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Аннотация 

Современные города оказывают значительное влияние на здоровье человека. 

Загрязнение воздуха, воды, почвы, шумовое и тепловое загрязнение, а также 

нехватка зелёных зон создают угрозы как для физического, так и для 

психоэмоционального состояния населения. В статье рассмотрены ключевые 

экологические факторы, влияющие на здоровье городских жителей, а также 

приведены примеры устойчивых решений, направленных на снижение 

негативного воздействия урбанизации. Особое внимание уделено концепции 

«умного города», зелёной инфраструктуре и интеграции экологического 

мониторинга в городское планирование. 

Ключевые слова: городская экология; здоровье населения; загрязнение воздуха; 

урбанизация; устойчивое развитие; умный город; зелёная инфраструктура; 

климатические риски 

1. Введение 

Рост численности городского населения и ускоренная урбанизация приводят к 

серьёзным экологическим и социальным вызовам. По данным ООН, более 56% 

населения планеты живёт в городах, и этот показатель продолжает расти. 

Городская среда оказывает прямое и косвенное влияние на здоровье человека — 

от загрязнения воздуха и воды до условий проживания, транспортной 

инфраструктуры и уровня шума. В условиях климатических изменений и роста 

антропогенной нагрузки особенно важно разрабатывать устойчивые 

экологические решения, интегрированные в систему здравоохранения, 

городского управления и социальной политики. 
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2. Экологические факторы, влияющие на здоровье в городе 

2.1 Загрязнение воздуха 

Наиболее серьёзной угрозой для здоровья в городах остаётся загрязнение 

атмосферного воздуха. Основные источники — транспорт, промышленные 

выбросы, ТЭЦ и бытовое отопление. Вредные вещества, такие как диоксид азота 

(NO₂), твёрдые частицы (PM₂.₅ и PM₁₀), озон (O₃) и оксид углерода (CO), 

способствуют развитию: 

 респираторных заболеваний (астма, бронхит); 

 сердечно-сосудистых патологий; 

 онкологических заболеваний; 

 нарушений в развитии у детей и беременных женщин. 

По оценкам ВОЗ, загрязнение воздуха ежегодно приводит к преждевременной 

смерти более 7 миллионов человек во всём мире. 

2.2 Шумовое загрязнение 

Интенсивное движение транспорта, строительство, деятельность промышленных 

объектов создают высокий уровень шумовой нагрузки, превышающий 

допустимые санитарные нормы (55 дБ днём, 45 дБ ночью). Последствия: 

 бессонница и расстройства сна; 

 повышение артериального давления; 

 нарушения когнитивных функций; 

 увеличение уровня тревожности и депрессии. 

2.3 Загрязнение воды и почвы 

Несмотря на централизованные системы очистки, загрязнение питьевой воды в 

старых кварталах остаётся актуальной проблемой. Основные источники: старые 

коммуникации, сброс сточных вод, утечка химикатов. Загрязнение почвы 

тяжёлыми металлами, нефтепродуктами и отходами также оказывает негативное 

влияние на здоровье, особенно у детей, контактирующих с загрязнённым грунтом 

во дворах и парках. 

2.4 Климатические и тепловые риски 

Города создают "тепловые острова", где температура выше на 3–7 °C, чем в 

пригородах. Это усиливает риски теплового удара, сердечно-сосудистых кризов и 

ухудшения состояния у людей с хроническими заболеваниями. Изменение 

климата также приводит к учащению экстремальных погодных явлений — 

ливней, ураганов, засух и паводков, что создаёт угрозу эпидемий, разрушения 

инфраструктуры и увеличения психоэмоционального стресса населения. 
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3. Психоэмоциональное состояние и городская среда 

Плотная застройка, нехватка зелёных зон, визуальный и информационный шум, 

постоянная спешка и недостаток контакта с природой снижают 

психоэмоциональную устойчивость человека. Исследования показывают, что 

жители мегаполисов чаще сталкиваются с: 

 хроническим стрессом; 

 депрессией и тревожными расстройствами; 

 социальной изоляцией. 

Особенно уязвимы дети, пожилые люди и лица с психическими нарушениями. 

Городская среда должна учитывать не только физические, но и психологические 

потребности населения. 

4. Устойчивые решения и направления развития 

4.1 Развитие зелёной инфраструктуры 

Озеленение городов — важнейшая мера адаптации к экологическим рискам. 

Парки, скверы, зелёные крыши, вертикальные сады и зелёные коридоры 

улучшают качество воздуха, снижают шум, регулируют микроклимат и 

способствуют психоэмоциональному восстановлению. Городские экопарки 

становятся не только рекреационными, но и климатическими буферами. 

4.2 Концепция "умного города" 

Интеграция цифровых технологий позволяет отслеживать в реальном времени 

параметры окружающей среды и реагировать на риски. Внедрение систем 

мониторинга качества воздуха, "умных" светофоров, экологического транспорта 

(электробусов, велосипедных станций), автоматизированного уличного 

освещения повышает как экологическую, так и социальную устойчивость 

городской среды. 

4.3 Экологическое градостроительство 

Приоритет должен отдаваться проектам, сочетающим комфорт, безопасность и 

экологичность: 

 строительство энергоэффективных домов; 

 использование экологически чистых материалов; 

 организация системы сбора и переработки отходов; 

 водоудерживающие и дренажные системы в условиях ливней и наводнений. 
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5. Роль образовательных и социальных программ 

Повышение экологической грамотности населения — ключ к устойчивому 

развитию. Важно включать темы экологии и здоровья в образовательные 

программы, формировать осознанное отношение к ресурсам, поддерживать 

городские инициативы — от раздельного сбора мусора до участия в озеленении. 

Заключение 

Здоровье человека в городской среде напрямую зависит от экологических 

условий. Загрязнение воздуха, воды, шум, климатические стрессы и нехватка 

зелёных зон требуют системного подхода к решению. Только комплексные меры 

— от цифрового мониторинга до экологического проектирования — могут 

обеспечить устойчивое и безопасное будущее. Важную роль играет 

взаимодействие власти, науки, бизнеса и горожан в формировании среды, 

благоприятной для здоровья и благополучия. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные подходы к разработке новых материалов, 

способных повысить эффективность накопления и хранения энергии, 

производимой солнечными панелями. Особое внимание уделено исследованию 

перспективных наноматериалов, таких как твердофазные электролиты, 

суперконденсаторы на основе графена, переходные металлы и органические 

полимеры. Представлены механизмы повышения энергоёмкости и стабильности 

накопителей. Обсуждаются направления интеграции новых материалов в 

фотоэлектрические системы и потенциальное применение в системах 

автономного энергоснабжения. 

Ключевые слова: солнечные панели, накопление энергии, новые материалы, 

нанотехнологии, графен, суперконденсаторы, твердотельные аккумуляторы, 

устойчивое энергоснабжение 

1. Введение 

Рост потребности в экологически чистой энергии стимулирует интенсивное 

развитие солнечных энергетических систем. Несмотря на то, что КПД 

современных солнечных панелей постоянно повышается, одной из главных 

проблем остаётся эффективное хранение полученной энергии. Без надёжных и 

ёмких накопителей энергии использование солнечных систем ограничено 

дневным временем суток и погодными условиями. 

Разработка новых материалов для энергонакопителей является приоритетной 

задачей научно-технического прогресса.  



- 10 - 
 

Исследования в области твердотельных аккумуляторов, гибридных 

суперконденсаторов и наноструктурированных электродов открывают новые 

горизонты для создания высокоэффективных, устойчивых к деградации систем 

хранения энергии. 

2. Текущие технологии накопления энергии 

На сегодняшний день наибольшее распространение получили: 

 Литий-ионные аккумуляторы (Li-ion) — обладают высокой плотностью 

энергии, но ограничены по сроку службы и безопасностью; 

 Гелевые и свинцово-кислотные аккумуляторы — дешевле, но менее 

долговечны и экологичны; 

 Суперконденсаторы — характеризуются высокой скоростью 

зарядки/разрядки, но уступают аккумуляторам по энергоёмкости; 

 Гибридные накопители — сочетают свойства суперконденсаторов и 

батарей, развиваясь на базе новых материалов. 

Проблемы, характерные для существующих систем: 

 деградация электродных материалов; 

 низкая удельная ёмкость; 

 ограниченное количество циклов зарядки-разрядки; 

 высокая стоимость активных компонентов. 

3. Перспективные материалы для энергонакопления 

3.1 Графен и его производные 

Графен — двумерный материал, состоящий из одного слоя углеродных атомов, 

обладает уникальными физико-химическими свойствами: 

 высокая электропроводность; 

 большая удельная площадь поверхности (до 2600 м²/г); 

 высокая механическая прочность. 

Использование графена в электродах суперконденсаторов и литий-ионных 

батарей повышает энергоёмкость и сокращает внутренние потери. Комбинации 

графена с оксидами металлов (например, MnO₂ или Fe₂O₃) усиливают 

псевдоемкость и циклическую стабильность. 

3.2 Переходные металлы и их оксиды 

Материалы на основе ванадия, никеля, кобальта и марганца способны 

формировать многоэлектронные редокс-системы, обеспечивая: 
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 высокую теоретическую ёмкость; 

 стабильность при повторных циклах; 

 устойчивость к высоким температурам. 

Оксид ванадия (V₂O₅), например, используется как катодный материал в 

твердотельных аккумуляторах, совмещая энергоёмкость и длительный срок 

службы. 

3.3 Твёрдофазные электролиты 

Альтернатива жидким электролитам, твёрдые электролиты обеспечивают: 

 повышенную безопасность (нет утечек, не воспламеняются); 

 совместимость с миниатюрными солнечными системами; 

 улучшенную тепловую стабильность. 

Наиболее перспективные классы: 

 оксидные керамики на основе лития (Li₇La₃Zr₂O₁₂); 

 сульфидные соединения с высокой ионной подвижностью. 

3.4 Полимерные материалы 

Проводящие полимеры, такие как полипиррол, политиофен и полиацетилен, 

позволяют создавать лёгкие, гибкие и недорогие накопители энергии. Их 

применение особенно перспективно в гибких солнечных панелях и носимых 

устройствах. 

4. Интеграция новых материалов в фотоэлектрические системы 

Современные фотоэлектрические системы стремятся к максимальной 

автономности и энергоэффективности. Интеграция новых накопителей позволяет: 

 сглаживать пики и провалы в выработке энергии; 

 использовать накопленную энергию в ночное время и при облачности; 

 снизить нагрузку на централизованные энергосети; 

 увеличить срок службы панели и сопутствующего оборудования. 

Примеры реализации: 

 гибридные системы «солнечная панель + суперконденсатор» для 

автономного освещения; 

 компактные накопители в солнечных зарядных устройствах; 

 системы хранения в солнечных электростанциях на основе твердотельных 

аккумуляторов. 
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5. Экологические и технологические преимущества 

Разработка новых энергоэффективных материалов также способствует 

достижению целей устойчивого развития: 

 уменьшение зависимости от ископаемого топлива; 

 сокращение выбросов CO₂; 

 снижение количества токсичных компонентов; 

 повышение доступности возобновляемой энергии в регионах с 

нестабильным электроснабжением. 

Дополнительные преимущества включают удешевление и масштабируемость 

технологий за счёт использования дешёвых и легко синтезируемых веществ 

(например, органических полимеров или углеродных наноматериалов). 

Заключение 

Создание новых материалов для хранения энергии является важным шагом на 

пути к полной интеграции солнечных панелей в энергетические системы 

будущего. Перспективные наноструктурированные материалы, гибридные 

электродные компоненты и безопасные твёрдые электролиты открывают 

возможности для значительного повышения энергоэффективности и надёжности. 

Развитие этой области требует междисциплинарного подхода — с участием 

химиков, физиков, инженеров и специалистов в области нанотехнологий. 

Внедрение разработок в промышленность обеспечит не только технический 

прогресс, но и экологическую устойчивость на глобальном уровне. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные достижения и перспективы генной 

терапии как метода лечения редких наследственных заболеваний. Раскрываются 

механизмы доставки терапевтических генов, включая вирусные и невирусные 

векторы, а также описываются ключевые технологии: CRISPR/Cas9, терапия на 

основе AAV-векторов, генное редактирование и эпигенетические вмешательства. 

Особое внимание уделено клиническим примерам успешного применения генной 

терапии, а также существующим ограничениям, этическим аспектам и будущим 

направлениям исследований. 

Ключевые слова: генная терапия, редкие заболевания, CRISPR/Cas9, AAV-

векторы, генные мутации, генетическое редактирование, молекулярная медицина 

1. Введение 

Редкие наследственные заболевания представляют собой одну из самых сложных 

проблем современной медицины. По оценкам ВОЗ, более 300 миллионов человек 

во всём мире страдают от редких генетических нарушений, большая часть из 

которых обусловлена точечными мутациями. Традиционные методы лечения в 

основном направлены на купирование симптомов, но не устраняют первопричину 

заболевания. В этой связи генная терапия предлагает революционный подход — 

воздействие на молекулярный уровень с целью исправления генетических 

дефектов. 
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2. Принципы генной терапии 

Генная терапия предполагает введение в клетки пациента нуклеиновых кислот с 

целью компенсации или исправления дефектного гена. Выделяют два основных 

подхода: 

 Генотерапия замещения (replacement therapy) — доставка копии 

нормального гена, замещающего мутантный. 

 Генетическое редактирование — точечное исправление мутации без 

введения нового гена. 

В зависимости от метода доставки, генотерапию делят на: 

 in vivo (внутри организма пациента); 

 ex vivo (вне организма с последующей трансплантацией 

модифицированных клеток). 

3. Основные технологии доставки 

3.1 Вирусные векторы 

Вирусы адаптированы для проникновения в клетки, что делает их удобными 

средствами доставки генетического материала. Наиболее часто используются: 

 AAV (аденоассоциированные вирусы) — безопасны, не интегрируются в 

геном, подходят для долгосрочного экспрессирования. 

 Lentivirus — встраиваются в геном, применяются при терапии заболеваний 

крови. 

 Retrovirus — используются при модификации стволовых клеток. 

Каждый тип вектора имеет свои особенности по эффективности, специфичности 

и иммуногенности. 

3.2 Невирусные методы 

 Наночастицы и липосомы — позволяют доставлять ДНК или РНК без 

вирусной оболочки. 

 Электропорация и сонопорация — механическое введение через 

мембраны клеток. 

 Модифицированные мРНК — используются для временного 

экспрессирования нужного белка (пример: мРНК-вакцины против COVID-

19). 
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4. Технологии редактирования генома 

4.1 Система CRISPR/Cas9 

Одна из наиболее эффективных и доступных технологий. Позволяет: 

 находить участок ДНК с мутацией; 

 вырезать и заменять фрагмент на «здоровый»; 

 изменять экспрессию генов. 

Примеры успешного применения: 

 лечение транстиретиновой амилоидозы (ATTR); 

 редактирование гена BCL11A при серповидноклеточной анемии. 

4.2 TALEN и ZFN 

Менее распространены, но позволяют точечно воздействовать на ДНК. 

Используются в терапии некоторых иммунодефицитов и онкозаболеваний. 

5. Примеры успешного применения 

 Спинальная мышечная атрофия (СМА) — препарат Zolgensma (на 

основе AAV) однократно доставляет здоровый ген SMN1. 

 Леберова амаврозия (врождённая слепота) — Luxturna применяет AAV-

гены для восстановления зрения. 

 Бета-талассемия и серповидноклеточная анемия — редактирование гена 

BCL11A с помощью CRISPR, что позволяет возобновить продукцию 

фетального гемоглобина. 

Эти примеры демонстрируют потенциальную эффективность генетических 

вмешательств при заболеваниях, ранее считавшихся неизлечимыми. 

