проживающих на террито-
риях стран-членов ЕС в зависимости от причин 
за 2020-2021 годы. 

 
Рис. 2. Динамика принуждения граждан, проживающих на территориях стран-членов ЕС в зависимости 

от причин за 2020-2021 годы, в процентах 
 
Применение мер принудительного порядка 

к населению Евросоюза в отношении вакцина-
ции привело к тому, что недовольство граждан, 
проживающих в странах-членах ЕС, действи-
ями правительств государств за период с 2019 
года по 2021 год существенно возросло. 

Детализация тенденций и особенностей 
влияния на общественную и политическую 
жизнь признания вакцин от Covid-19 в Евросо-
юзе позволила выявить ряд закономерностей. 
Во-первых, за период с 2020 года по 2021 год в 
Евросоюзе возросло количество вакцинировав-
шихся граждан по таким причинам, как отказ 
от медицинского обслуживания без наличия 
сертификата о прививке, отказ в обслуживании 
в заведениях и в организациях (например, ре-
сторанах, музеях, барах, кафе), ограничение 

свободы перемещения (не выпуск за границы 
Евросоюза), принуждение со стороны работо-
дателей (отправление на больничный без вы-
платы содержания). Во-вторых, применение 
мер принудительного порядка к населению Ев-
росоюза в отношении вакцинации привело к 
тому, что недовольство граждан, проживаю-
щих в странах-членах ЕС, действиями прави-
тельств государств за период с 2019 года по 
2021 год существенно возросло. В-третьих, на 
фоне возрастающего недовольства населения 
Евросоюза антиковидными мерами правитель-
ств стран-членов ЕС и действиями властей за 
2019-2021 годы снижался и международный 
рейтинг политического влияния стран-членов 
Евросоюза в отношении других государств. В-
четвертых, в связи с тем, что вакцины от 
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коронавируса, разработанные в Евросоюзе, не 
нашли достаточного признания в других госу-
дарствах, а также и в самих странах-членах ЕС, 
за период с 2020 года по 2021 год ВРП Евросо-
юза и оборотов фармацевтического рынка сни-
зились. 

Евросоюз и Россия: признание вакцин 
В условиях пандемии, ставшей беспреце-

дентным вызовом для всего мира, представи-
тели правительственных структур Евросоюза 
вместо того, чтобы вложиться в объединение 
усилий международного сообщества – то есть 
ту самую многосторонность, «которую они ис-
тово проповедуют», – потратили немало энер-
гии на обвинения России в дезинформации и 
попытке «подорвать» ЕС. 

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заяв-
лял, что Россия и Евросоюз могут оперативно 
взаимно признать сертификаты о вакцинации, 
но только «если в вопрос не вмешается поли-
тика». Однако пока Россия находилась «в зоне 
ожидания», ЕС активно признавал COVID-
паспорта других стран. 

Политические проблемы взаимоотношений 
Евросоюза и России в период создания и при-
знания вакцин от Covid-19 определялись борь-
бой за сферу влияния на фармацевтическом 
рынке в период упрочнения российского поло-
жения в мировом сообществе с связи с разра-
боткой и принятием рядом государств россий-
ской вакцины от коронавируса «Спутник V» и 
снижением уровня политического влияния на 
международной арене стран-членов Евросоюза 
по причинам низкой состоятельности Евро-
пейского инвестиционного банка, финансиру-
ющего фонда COVAX, а также отсутствия у 

Евросоюза признанных вакцин, противодей-
ствующих распространению коронавируса. 

Синтезировано сложившаяся ситуация 
негативно отразилась на внешнеэкономиче-
ской деятельности между государствами, ди-
пломатических отношениях, межнациональ-
ными отношениями и пр. 

Без сотрудничества не обойтись 
Мир не может позволить политическим раз-

ногласиям между странами препятствовать 
принятию коллективных ответных мер, необ-
ходимых для противодействия угрозам. Исто-
рия показывает, что во имя прогресса челове-
чества можно забыть о политических распрях. 
Чтобы мир преуспел в борьбе с пандемией ко-
ронавируса и подобными вспышками в буду-
щем, националистические подходы должны 
уступить место открытому, ориентированному 
на результат сотрудничеству. 
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