
фитоценозами по общему габитусу, проективно-
му покрытию и количеству запасов фитомассы. 
Запасы подземной массы в естественных фито-
ценозах  колеблются  от  2034  до  2580  г/м2,  что 
в 1,6 раза выше, чем в переходной стадии.

В  характере  пространственных  изменений 
Березовского  участка  по  запасам  растительно-
го  вещества,  выявлены  четкие  топологические 
закономерности. Наибольший  запас  раститель-
ного  вещества  формируется  в  лесных  биогео-
ценозах, а минимальный – в «молодых» отвалах 
нарушенных земель. По отношению подземной 
и надземной массы рассмотренные сообщества 
выстраиваются  в  следующий  топологический 
ряд: лесные > луговые > отвалы.

Выводы 
Таким  образом,  выявлены  общие  законо-

мерности  формирования  стадий  нарушенных 
земель Березовского угольного разреза. Анализ 
сингенеза показывает, что пионерная раститель-
ность  поселяется  сразу же  после  прекращения 
отсыпки отвалов, так как породы не токсичны. 
Надземная и подземная масса пионерной стадии 
продуцирует незначительную массу, которая со-
ставляет  25-27 %.  Вершины  молодых  отвалов 
плохо возобновляются в силу неблагоприятных 
условий  водного  дефицита.  Происходит  бы-
строе пересыхание из-за высокой каменистости 
и образование у глинистых пород корки, которая 
не дает проросткам развиваться, потому верши-
ны  остаются  голыми.  Фитомасса  смешанной 
группировки  в  целом  в  5  раз  выше пионерной 
группировки,  ее  подземная  масса  составляет 
61 %  от  общей  массы.  Запасы  зеленой  массы 
сложной группировки в 3 раза больше смешан-
ной, и в 4 раза больше пионерной группировки. 
В  техногенных  ландшафтах  лесостепной  зоны 
формируются  сообщества  переходного  харак-
тера от сложной группировки к замкнутому фи-

тоценозу за счет развития бобовой растительно-
сти фитоценозов первых двух стадий сингенеза. 
Смены этих двух стадий происходят однотипно, 
но замещаются разными видами: пырейные со-
общества – разнотравной и бобовой раститель-
ностью, а группировки с Иван-чаем замещают-
ся  –  злаковой.  Благодаря  бобовым  растениям 
и роли рыхлокустовых злаков, а также их под-
сеиванию,  можно  за  относительно  короткий 
срок повысить скорость формирования на про-
мышленных отвалах устойчивых и  высокопро-
дуктивных естественных и искусственных био-
геоценозов.
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В  настоящее  время  наиболее  востребо-
ванными  являются  инженерные  специально-
сти, в том числе программисты по системному 
и прикладному программированию. Подготовка 
таких специалистов начинается в предпрофиль-
ных и  профильных  классах  общеобразователь-
ных  учреждений.  Необходимо  больше  уделять 
внимания  теме  “Алгоритмизация  и  програм-

мирование”,  как  непосредственно  на  уроках, 
так  и  вне  уроков.  Разработка  проектов  из  раз-
личных предметных областей предусматривает 
выполнение  определенных  этапов:  постановка 
задачи, анализ и исследование задачи, разработ-
ка алгоритма, программирование, тестирование 
и отладка, анализ результатов решения и сопро-
вождение  программы.  Наглядным  примером 
может служить реферативно-исследовательская 
работа  «Алгоритмы. Области  их  применения», 
которую  выполнила  ученица  9  класса Самохи-
на  Е.  под  руководством  преподавателя  инфор-
матики  высшей  квалификационной  категории 
А.И.  Наумовой.  Цель  данной  работы  состоит 
в приобретении навыков алгоритмизации и про-
граммирования  при  решении  задач  из  различ-
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ных  предметных  областей  с  использованием 
различных языков программирования.

В  работе  дано  подробное  описание  основ-
ных этапов по составлению и реализации алго-
ритмов с использованием компьютера. Большое 
внимание  уделено  практической  части:  пред-
ставлены разработанные проекты на объектно-
ориентированном  языке  программирования 
Delphi из курса математики «Построение графи-
ков функций»” и экономики «Оптимизационное 
моделирование в экономике». Для иллюстрации 
компьютерного эксперимента было разработано 
авторское медиаприложение.