6. Ограничения и риски 

Несмотря на успехи, генная терапия сталкивается с рядом проблем: 

 иммунный ответ на векторы; 

 риск онкогенности при встраивании генов в геном; 

 ограниченная продолжительность эффекта (особенно при 

использовании мРНК); 

 высокая стоимость терапии (Zolgensma — одна из самых дорогих в мире, 

более $2 млн). 

Также остаются нерешёнными этические вопросы, особенно в отношении 

редактирования эмбрионов и возможности создания «генетически 

модифицированных» детей. 
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7. Перспективы и будущее направление 

Будущее генной терапии связано с развитием: 

 многоразовых, низкоиммуногенных векторов; 

 технологий редактирования без разрезания ДНК (prime editing, base editing); 

 персонализированной медицины — подбор терапии под конкретный 

генетический профиль пациента; 

 платформ для лечения полиэтиологических заболеваний. 

Успехи в этой области могут привести к революции в лечении не только редких, 

но и распространённых хронических болезней. 

Заключение 

Генная терапия — это одно из наиболее многообещающих направлений 

современной медицины. В условиях быстрого развития технологий 

редактирования генома и систем доставки, она становится реальным 

инструментом лечения ранее неизлечимых заболеваний. Несмотря на ряд 

ограничений и этических вызовов, клинические успехи демонстрируют её 

эффективность и высокую значимость. Будущее за междисциплинарными 

подходами, где биология, медицина, биоинформатика и этика объединяются для 

спасения человеческих жизней. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные угрозы, влияющие на устойчивость 

цифровых инфраструктур к кибератакам. Проанализированы ключевые векторы 

атак, такие как DDoS, взлом программного обеспечения, фишинг, эксплуатация 

уязвимостей и атаки с использованием искусственного интеллекта. Особое 

внимание уделено механизмам повышения устойчивости: созданию резервных 

систем, применению средств криптографической защиты, технологии Zero Trust 

и обучению персонала. Представлены как теоретические основы, так и 

практические примеры из реальной кибербезопасности. Предложены 

рекомендации по повышению устойчивости ИТ-инфраструктур в условиях 

современных угроз. 

Ключевые слова: кибератаки, цифровая инфраструктура, информационная 

безопасность, DDoS, Zero Trust, устойчивость, киберугрозы, киберзащита 

1. Введение 

Цифровая инфраструктура стала неотъемлемой частью функционирования 

современного общества, включая энергетику, транспорт, здравоохранение, 

образование и госуправление. Однако рост цифровизации привёл и к росту 

киберугроз. Атаки на критически важные ИТ-объекты способны парализовать 

целые сектора экономики, нарушить социальную стабильность и нанести 

колоссальный ущерб. 

Устойчивость цифровых систем — это их способность сохранять 

работоспособность и защищённость в условиях воздействия различных 

деструктивных факторов, включая внешние кибератаки.                                                 
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Поэтому вопрос устойчивости становится центральным в политике 

кибербезопасности государства и бизнеса. 

2. Основные векторы кибератак 

2.1 DDoS-атаки 

Атаки типа Distributed Denial of Service направлены на перегрузку сетевых 

ресурсов. Их цели — вывести из строя веб-сервисы, нарушить работу приложений 

и коммуникаций. Сложность борьбы заключается в том, что атака идёт из 

распределённых источников (ботнетов), часто с использованием IoT-устройств. 

2.2 Вредоносное ПО и эксплойты 

Хакеры используют трояны, шифровальщики и черви для получения доступа к 

системам, похищения данных или их уничтожения. Часто вредоносный код 

распространяется через фишинговые письма или скрывается в обновлениях 

программ. 

2.3 Социальная инженерия и фишинг 

Человеческий фактор остаётся самой уязвимой частью ИТ-систем. 

Злоумышленники манипулируют сотрудниками компаний, заставляя их 

раскрывать пароли или устанавливать вредоносные программы. 

2.4 Целевые атаки и APT 

Advanced Persistent Threats — атаки, направленные на длительное скрытное 

присутствие в инфраструктуре с целью промышленного шпионажа или саботажа. 

Используются в кибервойнах и против стратегических объектов. 

3. Оценка устойчивости цифровой инфраструктуры 

Анализ устойчивости включает: 

 Аудит ИТ-активов — инвентаризация всех компонентов системы, включая 

аппаратное обеспечение, сети и ПО. 

 Оценка уязвимостей — с использованием сканеров (например, Nessus, 

OpenVAS). 

 Тестирование на проникновение (pentest) — моделирование кибератак с 

целью выявления слабых мест. 

 Анализ резервного копирования — проверка частоты, надёжности и 

независимости копий данных. 

Пример: исследование компании IBM показало, что компании, проводившие 

регулярное тестирование на проникновение, снижали риск серьёзного инцидента 

на 58%. 
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4. Современные решения и подходы 

4.1 Архитектура Zero Trust 

Подход Zero Trust («ноль доверия») предполагает, что ни один пользователь или 

устройство не считаются доверенными по умолчанию, даже находясь внутри 

периметра сети. Основные принципы: 

 верификация на каждом этапе; 

 минимальные привилегии; 

 микросегментация сети. 

Это позволяет ограничить движение злоумышленника внутри инфраструктуры 

при успешной атаке. 

4.2 Резервирование и избыточность 

Создание отказоустойчивых систем с резервными каналами связи, 

дублированием серверов, регулярным созданием backup’ов — основа 

технологической устойчивости. Важны также offline-копии данных, защищённые 

от сетевого воздействия. 

4.3 Криптографическая защита 

Использование современных алгоритмов шифрования (AES, RSA, ECC), 

цифровых подписей, блокчейна и инфраструктуры открытых ключей (PKI) 

обеспечивает конфиденциальность, целостность и аутентичность информации. 

4.4 Мониторинг и SIEM-системы 

Security Information and Event Management (SIEM) — автоматический анализ 

событий безопасности. Позволяет: 

 выявлять аномалии; 

 оповещать о вторжениях в режиме реального времени; 

 ускорять реагирование на инциденты. 

Популярные решения: Splunk, QRadar, ArcSight. 

4.5 Подготовка персонала 

Обучение сотрудников основам кибергигиены, проведение фишинговых 

симуляций и тренингов существенно снижает уязвимость систем. По данным 

Verizon, более 80% успешных атак начинались с фишинга. 
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5. Примеры атак и уроки 

 Атака на Colonial Pipeline (США, 2021) — привела к остановке 

крупнейшего нефтепровода. Причина: утечка пароля VPN и отсутствие 

двухфакторной аутентификации. 

 SolarWinds (2020) — масштабная цепная атака, затронувшая госструктуры 

США. Вредоносный код был внедрён в обновления популярного ПО. 

 NotPetya (2017) — кибератака, ориентированная на инфраструктуру 

Украины, распространившаяся глобально, нарушив работу транспортных и 

логистических компаний. 

Уроки: критически важна многоуровневая защита и отслеживание изменений в 

инфраструктуре. 

Заключение 

Устойчивость цифровой инфраструктуры в условиях нарастающих киберугроз 

становится краеугольным камнем национальной безопасности и бизнес-

устойчивости. Не существует универсального решения — необходим 

комплексный подход, включающий как технические меры (Zero Trust, 

шифрование, SIEM), так и человеческий фактор (обучение, контроль доступа). 

Только сочетание стратегического планирования, регулярной оценки уязвимостей 

и внедрения инновационных подходов позволяет создать по-настоящему 

устойчивую ИТ-среду. В условиях геополитической турбулентности и цифровых 

трансформаций эта задача приобретает первостепенное значение. 
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Аннотация 

В данной статье подробно рассмотрены основные внутренние и внешние 

факторы, влияющие на вероятность возникновения спортивных травм. 

Проанализированы биомеханические, физиологические, психоэмоциональные, 

климатические и организационные аспекты, играющие ключевую роль в 

формировании риска травматизма. Также подчёркивается значение превентивных 

мер и комплексной подготовки спортсменов. На основе современных научных 

исследований предложены практические рекомендации для специалистов в 

области физической культуры, тренеров и спортивных врачей, направленные на 

минимизацию риска травм в спортивной деятельности. 

Ключевые слова: спортивная травма, риск, профилактика, физическая 

подготовка, стресс, тренировка, перегрузка, биомеханика, восстановление, спорт 

Введение 

Современный спорт характеризуется высокой интенсивностью физических 

нагрузок, возрастающей конкуренцией и стремлением к достижению высоких 

результатов. В таких условиях возрастает риск получения травм, что делает 

проблему травматизма особенно актуальной как для профессиональных 

спортсменов, так и для любителей. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), более 50% профессиональных спортсменов получают 

травмы средней и тяжёлой степени хотя бы один раз за карьеру, а около 15% 

вынуждены завершить карьеру преждевременно из-за осложнений после травм. 

Анализ факторов, влияющих на риск спортивных травм, необходим для 

разработки эффективных программ профилактики, а также для оптимизации 

тренировочного процесса и сохранения здоровья спортсменов. 
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1. Внутренние факторы риска 

1.1 Физическая подготовленность 

Недостаточный уровень физической подготовки спортсмена часто становится 

одной из главных причин травм. 

Отсутствие сбалансированной силовой, выносливостной, гибкостной и 

координационной подготовки приводит к нарушению двигательных стереотипов, 

снижению устойчивости суставов и мышечного контроля. Особенно это 

проявляется в ситуациях с высокой интенсивностью или при резких изменениях 

направления движения. Например, слабость мышц кора и нижних конечностей 

может привести к нестабильности коленного сустава, что часто вызывает разрывы 

связок. Также к травмам приводит несоответствие между уровнем нагрузки и 

функциональными возможностями организма, особенно у начинающих 

спортсменов. 

1.2 Биомеханические особенности 

Индивидуальные биомеханические параметры — такие как длина конечностей, 

углы сочленений, структура стопы, тип осанки и мышечный баланс — оказывают 

существенное влияние на распределение нагрузок в организме. Например, 

гиперпронация стопы может вызывать избыточную нагрузку на коленный сустав, 

а сколиоз — провоцировать асимметрию мышечной работы. Неучёт этих 

особенностей при построении тренировочного процесса и подборе упражнений 

значительно повышает риск перегрузочных травм. Кроме того, даже 

незначительные биомеханические нарушения, такие как укорочение одной ноги 

или ограничение подвижности в тазобедренном суставе, в долгосрочной 

перспективе могут привести к хроническим воспалительным процессам. 

1.3 История предыдущих травм 

Повторные травмы составляют значительный процент в структуре спортивного 

травматизма. После первичной травмы ткани теряют свою исходную прочность, 

эластичность и функциональность. Если реабилитация была недостаточной или 

спортсмен слишком рано вернулся к тренировкам, вероятность повторного 

повреждения увеличивается многократно. Особенно это касается связок, 

сухожилий и менисков, где регенерация происходит медленно. Не менее важен и 

психологический аспект: страх повторения травмы может повлиять на технику 

движений и вызвать новые ошибки. 

2. Внешние факторы риска 

2.1 Условия тренировок 

Внешняя среда, в которой проходит тренировка или соревнование, играет важную 

роль в формировании риска травм. Неровное или скользкое покрытие, 
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изношенные тренажёры, нестабильные снаряды, плохое освещение или шумовая 

нагрузка могут стать причиной падений, растяжений и других механических 

повреждений. Неправильно подобранная или изношенная спортивная обувь, не 

обеспечивающая амортизации и поддержки, значительно повышает риск травм 

опорно-двигательного аппарата. Также немаловажно учитывать санитарное 

состояние спортивных помещений, ведь антисанитария может спровоцировать 

кожные и инфекционные заболевания у спортсменов. 

2.2 Нагрузка и режим тренировок 

Одним из ключевых внешних факторов является чрезмерная или неправильно 

дозированная физическая нагрузка. Резкое увеличение объёма тренировок, 

несоблюдение принципов постепенности и индивидуализации ведут к 

переутомлению, микроповреждениям тканей, а также синдрому 

перетренированности. В таких условиях снижается точность движений, 

ухудшается реакция и повышается риск получения травм даже при выполнении 

обычных упражнений. Особенно опасны тренировки без должной разминки и 

заминки, так как неподготовленные мышцы и связки хуже адаптируются к 

нагрузке. 

2.3 Климатические и погодные условия 

Температурный режим, влажность воздуха, атмосферное давление и уровень 

освещённости также оказывают влияние на работу опорно-двигательной системы 

и координацию движений. При высоких температурах увеличивается 

потоотделение и теряется жидкость, что приводит к снижению эластичности 

связок и мышц, ухудшению концентрации внимания. В холодных условиях 

наблюдается снижение гибкости, замедление реакции, а также возрастает риск 

растяжений и разрывов мышечных волокон. Особенно критичны резкие перепады 

температуры, например, при переходе из тёплого зала на холодное открытое 

пространство. 

3. Психологические факторы 

Психоэмоциональное состояние спортсмена напрямую влияет на уровень его 

травмоопасности. Состояние стресса, тревожности, усталости, эмоционального 

выгорания может снижать концентрацию, реакцию и координацию движений. В 

условиях соревнований, особенно высококонкурентных, многие спортсмены 

испытывают давление со стороны тренеров, команды или самих себя, что 

приводит к попытке "превозмочь себя" и выполнить движения с превышением 

допустимой нагрузки. Также страх травмы или неудачи может вызывать 

излишнюю зажатость мышц, нарушение техники и, как следствие, травмы. 

Психологическая подготовка спортсмена должна занимать не меньшее место, чем 

физическая и техническая. 
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4. Половозрастные особенности 

Физиологические, морфологические и гормональные различия между 

возрастными и половыми группами требуют детального учета при планировании 

тренировочного процесса и организации спортивной деятельности. 

Игнорирование этих особенностей может привести к резкому росту травматизма, 

особенно в уязвимых группах — у детей, подростков, женщин и пожилых 

спортсменов. 

4.1 Детский и подростковый возраст 

У детей и подростков опорно-двигательная система ещё не завершила своё 

формирование: кости находятся в стадии активного роста, зоны роста 

(эпифизарные пластинки) открыты, а мышечный аппарат и связки не обладают 

достаточной прочностью и координацией. Это делает молодую аудиторию 

особенно подверженной так называемым травмам роста — эпифизарным 

переломам, ювенильному остеохондрозу, болезням Осгуда–Шлаттера и 

Шойермана. Часто такие повреждения могут привести к нарушению роста 

конечностей или искривлению позвоночника, если не выявить и не лечить их 

своевременно. Также для детей характерна недостаточная стрессоустойчивость, и 

высокая утомляемость, что может провоцировать ошибки в технике и 

перераспределение нагрузки. 

При организации тренировок с участием несовершеннолетних крайне важно 

соблюдать принципы постепенности, вариативности и игры, а также использовать 

упражнения, развивающие общую физическую подготовку без чрезмерного 

акцента на соревновательный результат. 

4.2 Женщины 

Женский организм имеет ряд анатомо-физиологических особенностей, влияющих 

на структуру травматизма. В частности, у женщин отмечается более широкий таз, 

большая подвижность суставов, меньшая мышечная масса, а также особенности 

гормонального фона, особенно во время менструального цикла. Это приводит к 

более высокой частоте травм коленных суставов — в частности, разрывов 

передней крестообразной связки (ПКС). Исследования показывают, что у женщин 

в 2–8 раз выше риск получения травм ПКС по сравнению с мужчинами при 

равных условиях. 

Также у женщин может наблюдаться так называемая "триада спортсменок" — 

комплекс нарушений, включающий дисфункции менструального цикла, 

снижение минеральной плотности костей (остеопения, остеопороз) и 

расстройства пищевого поведения. Эти состояния существенно ослабляют 

организм и увеличивают вероятность стрессовых переломов и хронических 

воспалений. 
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При работе с женскими командами или индивидуальными спортсменками важно 

учитывать гормональные колебания, обеспечивать полноценное питание, 

планировать периоды нагрузки с учётом цикла и активно применять 

восстановительные процедуры. 

