
Во  всех  пробах  содержание железа  превы-
шает допустимые значения.

Таким  образом,  анализируя  исследован-
ные  показатели,  можно  сделать  вывод,  что 
питьевая вода в г. Оренбурге доходит до по-
требителя  в  непригодном  для  питья  виде. 
Причинами могут быть недостаточная очист-
ка воды на станциях водоподготовки, а также 
неудовлетворительное состояние коммуника-
ций, по которым питьевая вода подается по-
требителю.
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Образование  как  часть  духовной  культуры 
общества  является  системой  передачи молодо-
му поколению культурных ценностей с позиций 
задач современности и установкой на будущее.

В  триаде  «обучение  –  воспитание  –  разви-
тие» традиционно именно обучению, то есть пе-
редаче системы знаний, отводилась главенству-
ющая роль.

Принятая ранее совокупность идей, ее мето-
дологическая обоснованность, касающаяся зна-
ния предмета, вполне соответствовали запросам 
общества.

Сегодня  ценность  является  не  там,  где 
мир воспринимается по схеме знаю – не знаю, 
умею – не умею, владею – не владею, а где есть 

тезис ищу – и нахожу, думаю – и узнаю, трени-
руюсь – и делаю. На первый план выходит лич-
ность студента, готовность его к самостоятель-
ной деятельности по сбору, обработке, анализу 
и организации информации, умение принимать 
решения и доводить их до исполнения.

В свою очередь, иными становятся и  зада-
чи преподавателя – не поучить,  а  побудить,  не 
оценить, а проанализировать. Преподаватель по 
отношению к студенту перестает быть источни-
ком  информации,  а  становится  организатором 
получения информации, источником духовного 
и  интеллектуального  импульса,  побуждающего 
к действию.

Таким  образом,  в  последние  годы  в  обще-
стве сложилось новое понимание главной цели 
образования: формирование готовности к само-
развитию, обеспечивающей интеграцию лично-
сти в национальную и мировую культуру, освое-
ние ее прошлого, настоящего и будущего, вхож-
дение в ее созидание и сотворение.
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Введение
Класс задач управления, к которым обыч-

но  применяют  принцип  максимума  Понтря-
гина  и  динамического  программирования 

(метод  Беллмана)  являются  задачи  исследо-
вания типа:

•  «хищник – жертва»;
•  Футболист,  догоняющий  противника  с 

мячом;
•  Преследование  подводной  лодки  надво-

дным кораблем;
•  Ракета, догоняющая цель и т.д.
Эти задачи имеют два переменных управле-

ния U, V. Целью U  минимизация показателя ка-
чества, V  максимизация этого же показателя.
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