В  ходе  проектирования  использовались 
рефлексивные методы решения и контроля по-
ставленных задач на этапе актуализации знаний, 
умений,  навыков.  Были  получены  следующие 
результаты:  комплексное  применение  на  прак-
тике знаний, умений и навыков.

По  итогам  всероссийского  открытого  кон-
курса рефератов «Кругозор» (20 апреля 2015 г.) 
представленный проект награжден Дипломом – 
за II место (образовательный информационный 
сайт  Томского  государственного  педагогиче-
ского  университета  «Педагогическая  планета» 
http://planeta.tspu.ru).

Экономические науки
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Большие  данные,  как  отмечают  исследо-
ватели,  не  предполагают  обязательный  поиск 
причин – они рассчитаны на выявление зависи-
мостей,  которые  могут  быть  основаны  на  кос-
венных взаимосвязях [5].

Как  отмечает Майер-Шенбергер  В.,  корре-
ляции  позволяют  определять  важные  законо-
мерности явлений, чтобы отслеживать их в на-
стоящем и прогнозировать в будущем. Так, если 
событие А  часто  сопровождается  событием B, 
можно отслеживать появление B, чтобы спрог-
нозировать  наступление  события  А.  Данный 
подход  позволяет  определить,  чего  вероятнее 
всего ожидать от события А, даже в том случае, 
когда  мы  не  можем  измерить  или  проследить 
его  наступление  напрямую.  Мы  также  можем 
прогнозировать  дальнейшие  события.  Таким 
образом,  корреляции  не  могут  предсказывать 
будущее, но они могут спрогнозировать его на-
ступление с определенной вероятностью [1]. 

Эксперты  также  отмечают  значимость  вто-
ричного применения больших данных. Речь идет 
о выведении зависимостей, которые не являлись 
целью исследования. Так, при применении боль-
ших данных для  стандартизации качества про-
дукции  при  помощи  корреляционного  анализа 
мы можем, помимо изначально заложенных це-
лей по повышению качества, прогнозировать из-
нос оборудования и предупреждать его поломки 
[2]. Снижение качества продукта в конкретных 
партиях по определенным параметрам могло бы 
указать, в каком конкретно сегменте его произ-
водства наблюдаются сбои в работе механизмов 
или  имеются  нарушения  технологии,  вызван-

ные иными причинами [3]. То есть, применение 
больших  данных  при  анализе  продукции  по-
зволяет прогнозировать вопросы модернизации 
производства.

Верно и обратное. Корреляционный анализ 
больших  данных  способен  указать  на  ошибоч-
ные  выводы  и  неверные  причинно-следствен-
ные  связи,  обнаруженные  при  анализе  малых 
объемов данных и с использованием неверных 
интуитивных предпосылок. «Корреляции боль-
ших  данных  станут  регулярно  использоваться 
для  опровержения  предполагаемых  причинно-
следственных  связей,  убедительно  показывая, 
что часто между следствием и его предполага-
емой причиной мало, а то и вовсе нет статисти-
ческой связи» [1].

Итак, в эпоху малых данных в большинстве 
случаев  корреляционный  анализ  ограничивал-
ся  поиском линейных  отношений. Отчасти  это 
было связано с недостаточной вычислительной 
мощностью.  При  этом  усиление  закономерно-
сти  привело  бы  к  определенным  изменениям 
рассматриваемого  явления.  Но  полноценный 
комплексный  анализ  с  использованием  боль-
ших данных определяет нелинейные отношения 
между  данными.  Наглядно  их  можно  увидеть 
при нанесении данных на график. Для того что-
бы выявить эти данные, нужно воспользоваться 
техническими инструментами. Нелинейные от-
ношения  не  только  гораздо  подробнее  линей-
ных, но и более информативны для сотрудников, 
принимающих решения в компании [4]. 

Наборы  данных  могут  быть  огромными, 
но  информация,  содержащаяся  в  них,  обладает 
значительно меньшей размерностью. Данные на-
капливаются  постоянно,  но  многие  параметры 
остаются стабильными даже на больших интер-
валах времени. То есть, данные, записывающие-
ся  каждый ограниченный промежуток  времени, 
являются, по сути, повторениями одной и той же 
информации. Можно говорить о том, что необхо-
димо проводить «умное» агрегирование данных, 
используя  для  моделирования  и  оптимизации 
данные,  содержащие  только  необходимую  ин-
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