4.3 Пожилые спортсмены 

С возрастом происходят закономерные изменения в тканях организма: 

уменьшается эластичность связок и сухожилий, снижается костная плотность, 

ухудшается скорость восстановления после нагрузок, нарушается баланс и 

координация движений. Эти изменения значительно увеличивают риск получения 

травм, особенно при несоблюдении техники или чрезмерной нагрузке. Среди 

наиболее распространённых травм у пожилых — разрывы ахиллова сухожилия, 

повреждения вращательной манжеты плеча, остеоартроз и стрессовые переломы. 

Также в этом возрасте высока вероятность наличия сопутствующих хронических 

заболеваний — сердечно-сосудистых, обменных, суставных, — которые могут 

усугубить последствия травмы и замедлить восстановление. Поэтому 

обязательным элементом подготовки пожилых спортсменов должны быть 

регулярные медицинские обследования, тщательный контроль за самочувствием 

и индивидуализированный подбор тренировочной программы. 

5. Профилактика травматизма 

Эффективная профилактика спортивных травм включает в себя комплексный 

подход: 

 Индивидуальный подбор тренировочных нагрузок и регулярный контроль 

состояния спортсмена с помощью функциональной диагностики; 

 Использование современных методик разминки и заминки, включающих 

упражнения на подвижность, стабилизацию и активацию мышц; 

 Регулярное проведение восстановительных процедур — массаж, водные 

процедуры, физиотерапия; 

 Обеспечение достаточного времени на сон и восстановление, а также 

соблюдение режима питания; 

 Обучение спортсменов правильной технике выполнения упражнений с 

помощью видеоконтроля и биомеханического анализа; 

 Работа со спортивным психологом для коррекции страхов, тревожности и 

повышения устойчивости к стрессу; 

 Проведение медицинских осмотров и выявление скрытых проблем до 

начала интенсивных тренировок; 

 Использование защитной экипировки и соблюдение правил техники 

безопасности. 
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Заключение 

Понимание факторов, влияющих на риск спортивных травм, имеет 

фундаментальное значение для обеспечения безопасности спортивной 

деятельности. Только комплексный подход, учитывающий внутренние, внешние, 

психологические и индивидуальные особенности спортсмена, способен 

существенно снизить вероятность получения травм. Своевременное выявление 

рисков и грамотная профилактика являются залогом успешной и 

продолжительной спортивной карьеры. 
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Аннотация 

В условиях нарастающего антропогенного давления и климатических изменений 

устойчивое развитие туризма в экологически чувствительных регионах 

становится задачей особой важности. В статье анализируются ключевые 

компоненты интердисциплинарного подхода, включающего экологические, 

социальные, экономические и культурные аспекты. Представлены современные 

методы оценки туристической нагрузки, модели взаимодействия местных 

сообществ и туристов, технологии экологического мониторинга, а также роль 

образования и цифровых платформ в поддержке устойчивого туризма. Особое 

внимание уделено принципам сотрудничества между различными научными 

дисциплинами и практическими секторами. Делается вывод о необходимости 

комплексной стратегии, основанной на научных данных, вовлечённости 

населения и инновациях. 

Ключевые слова: устойчивый туризм, экологически чувствительные регионы, 

междисциплинарный подход, экотуризм, биоразнообразие, управление 

туристической нагрузкой, охраняемые территории 

1. Введение 

Развитие туризма в XXI веке сопровождается растущей нагрузкой на уязвимые 

экосистемы. Особенно остро эта проблема стоит в экологически чувствительных 

регионах: горных территориях, арктических зонах, прибрежных районах и зонах 

охраняемой природы. Неэффективное управление туристическими потоками 

может привести к утрате биоразнообразия, загрязнению природных ресурсов и 

разрушению культурного наследия. 
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Устойчивый туризм в таких регионах требует интердисциплинарного подхода, 

который объединяет научные знания из экологии, экономики, социологии, 

урбанистики, информационных технологий и педагогики. Только 

скоординированные действия специалистов разных областей позволяют найти 

баланс между сохранением природы и развитием туризма. 

2. Особенности экологически чувствительных регионов 

Экологически чувствительные регионы обладают следующими 

характеристиками: 

 Высокая экологическая ценность (редкие виды, охраняемые ландшафты); 

 Низкий уровень восстановительной способности после разрушений; 

 Ограниченная инфраструктура и чувствительность к массовому туризму; 

 Наличие коренных народов и уникального культурного наследия; 

 Климатическая нестабильность и подверженность глобальным 

изменениям. 

Такие регионы требуют особо осторожного и научно обоснованного подхода к 

туристическому планированию. 

3. Компоненты интердисциплинарного подхода 

3.1 Экология и мониторинг окружающей среды 

 Применение ГИС-технологий и спутникового наблюдения для оценки 

антропогенного воздействия; 

 Использование биоиндикаторов для анализа изменения экосистем; 

 Ограничение доступа к особо уязвимым зонам и организация маршрутов по 

принципу «минимального следа». 

3.2 Социальные и культурные аспекты 

 Участие местных сообществ в планировании и реализации туристических 

проектов; 

 Поддержка этнотуризма и сохранение культурных практик коренных 

народов; 

 Программы экологического просвещения и образования для туристов и 

местных жителей. 

3.3 Экономика устойчивого туризма 

 Разработка альтернативных источников дохода, основанных на 

природосберегающей деятельности (агротуризм, ремесленничество); 

 Система экологических налогов и сборов, направленных на охрану 

территорий; 
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 Внедрение моделей "зелёной экономики", где приоритет отдается 

долгосрочной выгоде от сохранения природы. 

3.4 Технологии и цифровые инструменты 

 Использование мобильных приложений и интерактивных карт для 

регулирования потока туристов; 

 Развитие виртуального туризма как способа снижения физической 

нагрузки на территории; 

 Автоматизированные системы учета и анализа посетителей (датчики, 

камеры, Big Data). 

4. Практические примеры и кейсы 

 Национальные парки Алтая и Байкала применяют систему квот и 

регистрации для регулирования числа туристов. 

 В Камчатском крае внедрены экологические маршруты с минимальным 

вмешательством в природу. 

 В Арктической зоне РФ развиваются научно-образовательные 

экспедиции, сочетающие туризм и экологическое наблюдение. 

Междисциплинарные команды, включающие биологов, туристических 

менеджеров, социологов и айти-специалистов, создают единые платформы 

управления территориями, повышая эффективность и прозрачность решений. 

5. Вызовы и перспективы 

Основные вызовы: 

 Недостаток финансирования научных и просветительских программ; 

 Конфликты интересов между охраной природы и экономикой; 

 Отсутствие устойчивой нормативной базы на всех уровнях; 

 Недостаточная подготовка кадров, способных работать на стыке 

дисциплин. 

Перспективы развития: 

 Формирование экологических кластеров и кооперация университетов, 

НКО, бизнеса и местных властей; 

 Внедрение устойчивых транспортных решений (электротранспорт, 

пешие маршруты); 

 Разработка национальных и региональных стратегий устойчивого 

туризма, учитывающих природные риски; 

 Поддержка исследовательских инициатив на базе вузов и заповедников. 
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Заключение 

Интердисциплинарный подход — это не просто синтез знаний, но ключ к 

построению гармоничного взаимодействия между человеком и природой. 

Развитие устойчивого туризма в экологически чувствительных регионах 

возможно только при условии комплексного анализа, участия всех 

заинтересованных сторон и внедрения инновационных решений. Наука, 

технологии, культура и образование должны работать в едином направлении, 

чтобы сохранить уникальные природные территории для будущих поколений. 
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Аннотация 

В условиях стремительного цифрового преобразования всех сфер экономики 

рынок труда претерпевает значительные изменения. Появляются новые 

профессии, меняются требования к квалификациям работников, усиливается 

спрос на цифровые и междисциплинарные компетенции. В статье 

рассматриваются ключевые тенденции трансформации рынка труда под влиянием 

цифровизации, анализируются востребованные профессии и профессии 

будущего, а также роль образования в подготовке кадров для новой экономики. 

Освещены вызовы, связанные с технологической безработицей и 

необходимостью адаптации работников к новым условиям. Сделан вывод о 

важности гибкости, цифровой грамотности и непрерывного обучения как главных 

факторов успешной занятости в цифровую эпоху. 

Ключевые слова: цифровая экономика, рынок труда, профессии будущего, 

цифровые навыки, автоматизация, искусственный интеллект, образование, 

гибкость занятости 

1. Введение 

Цифровая экономика формирует новую реальность, в которой информация, 

технологии и данные становятся ключевыми ресурсами. Развитие интернета, 

больших данных, облачных вычислений, искусственного интеллекта и 

роботизации меняет структуру производства, управления и потребления. Эти 

процессы напрямую влияют на рынок труда: одни профессии исчезают, другие — 

появляются, а третьи — радикально трансформируются. 
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По данным Всемирного экономического форума (2023), к 2030 году около 85 

миллионов рабочих мест исчезнут, но одновременно появится 97 миллионов 

новых. Основной задачей государств и образовательных учреждений становится 

подготовка кадров, способных адаптироваться к этим изменениям. 

2. Основные изменения на рынке труда 

2.1 Автоматизация и исчезновение профессий 

Процессы автоматизации охватывают не только производственные, но и 

административные, аналитические и даже творческие профессии. Рутинные 

операции заменяются алгоритмами. Под угрозой исчезновения оказываются: 

 кассиры, операторы колл-центров; 

 бухгалтеры, документооборотчики; 

 сборщики, диспетчеры и логисты без цифровых навыков. 

2.2 Рост спроса на цифровые профессии 

Спрос на специалистов в области ИТ растёт экспоненциально. Особенно 

востребованы: 

 разработчики программного обеспечения (backend/frontend); 

 специалисты по анализу данных и big data; 

 инженеры по искусственному интеллекту; 

 специалисты по кибербезопасности; 

 DevOps и Cloud-инженеры. 

Это сопровождается ростом зарплат, глобальной конкуренцией за кадры и 

развитием удалённого труда. 

3. Профессии будущего и цифровые компетенции 

3.1 Новые профессии цифровой эпохи 

В ближайшие годы широкое распространение получат: 

 Оператор умных систем — специалист по управлению ИИ в производстве, 

логистике, транспорте; 

 Куратор цифрового обучения — разрабатывает и сопровождает 

персонализированные траектории развития навыков; 

 Специалист по этике ИИ — отслеживает соблюдение моральных и 

правовых норм в цифровых системах; 

 Цифровой экосистемный архитектор — проектирует бизнес-модели на 

базе платформ и данных; 

 Инженер биоинформатики — на стыке биологии, ИИ и медицины. 
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3.2 Гибкие и мягкие навыки (soft skills) 

Наряду с цифровыми навыками, высоко ценятся: 

 способность к обучению и переквалификации; 

 критическое мышление; 

 коммуникативные и креативные способности; 

 командная работа в цифровой среде; 

 эмоциональный интеллект. 

Именно гибкость мышления становится главным капиталом на рынке труда 

будущего. 

4. Роль образования и переквалификации 

4.1 Трансформация образования 

Современное образование должно быть: 

 гибким — адаптироваться под быстро меняющиеся требования рынка; 

 цифровым — использовать онлайн-обучение, симуляторы, ИИ-

платформы; 

 практикоориентированным — развивать навыки через кейсы и проекты; 

 непрерывным — сопровождать работника в течение всей карьеры. 

Важную роль играют корпоративные университеты, краткосрочные онлайн-

курсы и менторские программы. 

4.2 Рескиллинг и апскиллинг 

 Рескиллинг — освоение новой профессии с нуля (например, переход 

бухгалтера в сферу анализа данных); 

 Апскиллинг — развитие текущих навыков в условиях новых задач 

(например, освоение ИИ-аналитики инженером). 

Государственные программы, такие как «Цифровые профессии» в России, 

способствуют массовому переобучению населения. 

5. Вызовы цифрового рынка труда 

5.1 Технологическая безработица 

Рост автоматизации может привести к временной безработице среди 

неквалифицированных работников. Особенно подвержены риску: 

 лица без высшего образования; 

 пожилые сотрудники; 

 представители рабочих профессий без цифровых навыков. 
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5.2 Цифровое неравенство 

Неравный доступ к интернету, оборудованию и образовательным ресурсам ведёт 

к социальному и экономическому разрыву. Возникает проблема "цифровой 

бедности", особенно в регионах. 

5.3 Этика и права работников 

Появление ИИ и систем мониторинга порождает вопросы: 

 Защита персональных данных; 

 Справедливость алгоритмического принятия решений; 

 Снижение автономии и контроля со стороны работодателя. 

Заключение 

Цифровая экономика радикально меняет рынок труда, создавая новые 

возможности, но и новые риски. Для того чтобы эффективно адаптироваться к 

этим изменениям, необходимо развитие цифровых навыков, гибкого мышления и 

способности к обучению. Государство, бизнес и образование должны действовать 

сообща, чтобы обеспечить устойчивую занятость, социальную справедливость и 

инклюзивность. Подготовка к профессиям будущего — стратегическая задача, 

определяющая конкурентоспособность нации в цифровом мире. 
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Аннотация 

Наноботы — это перспективная область нанотехнологий, обещающая 

революционные изменения в медицине. В данной статье рассматриваются 

современные разработки в области медицинских наноботов, их функциональные 

возможности и потенциальные области применения в диагностике и лечении 

заболеваний. Особое внимание уделяется механизму действия, способам 

управления, биосовместимости, а также этическим и технологическим вызовам, 

связанным с их внедрением. Описаны существующие прототипы, клинические 

испытания и направления будущих исследований. Подчёркивается значимость 

междисциплинарного подхода и нормативной регуляции в успешной интеграции 

наноботов в здравоохранение. 

Ключевые слова: наноботы, наномедицина, диагностика, таргетная доставка, 

биосовместимость, управление, нанотехнологии, микроустройства 

1. Введение 

Современная медицина активно движется в сторону персонализированных и 

высокоточных методов диагностики и лечения. Одним из наиболее 

многообещающих направлений является использование наноботов — 

микроскопических машин, действующих на молекулярном и клеточном уровнях. 

Эти устройства, размер которых может составлять от 1 до 100 нанометров, 

способны проникать в ткани, обнаруживать патологические процессы и 

доставлять терапевтические вещества напрямую к поражённым клеткам. 
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Интенсивные исследования в области наномедицины открывают новые 

горизонты в борьбе с онкологическими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми 

и нейродегенеративными заболеваниями. Однако с внедрением таких технологий 

возникают и многочисленные вызовы — от технических до этических. 

2. Возможности наноботов в медицине 

2.1 Диагностика на клеточном уровне 

Наноботы способны определять изменения в клеточной мембране, выявлять 

маркеры рака, инфекции или воспаления на самых ранних стадиях. Используются 

следующие подходы: 

 Наноботы с датчиками биомолекул; 

 Магнитные и флуоресцентные наноструктуры для контрастной 

визуализации; 

 Микроэлектромеханические системы (MEMS) для передачи данных в 

режиме реального времени. 

2.2 Таргетная доставка лекарств 

Одним из ключевых преимуществ наноботов является возможность прицельной 

доставки лекарственных средств: 

 Прямое направление к опухоли, минуя здоровые ткани; 

 Высвобождение активного вещества по команде или в ответ на биомаркеры; 

 Снижение токсичности и побочных эффектов традиционной химиотерапии. 

Пример: наноботы, активируемые pH-средой опухоли, разрушаются и 

освобождают лекарство в заданной зоне. 

2.3 Микрохирургия и восстановление тканей 

Экспериментальные наноботы способны выполнять микрохирургические 

задачи: удалять тромбы, расщеплять холестериновые бляшки, восстанавливать 

повреждённые участки тканей. Также изучается возможность их использования в 

области регенеративной медицины — стимуляции роста клеток и тканей. 

3. Технические и этические вызовы 

3.1 Биосовместимость и безопасность 

Наноботы должны быть: 

 Нетоксичными; 

 Не вызывать иммунного ответа; 

 Быть выведены из организма после выполнения функции. 
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Разрабатываются наноструктуры на основе углеродных нанотрубок, золота, 

титана, кремния и биополимеров. Однако требуется тщательная оценка 

долгосрочного воздействия на организм. 

3.2 Управление и навигация 

Управление наноботами может осуществляться с помощью: 

 Магнитных полей; 

 Ультразвука; 

 Света (оптогенетика); 

 Химических градиентов. 

Основной вызов — точность навигации в сложной биосреде и синхронизация 

миллионов единиц при групповой работе. 

3.3 Этические и правовые аспекты 

 Кто несёт ответственность за побочные эффекты? 

 Можно ли внедрять наноботы в мозг? 

 Как обеспечить контроль за использованием в мирных целях? 

Нужны чёткие регуляторные нормы, протоколы сертификации, а также 

международные соглашения по использованию таких технологий. 

4. Современные разработки и исследования 

 Harvard University: роботизированные структуры на основе ДНК (DNA 

Origami Robots), выполняющие доставку ферментов и лекарств; 

 ETH Zurich: магнитоуправляемые микроботы, перемещающиеся по 

кровеносным сосудам; 

 MIT: наноботы с элементами искусственного интеллекта для автономного 

анализа и реакции на изменения среды. 

В 2023 году в Китае начались клинические испытания наноботов для доставки 

химиотерапии при раке печени. Первый этап прошёл без серьёзных осложнений. 

5. Перспективы развития 

 Комбинация наноботов с ИИ и биосенсорами для интеллектуального 

реагирования; 

 Применение в нейрохирургии для адресного воздействия на отдельные 

нейроны; 

 Развитие биоразлагаемых наноботов, не требующих извлечения из 

организма; 

 Массовое внедрение в онкологии, кардиологии и эндокринологии. 
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Наноботы также рассматриваются как средство доставки вакцин, включая 

мРНК-вакцины, непосредственно в клетки-мишени, обеспечивая точную 

иммунизацию. 

Заключение 

Наноботы представляют собой мощный инструмент будущей медицины, 

способный радикально изменить диагностику и лечение заболеваний. Их 

преимущества — точность, минимальное вмешательство, адресное действие — 

открывают путь к эффективной и персонализированной терапии. Однако для 

массового внедрения необходимо преодоление технических, биологических и 

этических барьеров. Междисциплинарное сотрудничество учёных, врачей, 

инженеров и юристов позволит создать безопасные и доступные 

нанотехнологические решения для здравоохранения XXI века. 
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Аннотация 

Мировой океан страдает от масштабного загрязнения пластиковыми отходами, 

что оказывает разрушительное воздействие на морские экосистемы, 

биоразнообразие и здоровье человека. Биодеградируемые пластики 

рассматриваются как перспективное решение, способное частично заменить 

традиционные полимеры и снизить нагрузку на водные экосистемы. В статье 

анализируются виды биодеградируемых пластиков, их химическая структура, 

особенности разложения в морской среде, потенциальные преимущества и 

ограничения. Освещаются технологии производства, законодательные 

инициативы, а также примеры практического применения в упаковке и 

рыболовстве. Делается вывод о необходимости комплексного подхода: сочетания 

биоматериалов, устойчивого потребления и эффективной системы утилизации. 

Ключевые слова: биодеградируемый пластик, загрязнение океанов, 

микроplastик, PLA, PHA, морская среда, устойчивые материалы, экологические 

полимеры 

1. Введение 

Пластиковое загрязнение океанов является одной из наиболее острых 

экологических проблем XXI века. По данным ООН, ежегодно в моря и океаны 

попадает более 11 миллионов тонн пластиковых отходов, и эта цифра может 

утроиться к 2040 году при отсутствии активных мер. Традиционные 

синтетические полимеры — ПЭТ, ПВХ, ПНД — устойчивы к разложению и могут 

сохраняться в морской среде сотни лет. 

В качестве альтернативы всё чаще предлагаются биодеградируемые пластики, 

способные разлагаться под действием микроорганизмов в природных условиях. 



- 40 - 
 

Эти материалы потенциально могут уменьшить образование микропластика и 

воздействие на морскую фауну. Однако их эффективность зависит от множества 

факторов: условий разложения, химического состава, инфраструктуры 

утилизации и нормативной базы. 

2. Виды биодеградируемых пластиков и их свойства 

Существует несколько основных типов биодеградируемых пластиков: 

2.1 Полимолочная кислота (PLA) 

 Получается из возобновляемых ресурсов (кукурузный крахмал, сахарный 

тростник); 

 Разлагается в промышленных компостных установках при температуре 

выше 55 °C; 

 Недостаток: в морской среде разлагается крайне медленно. 

2.2 Полигидроксиалканоаты (PHA) 

 Продукты микробиологического синтеза (ферментация сахаров 

бактериями); 

 Обладают высокой биосовместимостью и способностью разлагаться в 

морской воде; 

 Перспективны для упаковки, одноразовой посуды, рыболовных сетей. 

2.3 Терефталат полибутилена (PBAT) 

 Частично биоразлагаемый пластик, часто используется в смесях с PLA; 

 Более гибкий и эластичный, подходит для пакетов и упаковки; 

 Эффективность разложения в солёной воде остаётся предметом 

исследования. 

3. Биодеградация в морской среде 

Для успешного разложения биопластика в океане необходимо соблюдение 

определённых условий: 

 Наличие соответствующих ферментирующих микроорганизмов; 

 Температурный режим (в тропиках разложение идёт быстрее); 

 Механическая подвижность (волнения, трения); 

 Кислород и влажность. 

Исследования показывают, что разложение PLA в морской воде может занять 

десятки лет, тогда как PHA демонстрирует гораздо лучшие результаты — полное 

разложение в течение 2–6 месяцев. Важно учитывать, что не каждый 

«биопластик» разлагается в океане, даже если маркируется как биоразлагаемый. 
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4. Преимущества и ограничения использования 

4.1 Преимущества: 

 Снижение загрязнения микропластиком; 

 Использование возобновляемого сырья; 

 Меньшее воздействие на морскую фауну; 

 Вовлечение в круговорот углерода (при компостировании). 

4.2 Ограничения: 

 Высокая стоимость производства; 

 Необходимость специализированной инфраструктуры; 

 Риск «зелёного камуфляжа» (greenwashing); 

 Недостаточная информированность потребителей о правильной 

утилизации. 

Кроме того, в отсутствии промышленных условий компостирования биопластики 

могут вести себя как обычные пластики — накапливаться в природе. 

5. Примеры практического применения 

 Морская упаковка: компании начинают производить пакеты и упаковку из 

PHA, предназначенные для контакта с морской средой. 

 Рыболовные сети и снасти: использование биодеградируемых материалов 

снижает риск «призрачного рыболовства». 

 Косметическая индустрия: замена пластиковых микрочастиц в скрабах и 

гелях на разлагаемые компоненты. 

В Южной Корее, Норвегии и Японии реализуются пилотные проекты по переходу 

на биоразлагаемые материалы в рыболовстве и морской логистике. 

6. Законодательные и международные инициативы 

 ЕС: запрет на одноразовые пластики с 2021 года, стимулирование 

биоальтернатив; 

 США: программы стимулирования R&D по биополимерам; 

 Программа ООН по окружающей среде (UNEP): продвижение 

глобального соглашения по пластику; 

 Россия: разрабатывается стратегия по биоэкономике и биоразлагаемым 

материалам в рамках «зелёной повестки». 

7. Перспективы и направления развития 

 Разработка новых полимеров с улучшенными морскими характеристиками; 

 Снижение стоимости производства PHA и PBAT; 

 Масштабирование заводов по промышленному компостированию; 
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 Интеграция меток-разрушителей, ускоряющих распад при попадании в 

море; 

 Образовательные программы по сортировке и утилизации биопластиков. 

Будущее за сочетанием инновационных материалов, регулирования и 

экологической ответственности бизнеса и потребителей. 

Заключение 

Биодеградируемые пластики не являются универсальным решением проблемы 

пластикового загрязнения, однако при грамотном подходе могут сыграть важную 

роль в снижении антропогенной нагрузки на океаны. Их внедрение должно 

сопровождаться строгой научной оценкой, развитием инфраструктуры и широкой 

просветительской кампанией. Только комплексные меры позволят добиться 

устойчивых изменений и сохранить морские экосистемы для будущих поколений. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются современные проблемы, с которыми сталкивается 

система физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной 

физической культуры. Проанализированы причины снижения интереса к 

занятиям физической активностью среди различных возрастных групп, трудности 

организации тренировочного процесса и интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в систему физкультурного образования. Особое 

внимание уделено перспективным направлениям развития физической культуры 

в условиях цифровизации, инклюзии и научно-технологического прогресса. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спортивная тренировка, адаптивная 

физическая культура, здоровье, инклюзия, мотивация, цифровизация, спорт 

Введение 

Физическая культура является неотъемлемой частью общего развития личности и 

ключевым фактором сохранения здоровья нации. На современном этапе она 

испытывает как позитивные изменения, так и системные трудности, связанные с 

изменением образа жизни, снижением двигательной активности населения, а 

также новыми вызовами, связанными с социальной инклюзией и интеграцией лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Для сохранения актуальности и 

эффективности физического воспитания и спортивной подготовки необходимо 

глубокое переосмысление методологических подходов, программ и форм 

организации занятий. 
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В условиях стремительного развития технологий, глобализации и изменения 

демографических характеристик населения появляются новые перспективные 

направления и формы работы, способные повысить вовлечённость, мотивацию и 

результативность физических упражнений. 

1. Проблемы физического воспитания 

1.1 Снижение интереса к физической активности 

Одной из главных проблем современного физического воспитания является 

заметное снижение интереса молодёжи к регулярным занятиям физической 

активностью. Причинами этого являются: 

 доминирование малоподвижного образа жизни; 

 цифровая зависимость (социальные сети, видеоигры); 

 недостаточная мотивация со стороны образовательных учреждений; 

 низкий уровень физической подготовки у учащихся начальных и средних 

школ; 

 формальный подход к урокам физкультуры, ориентированный на сдачу 

нормативов, а не на развитие интереса к здоровому образу жизни. 

1.2 Недостаток материально-технической базы 

Во многих школах и университетах спортивная инфраструктура находится в 

неудовлетворительном состоянии. Отсутствие современных спортивных 

площадок, инвентаря, раздевалок и бассейнов ограничивает возможности 

организации качественного учебного процесса. Особенно остро эта проблема 

стоит в сельской местности. 

1.3 Кадровый дефицит 

Система подготовки педагогов по физической культуре также сталкивается с 

трудностями. Недостаток молодых квалифицированных специалистов, 

отсутствие возможностей для повышения квалификации, низкий уровень оплаты 

труда препятствуют обновлению и развитию педагогического состава. 

2. Актуальные проблемы спортивной тренировки 

2.1 Перегрузка и перетренированность 

Современный соревновательный спорт характеризуется стремлением к 

максимальному результату, что часто приводит к чрезмерным физическим и 

психологическим нагрузкам. Нарушение принципов постепенности и 

индивидуализации тренировочного процесса приводит к травмам, синдрому 

хронической усталости, эмоциональному выгоранию спортсменов. 
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2.2 Нехватка научного сопровождения 

Многие тренеры по-прежнему используют устаревшие методики, не 

учитывающие современные достижения спортивной науки и технологий. 

Недостаточная интеграция спортивной медицины, физиологии, биомеханики и 

психологии в тренировочный процесс снижает его эффективность. 

2.3 Финансовые и организационные трудности 

Многие детско-юношеские спортивные школы испытывают нехватку 

финансирования, что ограничивает доступ детей к занятиям спортом, снижает 

возможности для участия в соревнованиях и повышения квалификации тренеров. 

3. Проблемы адаптивной физической культуры 

3.1 Социальная изоляция лиц с ОВЗ 

Люди с ограниченными возможностями здоровья часто сталкиваются с барьерами 

к участию в физической культуре и спорте. Это могут быть как архитектурные 

преграды (отсутствие пандусов, приспособленных залов), так и стереотипы в 

обществе, нехватка специалистов и адаптированных программ. 

3.2 Недостаток методик и программ 

Несмотря на развитие адаптивной физической культуры как отдельной научной и 

практической области, до сих пор не существует достаточного количества 

апробированных методик, учитывающих широкий спектр инвалидизирующих 

состояний. Это создаёт трудности в организации занятий, особенно в 

образовательных учреждениях. 

3.3 Подготовка кадров 

Подготовка специалистов по адаптивной физической культуре требует 

междисциплинарного подхода — педагогического, медицинского и 

психологического. В большинстве вузов данное направление недостаточно 

развито, а программа подготовки нуждается в обновлении. 

4. Перспективы развития 

Современные тенденции в области физического воспитания и спортивной 

подготовки требуют переосмысления традиционных форм, методов и целей 

физической культуры. Быстрый темп технологических изменений, рост 

значимости инклюзии и научно-технический прогресс формируют новые 

перспективные направления, способные существенно повысить эффективность, 

доступность и привлекательность физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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4.1 Интеграция цифровых технологий 

Цифровизация представляет собой один из самых мощных драйверов изменений 

в сфере физической культуры. Современные информационные технологии 

внедряются на всех уровнях — от массового физического воспитания до 

подготовки профессиональных спортсменов. Наиболее значимыми 

направлениями являются: 

 Фитнес-приложения и онлайн-платформы позволяют 

индивидуализировать тренировочный процесс, обеспечивая гибкий выбор 

программ, доступ к видеоурокам и виртуальным тренерам. Такие 

платформы как Nike Training Club, Fitbit, MyFitnessPal и Strava становятся 

популярными не только среди молодежи, но и у людей старшего возраста. 

 Системы мониторинга состояния здоровья включают носимые 

устройства (умные часы, браслеты), сенсоры и мобильные приложения, 

которые отслеживают пульс, уровень кислорода, шаги, качество сна, 

калорийность питания и уровень физической активности. На основе этих 

данных возможно создание персонализированных рекомендаций и 

выявление рисков для здоровья. 

 Технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности 

открывают новые возможности для создания захватывающей и 

мотивационной среды. С помощью VR можно имитировать игровые или 

соревновательные ситуации, что особенно полезно при реабилитации, 

работе с детьми и пожилыми людьми. 

 Дистанционное обучение и онлайн-курсы по физической культуре и 

адаптивной физической активности позволяют вовлечь в занятия людей, 

находящихся в удалённых регионах или имеющих ограниченные 

физические возможности. Такие формы особенно актуальны в 

постпандемический период, когда онлайн-взаимодействие стало важным 

элементом образовательного процесса. 

Кроме того, цифровые технологии позволяют систематизировать и анализировать 

большой объем данных, полученных в процессе тренировок, что способствует 

более точному планированию и контролю результатов. Применение 

искусственного интеллекта в спортивной аналитике позволяет прогнозировать 

перетренированность, предотвращать травмы и оптимизировать тренировочные 

нагрузки. 

Таким образом, цифровизация физической культуры — это не просто модный 

тренд, а неотъемлемый элемент будущей системы физического воспитания и 

спортивной подготовки. 

4.2 Индивидуализация и инклюзия 

Индивидуализация — один из ключевых принципов построения современной 

образовательной и оздоровительной среды.  



- 47 - 
 

Переход от унифицированных тренировочных программ к персонализированным 

маршрутам развития позволяет более точно учитывать: 

 возрастные особенности (дети, подростки, взрослые, пожилые); 

 уровень физической подготовленности; 

 наличие хронических заболеваний или ограничений по здоровью; 

 личные предпочтения и цели (снижение веса, набор мышечной массы, 

повышение выносливости и др.); 

 психоэмоциональное состояние и тип мотивации. 

Применение анкетирования, фитнес-тестирования, мониторинга состояния 

организма позволяет сформировать эффективную индивидуальную программу 

физической активности, повышающую вовлечённость и снижая риск травм. 

Инклюзия как важнейшая составляющая справедливого и гуманного общества 

предусматривает полноценное участие людей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в занятиях физической культурой и спортом. Современная 

инклюзивная практика требует: 

 создания доступной инфраструктуры (пандусы, подъемники, 

адаптированные тренажеры); 

 разработки специальных методических материалов; 

 подготовки кадров, обладающих навыками работы с разными категориями 

инвалидности; 

 развития соревновательных форм — паралимпийских и инклюзивных 

соревнований. 

Инклюзия — это не только техническая адаптация, но и формирование культуры 

уважения, поддержки и партнерства в коллективе. Она способствует социальной 

интеграции, развитию уверенности и жизненной активности у людей с 

инвалидностью. 

4.3 Междисциплинарный подход 

Современное физическое воспитание и спорт всё больше опираются на 

интеграцию знаний и методов из различных областей науки и практики. 

Эффективный тренировочный процесс невозможен без взаимодействия 

специалистов в смежных дисциплинах: 

 Педагоги и тренеры разрабатывают методики и управляют 

образовательным процессом; 

 Врачи и физиологи проводят диагностику, контролируют состояние 

здоровья, участвуют в профилактике травм; 

 Психологи обеспечивают психоэмоциональную устойчивость, формируют 

мотивацию и навыки саморегуляции; 

 Диетологи подбирают индивидуальные программы питания, 

соответствующие целям спортсмена или занимающегося; 
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 Технологи и IT-специалисты создают цифровые решения, сенсорные 

системы, анализаторы данных, спортивные гаджеты; 

 Биомеханики и инженеры разрабатывают специализированные 

тренажёры, изучают движение и оптимизируют технику выполнения 

упражнений; 

 Генетики и нейрофизиологи исследуют врожденные 

предрасположенности к видам нагрузок, травмам и восстановлению. 

Междисциплинарный подход позволяет не только повысить эффективность 

занятий, но и обеспечить более безопасное, научно обоснованное и 

мотивирующее пространство для физического развития. 

Заключение 

Физическое воспитание, спортивная тренировка и адаптивная физическая 

культура являются важными компонентами оздоровительной и образовательной 

системы общества. Современные вызовы требуют от специалистов гибкости, 

инновационности и готовности к изменениям. Преодоление существующих 

проблем возможно только при комплексном подходе, сочетании традиционных и 

цифровых форм работы, при активной поддержке со стороны государства, науки 

и общества в целом. Перспективы развития этой сферы напрямую связаны с 

укреплением здоровья нации и формированием культуры активного, 

полноценного образа жизни. 
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Аннотация 

Современное сельское хозяйство переживает технологическую трансформацию 

благодаря внедрению роботизированных систем. Эти технологии позволяют не 

только автоматизировать рутинные задачи, но и значительно повысить точность, 

продуктивность и устойчивость агропроизводства. В статье рассмотрены 

ключевые направления применения робототехники в растениеводстве и 

животноводстве, описаны виды сельскохозяйственных роботов, сенсоры и 

системы управления. Отдельное внимание уделено программным платформам, 

беспилотным технологиям, возможностям машинного зрения и искусственного 

интеллекта. Подчёркивается значимость цифровизации, междисциплинарного 

подхода и подготовки специалистов нового поколения. 

Ключевые слова: робототехника, сельское хозяйство, агротехнологии, 

автоматизация, машинное зрение, агророботы, ИИ, точное земледелие 

1. Введение 

Развитие робототехники в сельском хозяйстве обусловлено необходимостью 

повышения эффективности производства, снижения затрат, борьбы с дефицитом 

рабочей силы и обеспечения устойчивого развития аграрного сектора. Сельское 

хозяйство — одна из самых трудоёмких отраслей, где автоматизация может дать 

значительный прирост производительности. 

Роботизированные технологии охватывают все стадии агропроизводства: от 

посева и ухода за растениями до сбора урожая и переработки. Использование 

интеллектуальных систем управления, сенсоров и беспилотников обеспечивает 

переход к агроиндустрии 4.0, где данные, машины и люди взаимодействуют в 

единой цифровой среде. 



- 50 - 
 

2. Виды роботизированных систем в аграрной сфере 

2.1 Роботы в растениеводстве 

 Сеющие роботы: Автономные системы, осуществляющие точный посев с 

учётом координат и характеристик почвы. 

 Уборочные роботы: Машины, оснащённые манипуляторами и системами 

машинного зрения, распознающие зрелые плоды и аккуратно их 

собирающие (например, клубника, томаты, яблоки). 

 Роботы для прополки: Механизмы, способные распознавать сорняки и 

удалять их механическим или лазерным способом без применения 

химикатов. 

2.2 Роботы в животноводстве 

 Системы автоматической дойки: Роботы, фиксирующие корову, 

очищающие вымя и выполняющие процесс доения без участия человека. 

 Роботы для кормления и уборки навоза: Поддерживают санитарные 

условия, дозированно распределяют корма. 

 Дроны-наблюдатели: Следят за состоянием животных на больших 

пастбищах, помогают в идентификации и мониторинге здоровья. 

3. Технологии и инструменты управления 

3.1 Сенсорные технологии и ИоТ 

 Сенсоры влажности, температуры, уровня pH — собирают данные о 

почве и растениях. 

 ГИС и GPS — обеспечивают точную навигацию и аграрное 

картографирование. 

 Интернет вещей (IoT) — объединяет все устройства в единую систему 

управления. 

3.2 Машинное зрение и ИИ 

 Компьютерное зрение используется для распознавания болезней растений, 

зрелости плодов, наличия вредителей. 

 Машинное обучение и нейросети — анализируют большие объёмы 

данных и предлагают оптимальные решения для аграриев. 

 Дроны и спутниковые снимки — создают тепловые и спектральные карты 

полей. 

3.3 Программное обеспечение 

 Фермерские ERP-системы — планирование ресурсов, отслеживание 

урожайности, логистика. 
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 Автоматизированные системы управления (АСУ) — интеграция всех 

машин и процессов на ферме. 

 Мобильные приложения — управление в режиме реального времени. 

4. Преимущества и вызовы внедрения 

4.1 Преимущества 

 Повышение урожайности за счёт точных операций; 

 Снижение затрат на труд и ресурсы; 

 Улучшение качества продукции и снижение отходов; 

 Оптимизация использования воды, удобрений и пестицидов; 

 Возможность круглосуточной работы. 

4.2 Вызовы 

 Высокая стоимость внедрения; 

 Необходимость переподготовки персонала; 

 Ограничения в сложных погодных или почвенных условиях; 

 Трудности с интеграцией в малых хозяйствах; 

 Проблемы нормативно-правового регулирования и стандартизации. 

5. Практические примеры и международный опыт 

 John Deere и CNH Industrial производят тракторы с автопилотом и 

роботизированные комплексы. 

 Fendt Xaver — миниатюрные роботы-сеялки, работающие в рое. 

 Naïo Technologies (Франция) — агроботы для прополки и междурядной 

обработки. 

 Российские стартапы — "АгроРобот", "ФермерТех" — разрабатывают 

системы автоматического доения, беспилотные тракторы, системы анализа 

почвы. 

6. Перспективы развития 

Будущее аграрной робототехники связано с рядом направлений: 

 Роботы-рои — сотни малых роботов, координируемых ИИ; 

 Роботы с биоадаптацией — использование биомиметики для движения по 

сложным ландшафтам; 

 Самообучающиеся системы — повышение автономности; 

 Интеграция с блокчейн — прозрачная логистика и отслеживание 

происхождения продукции; 

 Экологичная робототехника — минимизация выбросов и 

энергопотребления. 



- 52 - 
 

Заключение 

Роботизированные технологии в сельском хозяйстве становятся ключевым 

фактором трансформации отрасли. Они позволяют не только автоматизировать 

процессы, но и вывести аграрное производство на новый уровень эффективности, 

устойчивости и технологичности. Однако для реализации потенциала 

необходимы инвестиции, подготовка кадров, совершенствование нормативной 

базы и доступность инноваций для фермеров. Только при комплексном подходе 

роботизация сельского хозяйства обеспечит продовольственную безопасность и 

сохранение окружающей среды. 
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Аннотация 

Создание умных городов (Smart Cities) с использованием технологий Интернета 

вещей (IoT) представляет собой одно из самых перспективных направлений 

цифровой трансформации городского пространства. В статье рассматриваются 

основные принципы построения умных городов, ключевые технологии IoT, 

примеры внедрения в различных сферах (транспорт, ЖКХ, безопасность, 

экология), а также анализируются основные вызовы и проблемы: 

кибербезопасность, инфраструктурные барьеры, правовые и социальные аспекты. 

Особое внимание уделяется перспективам устойчивого и инклюзивного развития 

городов будущего с опорой на данные и интеллектуальные системы управления. 

Ключевые слова: умный город, Интернет вещей, цифровизация, IoT, 

кибербезопасность, городская инфраструктура, устойчивое развитие, умное 

управление 

1. Введение 

Современные города сталкиваются с многочисленными вызовами: рост 

населения, урбанизация, перегрузка инфраструктуры, ухудшение экологической 

ситуации и рост социального неравенства. В ответ на эти вызовы формируется 

концепция умного города — высокотехнологичного, устойчивого и комфортного 

для жизни урбанизированного пространства, в основе которого лежат технологии 

Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта и больших данных. 

Интернет вещей позволяет объединить в единую сеть миллионы устройств — 

датчиков, камер, счётчиков, транспортных модулей и бытовых приборов — для 

сбора, обработки и анализа информации в реальном времени, что открывает новые 

возможности для эффективного управления городскими ресурсами. 
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2. Архитектура и компоненты умного города 

Создание умного города требует интеграции следующих компонентов: 

 Инфраструктура IoT: датчики, беспроводные сети, устройства 

мониторинга; 

 Центры обработки данных (Data Centers) и облачные платформы; 

 Программные платформы управления: системы SCADA, цифровые 

двойники; 

 Интерфейсы для пользователей: мобильные приложения, панели 

управления; 

 Системы безопасности: шифрование данных, контроль доступа. 

Эта архитектура позволяет создавать цифровой контур города, где каждое 

событие может быть зафиксировано, проанализировано и использовано для 

принятия управленческих решений. 

3. Применение IoT в городском управлении 

3.1 Умный транспорт и мобильность 

 Управление трафиком с помощью интеллектуальных светофоров; 

 Контроль за общественным транспортом и маршрутами в реальном 

времени; 

 Системы «умной парковки»; 

 Интеграция с мобильными платформами (например, «Яндекс.Транспорт», 

«Госуслуги»). 

3.2 ЖКХ и энергетика 

 Умные счётчики воды, газа и электричества; 

 Автоматическое регулирование отопления и освещения; 

 Системы выявления утечек и неполадок в коммунальных сетях. 

3.3 Экологический мониторинг 

 Контроль качества воздуха, шума, радиационного фона; 

 Мониторинг состояния водоёмов и зелёных зон; 

 Реализация программ по управлению отходами и сортировке мусора. 

3.4 Общественная безопасность 

 Видеонаблюдение с аналитикой ИИ (распознавание лиц, необычного 

поведения); 

 Системы оповещения при ЧС; 

 Умные кнопки вызова экстренных служб. 
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4. Основные проблемы внедрения IoT в городскую среду 

4.1 Технические сложности 

 Разнородность оборудования и отсутствие стандартов; 

 Недостаточное покрытие сетей связи (особенно 5G); 

 Ограничения в энергоэффективности и автономности устройств. 

4.2 Кибербезопасность 

 Риски взлома систем управления и утечки персональных данных; 

 Необходимость создания надёжной архитектуры безопасности; 

 Проблема обновления ПО и управления уязвимостями. 

4.3 Экономические и правовые барьеры 

 Высокая стоимость внедрения и обслуживания IoT-инфраструктуры; 

 Отсутствие четких нормативных актов и законодательства; 

 Недостаток стимулирующих механизмов для бизнеса и муниципалитетов. 

4.4 Социальные и этические аспекты 

 Проблема приватности данных граждан; 

 Цифровое неравенство (доступ к технологиям); 

 Необходимость цифровой грамотности населения. 

5. Перспективы развития умных городов 

 Цифровые двойники городов — модели, позволяющие прогнозировать 

развитие и проводить тестирование решений; 

 Искусственный интеллект для анализа больших массивов данных и 

оптимизации городского управления; 

 Интеграция с блокчейн — прозрачность операций, управление 

цифровыми активами; 

 Развитие устойчивой городской мобильности — электросамокаты, 

автономные автомобили, MaaS-платформы; 

 Город как услуга (City-as-a-Service) — модульный подход к управлению 

функциями города. 

Важнейшим направлением остаётся гуманизация технологий: цифровая 

трансформация должна быть направлена на улучшение качества жизни всех 

граждан, независимо от возраста, уровня дохода или места проживания. 
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Заключение 

Интернет вещей является краеугольным камнем концепции умного города. Его 

внедрение открывает огромные возможности для устойчивого, адаптивного и 

интеллектуального городского управления. Однако успешная реализация требует 

преодоления технических, правовых и социальных вызовов. Умный город 

будущего — это не только сеть подключённых устройств, но и платформа для 

взаимодействия между гражданами, государством и бизнесом, основанная на 

доверии, прозрачности и инклюзивности. 
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Аннотация 

Техногенные катастрофы оказывают значительное негативное воздействие на 

природные экосистемы, нарушая их структуру и функции. Восстановление таких 

экосистем требует комплексного подхода, в котором микробиологические методы 

занимают важное место. В статье рассматриваются основные 

микробиологические технологии — биоремедиация, фиторемедиация с 

использованием микроорганизмов, микориза, а также применение консорциумов 

микроорганизмов для восстановления почв и водных объектов. Обсуждаются 

перспективы развития и ограничения данных методов, их эффективность в 

различных условиях техногенных загрязнений 

Ключевые слова: микробиология, биоремедиация, восстановление экосистем, 

техногенные катастрофы, почвенные микроорганизмы, фиторемедиация, 

микориза 

1. Введение 

Техногенные катастрофы, такие как аварии на промышленных предприятиях, 

разливы нефти, выбросы химических веществ, приводят к сильному загрязнению 

почв, водоемов и атмосферы. Эти воздействия нарушают биологическое 

равновесие, приводят к гибели флоры и фауны, ухудшают качество среды 

обитания. Традиционные методы очистки (механическая уборка, химическая 

нейтрализация) часто недостаточно эффективны или экономически затратны. 

Микробиологические методы, основанные на использовании живых 

микроорганизмов, способны не только разрушать токсичные вещества, но и 

восстанавливать биологическую активность и плодородие почв, а также 
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стабилизировать экосистемы. Применение таких подходов является 

перспективным направлением в экологической реабилитации. 

2. Биоремедиация как основной микробиологический метод 

2.1 Основы биоремедиации 

Биоремедиация — процесс очистки загрязнённых объектов с помощью 

микроорганизмов, которые метаболизируют или трансформируют вредные 

вещества в менее токсичные соединения. Ключевыми микроорганизмами 

являются бактерии, грибы и актиномицеты. 

2.2 Типы биоремедиации 

 Естественная (интуитивная): использование природных способностей 

местных микробиомов; 

 Активированная: добавление специфических штаммов или 

биостимуляторов для ускорения процессов; 

 Ин-ситу и экс-ситу: очистка на месте загрязнения или с перемещением 

загрязнённого материала. 

2.3 Примеры загрязнений 

 Нефтяные разливы и углеводородные загрязнения; 

 Тяжёлые металлы и их биотрансформация; 

 Органические загрязнители: пестициды, растворители. 

3. Роль микробиологических консорциумов и симбиозов 

3.1 Микробные консорциумы 

Сложные загрязнения требуют использования сообществ микроорганизмов с 

разными метаболическими способностями. Консорциумы обеспечивают 

синергетическое разрушение веществ и устойчивость к экстремальным условиям. 

3.2 Взаимодействие с растениями 

 Фиторемедиация: использование растений вместе с их микоризными и 

ризосферными микроорганизмами для поглощения и разложения 

загрязнителей; 

 Микориза улучшает питание растений и способствует росту в загрязнённых 

почвах. 

4. Технологии и инструменты в микробиологической реабилитации 

 Генетическая инженерия для создания штаммов с улучшенными 

деградационными свойствами; 
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 Методы метагеномики и метатранскриптомики для анализа микробных 

сообществ; 

 Биореакторы и аэробные/анаэробные системы для экс-ситу очистки; 

 Использование биостимуляторов и биопрепаратов. 

5. Проблемы и ограничения 

 Неоднородность и сложность загрязнённых сред; 

 Конкуренция с местной микрофлорой и выживаемость добавленных 

микроорганизмов; 

 Медленность процессов при низких температурах и экстремальных 

условиях; 

 Необходимость долгосрочного мониторинга и оценки экосистем. 

6. Перспективы и направления развития 

 Разработка устойчивых к стрессам и токсинам штаммов; 

 Комбинирование микробиологических методов с физико-химическими 

технологиями; 

 Разработка интегрированных систем мониторинга с использованием 

датчиков и IoT; 

 Внедрение биоремедиации в государственные программы по ликвидации 

последствий катастроф. 

Заключение 

Микробиологические подходы представляют собой эффективный и экологически 

безопасный инструмент для восстановления экосистем после техногенных 

катастроф. Несмотря на существующие ограничения, развитие биотехнологий и 

интеграция междисциплинарных методов открывают широкие возможности для 

повышения эффективности реабилитационных мероприятий и сохранения 

природного биоразнообразия. 
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Аннотация 

Водород рассматривается как один из наиболее перспективных альтернативных 

источников энергии, способный заменить традиционные ископаемые виды 

топлива в промышленности. В статье анализируются современные методы 

производства водорода, его свойства и преимущества, а также основные 

направления использования в различных отраслях промышленности. Особое 

внимание уделяется проблемам хранения и транспортировки, а также 

экологическим и экономическим аспектам внедрения водородных технологий. 

Рассматриваются перспективы развития водородной экономики в России и мире. 

Ключевые слова: водород, альтернативная энергия, промышленность, 

водородная экономика, производство водорода, топливные элементы, хранение 

водорода 

1. Введение 

В условиях растущих экологических проблем и исчерпания традиционных 

углеводородных ресурсов мировое сообщество ищет устойчивые и экологически 

чистые источники энергии. Водород выступает как ключевой элемент новой 

энергетической парадигмы — водородной экономики, предлагая высокую 

энергоёмкость, отсутствие выбросов при использовании и широкий спектр 

применения. 

Промышленность является одним из основных потребителей энергии, и переход 

на водород может существенно снизить углеродный след, повысить 

энергетическую безопасность и стимулировать инновации. 
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2. Производство водорода 

2.1 Методы производства 

 Паровая конверсия метана (Steam Methane Reforming, SMR) — 

основной промышленный метод, но связанный с выбросами CO₂; 

 Электролиз воды — экологически чистый метод при использовании 

возобновляемой энергии; 

 Пиролиз и термохимическое разложение — перспективные, но ещё 

недостаточно развитые технологии; 

 Биологические методы — использование микробов и водорослей для 

биопроизводства водорода. 

2.2 Зеленый, синий и серый водород 

 Зеленый водород — произведённый с помощью возобновляемых 

источников энергии; 

 Синий водород — SMR с улавливанием и хранением углерода (CCS); 

 Серый водород — традиционный, без улавливания CO₂. 

3. Применение водорода в промышленности 

3.1 Энергетика 

 Замена природного газа и угля в производстве тепла и электроэнергии; 

 Использование в топливных элементах для генерации электроэнергии с 

высокой эффективностью. 

3.2 Химическая промышленность 

 Производство аммиака и метанола; 

 Сырье для нефтехимических процессов. 

3.3 Транспорт и металлургия 

 Водородные двигатели и топливные элементы в транспорте; 

 Использование в сталелитейной промышленности для замены кокса. 

4. Технологии хранения и транспортировки 

 Сжижение водорода при низких температурах; 

 Сжатие и хранение под высоким давлением; 

 Металлогидридные и химические носители; 

 Транспортировка по специализированным трубопроводам и в баллонах. 

Проблемы безопасности, энергоэффективности и стоимости остаются основными 

барьерами на пути широкого внедрения. 
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5. Экологические и экономические аспекты 

 Водород позволяет сократить выбросы парниковых газов и улучшить 

экологическую ситуацию; 

 Высокие капитальные затраты на инфраструктуру и производство; 

 Необходимость государственной поддержки и международного 

сотрудничества; 

 Возможности создания новых рабочих мест и развития 

высокотехнологичных отраслей. 

6. Перспективы развития водородной экономики 

 Рост инвестиций в водородные технологии; 

 Интеграция с возобновляемыми источниками энергии; 

 Развитие «водородных хабов» и региональных кластеров; 

 Стимулирование научных исследований и пилотных проектов. 

Россия, обладая значительными ресурсами и промышленным потенциалом, имеет 

все шансы стать одним из лидеров в этой области. 

Заключение 

Использование водорода как альтернативного источника энергии в 

промышленности представляет собой перспективное направление для 

устойчивого развития и декарбонизации. Несмотря на существующие 

технологические и экономические вызовы, развитие водородной инфраструктуры 

и поддержка инноваций позволят в ближайшие десятилетия существенно 

изменить энергетический ландшафт промышленности, повысить её 

экологическую безопасность и эффективность. 
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Аннотация: 

В статье рассматриваются принципы и механизмы увеличения мышечной массы 

с помощью силовых тренировок. Проанализированы физиологические основы 

гипертрофии мышечных волокон, даны характеристики различных 

тренировочных протоколов, а также обсуждаются ключевые переменные: объём, 

интенсивность, частота и восстановление. Особое внимание уделено роли 

питания, гормональных факторов и индивидуальных особенностей организма. 

Представлены современные научные подходы к планированию эффективных 

программ для набора мышечной массы у разных категорий занимающихся. 

Ключевые слова: силовые тренировки, гипертрофия, мышечная масса, 

интенсивность, объём, восстановление, питание, гормоны 

Введение 

Развитие мышечной массы является одной из главных целей силовых тренировок 

как в любительском, так и в профессиональном спорте. С увеличением интереса к 

фитнесу и бодибилдингу растёт потребность в научно обоснованных программах, 

направленных на увеличение объёма мышечной ткани. Однако эффективность 

тренировок зависит от множества факторов — начиная от методики нагрузки и 

заканчивая режимом питания и сна. Цель данной статьи — рассмотреть ключевые 

факторы, влияющие на гипертрофию мышц, и обобщить современные научные 

подходы к построению силового тренировочного процесса. 

1. Физиологические основы роста мышечной массы 

Увеличение мышечной массы происходит преимущественно за счёт 

гипертрофии мышечных волокон, то есть увеличения их поперечного сечения. 

Этот процесс представляет собой сложный биологический ответ организма на 

систематические силовые нагрузки. Наиболее активно на такие раздражители 

реагируют быстрые мышечные волокна (тип II), обладающие высокой 

сократительной способностью, большой мощностью, но меньшей выносливостью 

по сравнению с медленными волокнами (тип I). 
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1.1 Адаптационные механизмы 

Силовые тренировки провоцируют ряд адаптационных процессов, 

направленных на повышение способности мышц противостоять нагрузке. 

Гипертрофия реализуется преимущественно по миофибриллярному типу, то 

есть за счёт увеличения количества и плотности сократительных белков — актина 

и миозина. Дополнительно может наблюдаться саркоплазматическая 

гипертрофия, связанная с увеличением объёма внутримышечной жидкости и 

энергетических субстратов (гликогена, креатинфосфата). 

1.2 Основные физиологические факторы роста 

Формирование гипертрофии обеспечивается комплексом физиологических 

механизмов: 

 Механическое напряжение, создаваемое при преодолении внешнего 

сопротивления, является главным триггером гипертрофии. Оно активирует 

внутриклеточные сигнальные пути, изменяет механочувствительные 

структуры в мышечных клетках и способствует синтезу белка. 

 Микротравмы мышечных волокон возникают в результате 

эксцентрической фазы движения (удлинение мышцы под нагрузкой). Эти 

микроповреждения запускают воспалительные и восстановительные 

процессы, стимулирующие обновление и рост мышечной ткани. 

 Метаболический стресс — это состояние, при котором в мышце 

накапливаются продукты метаболизма (в первую очередь лактат, ионы 

водорода, неорганический фосфат), создавая дополнительное раздражение, 

способствующее усиленной продукции анаболических гормонов и 

ростовых факторов. 

 Активация сигнальных путей (особенно mTOR, PI3K-Akt и MAPK) 

регулирует синтез белка на клеточном уровне. Активация этих путей 

необходима для включения процессов транскрипции и трансляции, то есть 

создания новых белковых структур. 

1.3 Гормональные механизмы 

Анаболическая активность в организме напрямую зависит от гормонального 

фона. Наиболее значимые гормоны в контексте гипертрофии: 

 Тестостерон — главный мужской половой гормон, усиливающий синтез 

белка, повышающий активность сателлитных клеток и ускоряющий 

восстановление. Его уровень коррелирует с интенсивностью роста мышц. 

 Гормон роста (GH) — стимулирует деление клеток, увеличивает липолиз 

(расщепление жиров) и способствует анаболизму. 

 Инсулиноподобный фактор роста (IGF-1) — активируется под влиянием 

GH и оказывает мощное анаболическое действие, усиливая активность 

mTOR-пути и регенерацию тканей. 
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 Инсулин — участвует в транспорте аминокислот и глюкозы в клетки, 

оказывает антикатаболическое действие, подавляя разрушение мышечной 

ткани. 

Важно отметить, что отклик на тренировку может варьироваться в 

зависимости от индивидуальных уровней гормонов, чувствительности к ним, 

возраста, пола и генетических факторов. 

1.4 Роль сателлитных клеток 

Наращивание мышечной массы невозможно без участия сателлитных клеток — 

стволовых клеток, расположенных между сарколемой и базальной мембраной 

мышечного волокна. При повреждении мышечных волокон сателлитные клетки 

активируются, начинают делиться и сливаться с повреждённым волокном, 

обеспечивая рост и регенерацию мышц. Это особенно важно в процессе 

гипертрофии и восстановления после тренировок. 

1.5 Энергетическое обеспечение гипертрофии 

Процессы мышечного роста требуют значительных энергетических затрат. 

Основные источники энергии: 

 Аденозинтрифосфат (АТФ) и креатинфосфат (КФ) — для 

кратковременных, высокоинтенсивных нагрузок; 

 Гликолиз — используется при продолжительных подходах средней 

интенсивности; 

 Окислительные процессы — важны в фазе восстановления и адаптации. 

Недостаточное энергетическое обеспечение и дефицит калорий могут 

блокировать рост даже при правильно построенной тренировочной программе. 

Таким образом, увеличение мышечной массы — это результат сложного 

взаимодействия механических, метаболических, гормональных и молекулярных 

факторов. Понимание этих процессов позволяет более точно регулировать 

тренировочную нагрузку, питание и восстановление, добиваясь максимального 

эффекта от силовых занятий. 

2. Основные переменные силовой тренировки 

2.1 Объём 

Объём тренировки (общее количество подходов и повторений за тренировку) 

является критически важным фактором. Научные исследования показывают, что 

10–20 рабочих подходов на мышечную группу в неделю являются оптимальными 

для гипертрофии. Недостаточный объём не даёт стимулов для роста, а 

чрезмерный — может привести к перетренированности и катаболизму. 
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2.2 Интенсивность 

Интенсивность силовой тренировки определяется процентом от 1 повторного 

максимума (1ПМ). Для развития мышечной массы эффективной считается работа 

в диапазоне 65–85% от 1ПМ, что соответствует 6–12 повторениям в подходе. 

Более тяжёлые веса (90–95%) развивают силу, но имеют меньшее 

гипертрофическое воздействие. 

2.3 Частота 

Частота тренировок — это количество раз в неделю, когда прорабатывается 

конкретная мышечная группа. Оптимальная частота — 2–3 раза в неделю на одну 

группу мышц, что позволяет обеспечить достаточный стимул при сохранении 

времени на восстановление. 

2.4 Время под нагрузкой и темп 

Время под напряжением (TUT – time under tension) — один из значимых 

факторов гипертрофии. Поддержание мышц под нагрузкой в течение 30–60 

секунд на подход стимулирует адаптацию. Замедленный эксцентрический этап 

(опускание веса) также способствует микротравмам и росту мышечной ткани. 

3. Принципы построения программы тренировок 

Для эффективного увеличения мышечной массы программа силовых тренировок 

должна быть научно обоснованной, системной и индивидуализированной. Без 

чёткого соблюдения ключевых принципов невозможно обеспечить прогресс, 

избежать перетренированности и минимизировать риск травм. Ниже рассмотрены 

основные методологические принципы, лежащие в основе эффективной 

тренировки, направленной на гипертрофию скелетных мышц. 

3.1 Прогрессивная перегрузка 

Прогрессивная перегрузка — это краеугольный камень любого тренировочного 

процесса. Она означает последовательное увеличение тренировочной нагрузки с 

целью продолжительного адаптационного ответа мышц. Реализуется за счёт: 

 увеличения рабочего веса; 

 роста общего объёма (подходы × повторения × вес); 

 уменьшения времени отдыха между подходами; 

 повышения плотности тренировки (объём за единицу времени); 

 повышения сложности упражнений (например, переход от машин к 

свободным весам). 

Отсутствие прогрессии приводит к плато — состоянию, при котором рост мышц 

и силы останавливается.  
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При этом важно сохранять разумную градацию нагрузок, чтобы избежать 

перетренированности и истощения ресурсов организма. 

3.2 Разнообразие упражнений 

Мышцы адаптируются к однотипным нагрузкам, поэтому включение 

разнообразных упражнений позволяет стимулировать рост новых волокон и 

прорабатывать мышцу под разными углами. Программа должна включать: 

 базовые многосуставные упражнения: приседания, жим лёжа, становая 

тяга, подтягивания, жим стоя. Они активируют сразу несколько мышечных 

групп, способствуют максимальному гормональному ответу и развитию 

силы; 

 изолирующие упражнения: сгибания рук, разведения гантелей, подъёмы 

на носки и др. Они позволяют прицельно нагрузить отдельные мышцы и 

скорректировать слабые звенья; 

 вариации движений: смена хвата, постановки ног, плоскости движения, 

оборудования (гантели, штанги, тренажёры, блочные системы), что 

активирует разные мышечные волокна. 

Включение упражнений с эксцентрической фазой (замедленное опускание веса) 

дополнительно стимулирует гипертрофию за счёт микротравм мышечных 

волокон. 

3.3 Циклирование нагрузки (периодизация) 

Периодизация — это метод планирования тренировочного процесса, при 

котором объём, интенсивность и характер нагрузки изменяются в течение 

тренировочного цикла. Она включает: 

 микроциклы (1–2 недели): краткосрочные цели и вариативность нагрузок; 

 мезоциклы (4–8 недель): развитие определённых физических качеств 

(масса, сила, выносливость); 

 макроциклы (несколько месяцев): стратегическое планирование всей 

программы. 

Пример: в первом месяце упор на умеренный объём и технику, затем на 

гипертрофию, далее — на развитие силы. Это предотвращает застой, снижает риск 

травм и обеспечивает постоянную адаптацию организма. 

Также может использоваться автопериодизация — адаптация нагрузки «по 

самочувствию» спортсмена, особенно актуальная при самостоятельных 

тренировках. 
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3.4 Равномерное развитие мышц 

Мышечный дисбаланс — одна из частых причин травм и нарушения техники. 

Поэтому важна гармоничность тренировочного процесса, включающая: 

 сбалансированное развитие антагонистов (например, бицепс — трицепс, 

грудные — широчайшие); 

 равномерное распределение нагрузки между верхней и нижней частью 

тела; 

 проработку стабилизаторов и глубоких мышц корпуса (мышцы кора), от 

которых зависит осанка, координация и устойчивость при выполнении 

тяжёлых упражнений. 

Также важно обращать внимание на двигательные привычки и асимметрию 

тела. При необходимости используются корректирующие упражнения. 

3.5 Индивидуализация тренировок 

Каждый человек обладает уникальными физиологическими, анатомическими и 

психофизическими особенностями, которые необходимо учитывать при 

построении программы: 

 Тип телосложения (эктоморф, мезоморф, эндоморф) влияет на скорость 

набора массы и выбор тренировочных параметров; 

 Возраст: с возрастом замедляется метаболизм, снижается анаболическая 

реакция, поэтому требуется более тщательный контроль объёма и 

восстановления; 

 Пол: женщины, как правило, имеют меньшую мышечную массу и 

чувствительность к тестостерону, что требует адаптации протоколов; 

 Уровень подготовки: новичкам подойдут базовые схемы 2–3 раза в 

неделю, продвинутым — сплиты, циклирование и работа с высокими 

интенсивностями; 

 Наличие травм и противопоказаний: требует исключения определённых 

движений, использования реабилитационных или щадящих методик; 

 Психологическая мотивация и предпочтения: учитываются для 

повышения вовлечённости в процесс. 

4. Роль питания и восстановления 

Без адекватного питания рост мышечной массы невозможен. Ключевые аспекты: 

 Профицит калорий — организм должен получать больше энергии, чем 

расходует; 

 Достаточное количество белка — не менее 1.6–2.2 г/кг массы тела в сутки; 

 Регулярное потребление пищи — дробное питание с приёмом белка через 

3–4 часа; 

 Гидратация — поддержание водно-солевого баланса; 
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 Приём добавок — креатин, BCAA, β-аланин, омега-3 могут поддерживать 

анаболические процессы. 

Сон и восстановление играют ключевую роль: оптимальное количество сна — 

7–9 часов в сутки. Во время сна происходит восстановление нервной системы, 

выработка гормона роста и мышечная регенерация. 

5. Гормональные и индивидуальные особенности 

Уровень анаболических гормонов (тестостерон, IGF-1, гормон роста) оказывает 

значительное влияние на темпы набора массы. У мужчин с более высоким 

уровнем тестостерона наблюдается лучшая динамика роста мышечной массы. У 

женщин процессы гипертрофии проходят медленнее, но возможны при 

правильной стратегии. 

Возрастные изменения снижают скорость метаболизма и гормональный фон, что 

требует коррекции объёмов и частоты тренировок. У пожилых людей акцент 

смещается на поддержание мышечной массы и предотвращение саркопении. 

Заключение 

Силовые тренировки являются одним из наиболее эффективных способов 

развития мышечной массы, при условии соблюдения принципов научного 

подхода. Оптимальное сочетание объёма, интенсивности, частоты и 

восстановления, наряду с адекватным питанием и индивидуализацией 

программы, позволяет добиться устойчивых и безопасных результатов. 

Постоянный мониторинг прогресса, использование периодизации и внимание к 

восстановлению обеспечивают долгосрочный успех в наборе мышечной массы у 

представителей разных возрастных и половых групп. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности использования технологий 

искусственного интеллекта (ИИ) для повышения эффективности и качества 

дистанционного обучения. Анализируются основные инструменты ИИ, 

применяемые в образовательных платформах, включая адаптивные системы 

обучения, автоматическую проверку заданий, чат-боты и интеллектуальные 

ассистенты. Обсуждаются преимущества и проблемы внедрения ИИ, такие как 

персонализация обучения, мотивация студентов, вопросы этики и приватности. 

Представлены перспективы развития интеграции ИИ в образовательный процесс 

для создания более гибких и инклюзивных форм обучения. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, дистанционное обучение, 

адаптивное обучение, образовательные технологии, автоматизация, 

персонализация, чат-боты 

1. Введение 

Дистанционное обучение стало важной частью современной образовательной 

системы, особенно в условиях глобальных вызовов, связанных с пандемией 

COVID-19. Однако традиционные методы дистанционного обучения 

сталкиваются с проблемами недостаточной персонализации, мотивации и 

контроля качества усвоения материала. 

Искусственный интеллект предлагает инновационные решения для этих проблем, 

позволяя автоматизировать ряд процессов, адаптировать учебные программы под 
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потребности каждого студента и улучшить взаимодействие между 

преподавателями и обучающимися. 

2. Основные технологии искусственного интеллекта в дистанционном 

обучении 

2.1 Адаптивные обучающие системы 

Используют алгоритмы машинного обучения для анализа успехов студентов и 

динамического изменения сложности и содержания учебных материалов, 

обеспечивая индивидуальный подход. 

2.2 Автоматическая проверка заданий 

ИИ позволяет быстро и точно оценивать как тестовые, так и открытые задания, 

снижая нагрузку на преподавателей и обеспечивая оперативную обратную связь. 

2.3 Чат-боты и интеллектуальные ассистенты 

Обеспечивают круглосуточную поддержку студентов, отвечая на часто 

задаваемые вопросы, помогая с организацией учебного процесса и предоставляя 

рекомендации. 

2.4 Аналитика данных и предиктивное моделирование 

Анализируют поведение и успеваемость студентов для выявления рисков 

отчисления и разработки превентивных мер. 

3. Преимущества внедрения искусственного интеллекта 

 Повышение эффективности обучения за счёт персонализации; 

 Снижение временных затрат преподавателей на рутинные операции; 

 Увеличение вовлечённости и мотивации студентов через интерактивные 

элементы; 

 Улучшение качества контроля знаний. 

4. Проблемы и вызовы 

 Вопросы этики и защиты персональных данных обучающихся; 

 Необходимость технической и методической подготовки преподавателей; 

 Ограничения ИИ в оценке творческих и междисциплинарных заданий; 

 Риски цифрового неравенства. 

5. Перспективы развития 

 Разработка более сложных моделей ИИ, учитывающих эмоциональное 

состояние студентов; 
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 Интеграция ИИ с виртуальной и дополненной реальностью для создания 

иммерсивного обучения; 

 Создание открытых образовательных платформ с ИИ-инструментами; 

 Усиление международного сотрудничества в области образовательных 

технологий. 

Заключение 

Использование искусственного интеллекта в дистанционном образовании 

открывает новые возможности для повышения качества учебного процесса, 

делает обучение более доступным и индивидуализированным. Однако успешная 

интеграция требует комплексного подхода, учитывающего технические, 

этические и педагогические аспекты. Перспективы развития ИИ в образовании 

обещают кардинальные изменения в способах передачи и усвоения знаний. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние городской экологической среды на здоровье 

человека. Подчёркиваются ключевые факторы загрязнения — воздух, вода, шум, 

тепловые острова и микропластик. Освещается статистическая связь между 

ухудшением здоровья населения и уровнем урбанизации. Представлены 

современные подходы к снижению вредного воздействия урбанизированной 

среды на человека, включая зелёную инфраструктуру, развитие экологического 

транспорта, цифровой мониторинг и экологическое образование. Статья 

подчёркивает необходимость междисциплинарного и устойчивого подхода к 

проектированию и управлению городскими экосистемами. 

Ключевые слова: городская среда, здоровье человека, загрязнение воздуха, шум, 

урбанизация, устойчивое развитие, экология города, зелёная инфраструктура 

1. Введение 

Рост урбанизации, особенно в крупных мегаполисах, сопровождается 

интенсификацией антропогенного давления на окружающую среду. Городская 

экология становится важным фактором, напрямую влияющим на здоровье и 

продолжительность жизни населения. Загрязнение воздуха, воды, почв, высокие 

уровни шума и дефицит зелёных насаждений создают дополнительные риски 

развития хронических заболеваний и психоэмоциональных расстройств. 

Современные города требуют внедрения устойчивых экологических решений, 

направленных на снижение негативного воздействия урбанистической среды и 

формирование здоровой городской экосистемы. 
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2. Основные экологические угрозы городского пространства 

2.1 Загрязнение воздуха 

 Основной источник — транспорт, промышленные выбросы, отопление. 

 Повышенные концентрации PM2.5, NO₂, озона вызывают заболевания 

органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем. 

 По данным ВОЗ, около 7 млн человек ежегодно умирают от болезней, 

связанных с загрязнением воздуха. 

2.2 Загрязнение воды 

 Сточные воды и загрязнение поверхностных источников снижают качество 

питьевой воды. 

 Увеличение заболеваемости кишечными инфекциями и нарушениями 

обмена веществ. 

2.3 Шумовое загрязнение 

 Интенсивный транспортный поток, стройки и индустриальные объекты 

повышают уровень акустического стресса. 

 Связано с повышением риска гипертонии, бессонницы, тревожных 

расстройств. 

2.4 Городские «тепловые острова» 

 Застроенные районы с малым количеством зелёных насаждений 

аккумулируют тепло. 

 Повышение температуры воздуха усиливает сердечно-сосудистую 

нагрузку, особенно среди пожилых. 

2.5 Загрязнение микропластиком 

 Присутствует в воздухе, воде и почве; 

 Проникает в организм с пищей и водой, влияя на иммунную и эндокринную 

систему. 

3. Воздействие на здоровье человека 

 Увеличение случаев бронхиальной астмы, ХОБЛ, инсультов, инфарктов. 

 Повышенная чувствительность у детей и людей с хроническими 

заболеваниями. 

 Нарушения сна, тревожность, депрессии — как следствие экологического 

стресса. 

 Снижение когнитивных функций и продуктивности труда. 

 Рост онкологических заболеваний в районах с повышенным уровнем 

загрязнения. 
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4. Пути устойчивого решения экологических проблем города 

4.1 Развитие зелёной инфраструктуры 

 Озеленение улиц, создание городских лесов и парков, вертикальное 

озеленение фасадов. 

 Зелёные зоны снижают уровень CO₂, пыли и температуры, способствуют 

психоэмоциональной разгрузке. 

4.2 Экологический транспорт 

 Расширение велосипедной и пешеходной инфраструктуры; 

 Электротранспорт и каршеринг; 

 Снижение числа личных автомобилей — как мера уменьшения загрязнения 

воздуха и шума. 

4.3 Умный мониторинг среды 

 Использование датчиков качества воздуха, шума и температуры; 

 Платформы для сбора и анализа экологических данных; 

 Быстрая реакция служб на превышение допустимых уровней загрязнения. 

4.4 Образовательные и поведенческие меры 

 Повышение уровня экологической культуры у населения; 

 Вовлечение граждан в озеленение и экоинициативы; 

 Экопросвещение в школах и вузах. 

5. Перспективы и интеграция междисциплинарных подходов 

 Вовлечение урбанистов, экологов, медиков, социологов и IT-специалистов 

в проектирование городов; 

 Применение цифровых двойников городов для моделирования 

экологических сценариев; 

 Развитие концепции «городов здоровья» (Healthy Cities) по стандартам ВОЗ; 

 Внедрение экологических стандартов в строительство и благоустройство. 

Заключение 

Экологическое благополучие городов напрямую связано с качеством жизни их 

жителей. Разработка и реализация устойчивых решений требует совместной 

работы государственных структур, научного сообщества и активных горожан. 

Только интеграция экологических и социальных инициатив, подкреплённая 

современными технологиями, позволит сформировать здоровую и безопасную 

городскую среду будущего. 
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Аннотация 

Генная терапия представляет собой одно из наиболее перспективных направлений 

в лечении редких наследственных заболеваний. В статье рассматриваются 

современные технологии доставки генетического материала, включая вирусные и 

невирусные векторы, методы редактирования генома (CRISPR/Cas9, TALEN, 

ZFN), а также клинические успехи и сложности, связанные с их применением. 

Особое внимание уделено терапиям, одобренным для лечения таких заболеваний, 

как спинальная мышечная атрофия, адренолейкодистрофия, первичный 

иммунодефицит и других. Авторы подчеркивают значимость этических, 

экономических и социальных аспектов внедрения генной терапии в клиническую 

практику. 

Ключевые слова: генная терапия, редкие заболевания, CRISPR/Cas9, вирусные 

векторы, генетические мутации, редактирование генома, персонализированная 

медицина 

1. Введение 

Редкие генетические заболевания, несмотря на их индивидуальную малую 

распространенность, в совокупности затрагивают миллионы людей по всему 

миру. Большинство таких заболеваний вызваны мутациями в одном гене и не 

имеют эффективных методов лечения. С появлением технологий генной терапии 

возникла реальная возможность корректировать дефектные участки ДНК, 

восстанавливая нормальную функцию клеток. 
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Генная терапия, зародившаяся как экспериментальная область в 1990-х годах, 

сегодня переходит в фазу клинического применения и представляет собой прорыв 

в области персонализированной медицины. 

2. Методы генной терапии 

2.1 Вирусные векторы 

Наиболее широко применяются аденоассоциированные вирусы (AAV), 

лентивирусы и аденовирусы. Они обладают высокой эффективностью доставки 

генетического материала в клетки-мишени. Однако их применение связано с 

рисками иммунного ответа и интеграции в геном. 

Пример: Препарат Zolgensma на основе AAV-вектора применяется для лечения 

спинальной мышечной атрофии (СМА) и стал одним из самых дорогостоящих, но 

эффективных методов лечения. 

2.2 Невирусные системы доставки 

Используют липосомы, наночастицы и электропорацию. Такие методы обладают 

меньшей иммуногенностью и большей безопасностью, но пока уступают вирусам 

по эффективности доставки. 

2.3 Технологии редактирования генома 

 CRISPR/Cas9 — мощный инструмент точного удаления, замены или 

вставки нуклеотидов. 

 TALEN и ZFN — используются для более деликатной работы с генами, но 

требуют высокой точности. 

 Разрабатываются технологии prime editing — редактирования без разрыва 

ДНК-цепи. 

3. Примеры применения генной терапии 

3.1 Спинальная мышечная атрофия (СМА) 

Заболевание, вызываемое мутацией гена SMN1. Препарат Zolgensma вводится 

однократно и доставляет рабочую копию гена с помощью AAV-вектора. 

3.2 Наследственные формы слепоты 

Luxturna — препарат для лечения амавроза Лебера (мутация гена RPE65), 

который восстанавливает зрение. 

3.3 Адренолейкодистрофия 

Редкое заболевание метаболизма жирных кислот. Лечение с помощью 

лентивирусного вектора позволяет остановить прогрессирование заболевания. 
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3.4 Первичные иммунодефициты 

Терапии для синдрома тяжелого комбинированного иммунодефицита (SCID) на 

основе генетического восстановления Т-клеток успешно прошли клинические 

испытания. 

4. Проблемы и вызовы 

 Иммунные реакции: иммунная система может атаковать вектор или белок, 

кодируемый введённым геном. 

 Онкогенность: случайная интеграция генов в геном может активировать 

онкогены. 

 Долговременная эффективность: требуется стабильная экспрессия гена 

на протяжении жизни пациента. 

 Высокая стоимость терапии: одна инъекция может стоить от 1 до 3 

миллионов долларов, что делает лечение недоступным без государственной 

поддержки. 

 Этические и правовые вопросы: возможность вмешательства в 

зародышевую ДНК вызывает дискуссии о допустимости таких практик. 

5. Перспективы развития 

 Разработка универсальных платформ доставки, в том числе на основе 

искусственного интеллекта для предсказания эффективности терапии. 

 Развитие генной терапии in vivo (прямое введение в организм) и ex vivo 

(редактирование клеток вне тела пациента с последующей 

трансплантацией). 

 Упрощение процессов производства и снижение стоимости. 

 Использование стем-клеточной генной терапии для лечения 

мультисистемных заболеваний. 

Заключение 

Генная терапия становится одной из наиболее перспективных форм лечения 

редких генетических заболеваний, предоставляя пациентам шанс на 

выздоровление или значительное улучшение качества жизни. Несмотря на ряд 

технологических и этических препятствий, развитие этой области происходит 

стремительно. Широкое внедрение генной терапии возможно при условии 

комплексного подхода, включающего научные, клинические, юридические и 

социальные усилия. 
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Аннотация: 
В статье подробно рассматриваются современные методы и технологии, 

применяемые при разработке нефтегазовых месторождений. Анализируются 

технологические процессы бурения, добычи, управления пластом, а также 

системы мониторинга и цифровизации. Освещается широкий спектр приборов и 

оборудования — от буровых установок и насосов до высокоточных каротажных 

комплексов и автоматизированных систем управления. Особое внимание 

уделяется инновационным технологиям, таким как горизонтальное и 

многозабойное бурение, гидроразрыв пласта, применение искусственного 

интеллекта и машинного обучения для оптимизации добычи. Обсуждается роль 

комплексного подхода к технологическому обеспечению, позволяющего 

повысить эффективность, безопасность и экологичность добычи углеводородов. 

Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, разработка месторождений, 

горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта, каротаж, мониторинг, 

автоматизация, ИИ, оборудование 

Введение 

Разработка нефтегазовых месторождений — это многоэтапный и технически 

сложный процесс, включающий разведку, бурение, добычу и первичную 

обработку углеводородного сырья. Сложные геологические условия, 

необходимость максимального извлечения запасов при минимальных затратах и 

повышенных требованиях к безопасности требуют применения передовых 

технологий и оборудования. 

Развитие технологий бурения и добычи в последние десятилетия позволяет 

значительно увеличить коэффициент извлечения нефти и газа из пластов, снизить 

негативное воздействие на окружающую среду и оптимизировать затраты. 

Важнейшим аспектом современного нефтегазового производства является 

интеграция цифровых систем, способствующих контролю и автоматизации 

технологических процессов. 
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Цель данной статьи — детально рассмотреть современные технологии и 

оборудование, используемые при разработке нефтегазовых месторождений, их 

функциональные возможности, преимущества и влияние на эффективность 

добычи. 

1. Технологии бурения 

1.1 Вертикальное бурение: традиции и современность 

Вертикальное бурение исторически является классическим методом освоения 

пластов, при котором скважина пробуривается перпендикулярно к поверхности 

земли. Несмотря на широкое применение новых технологий, вертикальное 

бурение остаётся актуальным в простых геологических условиях и при разработке 

месторождений с линейно-протяжённой залежью. 

Преимущества вертикального бурения: 

 Технологическая простота и относительно низкая стоимость. 

 Легкость контроля траектории и измерения параметров. 

 Минимальный риск повреждения пласта при аккуратном бурении. 

Однако у вертикального бурения есть и существенные ограничения — 

ограниченная площадь контакта с продуктивным пластом, что снижает 

коэффициент извлечения нефти и газа. 

1.2 Горизонтальное бурение: революция в добыче 

Горизонтальное бурение стало прорывом в нефтегазовой отрасли, позволяя 

значительно увеличить площадь взаимодействия ствола скважины с 

продуктивным горизонтом. Технология заключается в прохождении 

вертикального ствола до определённой глубины и последующем отклонении 

ствола в горизонтальном направлении, зачастую на несколько сотен метров. 

Основные преимущества: 

 Значительное повышение дебита скважины. 

 Возможность разрабатывать тонкие, протяжённые и сложные пласты. 

 Снижение количества скважин, необходимых для освоения месторождения, 

что уменьшает капитальные и эксплуатационные затраты. 

Для реализации горизонтального бурения используются специализированные 

буровые установки с системой управляемого бурения (Directional Drilling System), 

включающей гироскопические и магнитные датчики для точного контроля 

траектории. 
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1.3 Многозабойное бурение 

Современная тенденция — создание от одной скважины нескольких ответвлений, 

или забоев, что позволяет вести добычу из различных участков пласта 

одновременно. Такая технология позволяет повысить коэффициент извлечения и 

снизить нагрузку на поверхность. 

Особенности многозабойного бурения: 

 Сокращение инфраструктурных затрат (меньше устьев, наземного 

оборудования). 

 Возможность одновременно работать с несколькими пластами или 

участками одного пласта. 

 Сложность технической реализации, требующая высокоточного 

оборудования для контроля давления и дебита каждого забоя. 

1.4 Гидроразрыв пласта (ГРП) 

ГРП является одной из ключевых технологий интенсификации добычи, особенно 

в сложных пластах с низкой проницаемостью. Метод основан на создании и 

расширении искусственных трещин в породе путём закачки под высоким 

давлением жидкости с проппантом — твёрдыми частицами, которые не 

позволяют трещинам закрыться. 

Технологический процесс включает: 

 Подготовку и закачку рабочего раствора с добавками, улучшающими 

эффективность проникновения. 

 Введение проппанта, который распределяется по трещинам и поддерживает 

их раскрытыми. 

 Мониторинг и регулирование параметров давления и объёма жидкости. 

ГРП позволяет многократно увеличить дебит скважины и является стандартом для 

сланцевых, карбонатных и других трудноизвлекаемых пластов. 

2. Оборудование и инструменты для добычи 

2.1 Насосные системы 

 Штанговые глубинные насосы (ШГН): традиционное оборудование для 

подъёма жидкости из скважин с низким и средним дебитом. Работают по 

принципу возвратно-поступательного движения штанги и поршня, 

обеспечивая подъем нефти с глубины. 

 Электроцентробежные насосы (ЭЦН): современное решение для добычи 

нефти с высокой производительностью. Представляют собой электрические 

насосы, устанавливаемые в забое скважины, что минимизирует потери и 

обеспечивает стабильный поток. 
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 Плунжерные и винтовые насосы: применяются в условиях высокого 

содержания воды или газа, обеспечивая устойчивую работу и высокую 

эффективность. 

2.2 Газовые компрессоры и турбины 

Для поддержания пластового давления и транспортировки газа используются 

мощные компрессоры, обеспечивающие подачу и сжатие газа. Современные 

установки обладают высокой энергоэффективностью и управляются 

автоматически. 

2.3 Технологии поддержания пластового давления 

 Закачка воды и газа: методы поддержания пластового давления для 

предотвращения обвала добычи и повышения коэффициента извлечения. 

 Химическая обработка пласта: использование реагентов для улучшения 

проницаемости и снижения отложений парафина и асфальтенов. 

3. Приборы и технологии мониторинга 

3.1 Каротажные комплексы 

Каротаж — комплекс геофизических измерений в скважинах, позволяющий 

определить свойства породы и флюида. Современные комплексы включают: 

 Электрический каротаж: измерение сопротивления горных пород. 

 Акустический каротаж: определение пористости и структуры породы. 

 Гамма-каротаж: регистрация естественной радиоактивности для 

определения состава пород. 

Эти данные позволяют точно оценивать качество запасов и принимать решения 

по оптимизации добычи. 

3.2 Сейсморазведка 

Высокоточная 3D и 4D сейсморазведка обеспечивает построение детальной 

модели месторождения, выявление трещин и аномалий. 4D сейсморазведка 

(временной мониторинг) позволяет отслеживать изменения в пласте во времени, 

что существенно повышает эффективность добычи. 

3.3 Сенсоры и датчики 

 Датчики давления, температуры и состава флюида устанавливаются в 

скважинах для постоянного мониторинга параметров добычи. 

 Оптические датчики позволяют измерять скорость потока и 

концентрацию компонентов. 

 Акустические сенсоры выявляют образование трещин и утечек. 
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3.4 Автоматизация и цифровизация 

 SCADA-системы обеспечивают централизованный контроль и управление 

технологическими процессами. 

 Системы телеметрии передают данные в реальном времени для анализа и 

прогнозирования. 

 Применение искусственного интеллекта и машинного обучения для 

оптимизации процессов бурения, прогнозирования дебита и 

предотвращения аварий. 

4. Дополнительные технологии 

4.1 Обработка и очистка добываемой жидкости 

 Сепараторы и обезвоживатели удаляют воду и механические примеси. 

 Системы дегазации и фильтрации обеспечивают качество продукции и 

безопасность транспортировки. 

4.2 Экологические технологии 

 Утилизация и переработка отходов. 

 Минимизация выбросов парниковых газов. 

 Использование технологий повторного закачивания очищенных сточных 

вод. 

Заключение 

Разработка нефтегазовых месторождений сегодня — это высокотехнологичный 

процесс, требующий комплексного применения передовых методов и 

оборудования. Технологии горизонтального и многозабойного бурения, 

гидроразрыва пласта, современные насосные системы, а также цифровые и 

автоматизированные средства мониторинга значительно повышают 

эффективность добычи и безопасность производственных процессов. Будущее 

отрасли связано с активной интеграцией искусственного интеллекта и 

экологически устойчивых решений, что позволит обеспечить устойчивое 

развитие нефтегазовой промышленности в условиях современного рынка и 

ужесточающихся требований к охране окружающей среды. 
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Аннотация 

В статье рассматривается клиническое сочетание двух распространённых 

дерматологических заболеваний — акне и атопического дерматита. 

Проанализированы эпидемиологические данные, патогенетические механизмы, 

лежащие в основе их взаимосвязи, включая нарушение барьерной функции кожи, 

изменения микробиома и влияние терапии. Отдельное внимание уделено 

клиническим проявлениям, особенностям течения и трудностям 

дифференциальной диагностики. Представлены современные подходы к лечению 

акне у пациентов с атопическим дерматитом с учётом чувствительности кожи, 

риска обострения АД и индивидуальных особенностей. Подчёркивается 

необходимость комплексного и междисциплинарного подхода для эффективного 

контроля заболевания и повышения качества жизни пациентов. 

Ключевые слова: Атопический дерматит; акне; кожные заболевания; барьерная 

функция кожи; микробиом; ретиноиды; системная терапия; кожный уход; 

коморбидность; дерматология. 

Введение 

Атопический дерматит (АД) и акне – два распространенных кожных заболевания, 

которые могут сосуществовать у одного пациента. Хотя они имеют разные 

патогенетические механизмы, их сочетание может усложнить клиническую 

картину и лечение. В данной статье мы рассмотрим патогенез акне у больных с 

АД, особенности течения заболевания и современные методы лечения. 

 

Эпидемиология 

 

Исследования показывают, что пациенты с атопическим дерматитом имеют более 

высокий риск развития акне. По данным некоторых исследований, до 50% 

пациентов с АД также страдают от акне в подростковом и молодом возрасте (Liu 

et al., 2020). Это может быть связано с особенностями кожи пациентов, такими как 

нарушенная барьерная функция и измененный микробиом. 
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Патогенез акне у больных с атопическим дерматитом 

 

Существует несколько гипотез, объясняющих связь между акне и АД: 

 

1. Нарушение барьерной функции кожи: У пациентов с АД наблюдается слабая 

барьерная функция кожи, что может способствовать проникновению патогенных 

микроорганизмов и увеличению воспалительных процессов, способствующих 

развитию акне (Leung et al., 2019). 

 

2. Изменение микробиома: У больных с АД часто наблюдаются изменения в 

микробиоме кожи, которые могут влиять на развитие акне. Например, увеличение 

количества Propionibacterium acnes может усугубить воспаление и привести к 

образованию угрей (Kumar et al., 2021). 

 

3. Влияние лечения: Некоторые методы лечения АД, такие как местные 

кортикостероиды, могут ухудшать течение акне, что также стоит учитывать при 

выборе терапии для таких пациентов (Zhang et al., 2018). 

 

Течение заболевания 

 

У больных с АД акне может проявляться в более тяжелой форме и частично 

перекрывать симптомы дерматита. Часто пациенты испытывают: 

 

- Увеличение воспалительных элементов на коже. 

- Трудности в дифференциации между проявлениями акне и обострениями АД. 

- Психологические проблемы, связанные с наличием двух кожных заболеваний. 

 

Клинические проявления 

 

Акне у больных с АД может проявляться в различных формах, включая комедоны, 

папулы и пустулы. Важно отметить, что высыпания могут быть менее 

выраженными у пациентов с АД из-за особенностей их кожи, однако зуд и 

воспаление могут быть более явным (Nakamura et al., 2020). 

 

Основные факторы, способствующие развитию акне у подростков, 

включают: 

 

1. Гормональные изменения: В период полового созревания происходит 

увеличение уровня андрогенов, что приводит к увеличению продукции кожного 

сала. 

 

2. Избыточное производство кожного сала: Повышенное выделение себума 

может забивать поры, создавая условия для развития акне. 
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3. Закупорка пор: Мертвые клетки кожи и избыток кожного сала могут 

образовывать пробки в порах, способствуя воспалению. 

 

4. Бактериальная инфекция: Propionibacterium acnes, бактерия, обитающая на 

коже, может размножаться в закупоренных порах, вызывая воспаление и акне. 

 

5. Воспалительный ответ: Иммунная реакция на бактерии и закупоренные поры 

может усугублять воспаление и приводить к образованию прыщей. 

 

6. Стресс: Эмоциональное напряжение может увеличивать уровень кортизола и, 

как следствие, способствовать развитию акне. 

 

Эти факторы могут взаимодействовать друг с другом, усиливая проявления акне 

и затрудняя лечение. 

 

Методы лечения 

 

Лечение акне у пациентов с атопическим дерматитом должно быть комплексным 

и учитывать особенности обоих состояний: 

Рекомендуется использовать: 

 

-    Мягкие очищающие средства для кожи. 

- Местные ретиноиды и антимикробные препараты, с осторожностью 

применяемые у пациентов с АД. 

- В некоторых случаях может потребоваться системная терапия, включая 

антибиотики или изотретиноин, при резистентности акне к местному лечению 

(Fitzpatrick et al., 2017). 

 

1. Топические препараты: 

   - Ретиноиды: Помогают в очищении пор и снижении воспаления, но их 

использование может потребовать осторожности у пациентов с чувствительной 

кожей. 

   - Бензоил пероксид: Эффективен в борьбе с бактериями, вызывающими акне, но 

может вызывать раздражение. 

 

2. Системные препараты: 

   - Антибиотики могут быть назначены для контроля воспаления и бактериальной 

инфекции. 

   - Гормональные препараты (например, противозачаточные таблетки) могут быть 

эффективны для женщин с акне, но их использование должно осуществляться под 

контролем врача (также требуется консультация гинеколога) 

 

3. Физические процедуры: Химические пилинги и лазерная терапия могут 

помочь в лечении акне и уменьшении воспалительных проявлений. 
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4. Уход за кожей: Использование увлажняющих средств и средств, не 

вызывающих комедонов, важно для поддержания оптимального состояния кожи. 

 

Заключение 

 

Акне у больных с атопическим дерматитом представляет собой сложную 

клиническую задачу, требующую индивидуального подхода к лечению. Важно, 

чтобы дерматологи учитывали как патогенез, так и особенности течения обоих 

заболеваний. Связь между акне и атопическим дерматитом является сложной и 

требует дальнейшего изучения. Понимание этой взаимосвязи поможет 

дерматологам более эффективно управлять состоянием кожи у пациентов с 

обоими заболеваниями. Необходимо учитывать индивидуальные особенности 

каждого пациента и подходить к лечению комплексно. Комплексный подход к 

лечению поможет улучшить качество жизни пациентов и снизить риск рецидивов. 
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