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Зимой в целях предупреждения обледенения автомобильных дорог в 

народном хозяйстве Республики Беларусь применяются различные жидкие 

реагенты. Их распределяют с помощью многофункциональных комбини-

рованных дорожных машин – пескосолераспределителей. Эффективность 

действия этих реагентов определяется их концентрацией. Поэтому для 

полного соблюдения гигиенических норм и необходимых технических ус-

ловий требуется точно соблюдать норму расхода реагентов, которая, в 

свою очередь, зависит от температуры обрабатываемой поверхности, для 

чего необходимо непрерывно следить за текущим уровнем солевого рас-

твора в баке. Данную функцию выполняют  датчики уровня – уровнемеры. 

При разработке датчика уровня солевого раствора необходимо учиты-

вать следующие особенности эксплуатации: 

– высокую электропроводность соляного раствора; 

– низкую температуру окружающей среды; 

– агрессивную среду эксплуатации (ввиду наличия соли). 

Наиболее часто используются следующие  типы датчиков уровня[1]: 

– емкостной датчик с изолированным электродом; 

– ультразвуковой датчик; 

– поплавковый датчик; 

– радиационный датчик; 

– гидростатический датчик. 

Ультразвуковой и радиационный датчики слишком дороги в произ-

водстве. Поплавковые датчики измеряют уровень дискретно, что  не удов-

летворяет ТУ рассматриваемых систем. Гидростатический датчик подвер-

жен влиянию вибрации и раскачиванию шасси автомобиля. Оптимальным 

по простоте, надежности и дешевизне для поставленной задачи является 

емкостной метод измерения уровня [2].  

Измерительный зонд представляет собой два свитых между собой 

изолированных провода. Значение начальной емкости проводов датчика 

равно С0=50 пФ. При погружении проводов в жидкость емкость зонда нач-

нет снижаться. Связано это с тем, что электропроводный раствор «замыка-
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Проблемы формирования, функционирования и воспроизводства ка-

питала рассматриваются учеными-экономистами на протяжении уже более 

четырехсот лет. Вместе с тем, многие вопросы использования предприни-

мательского капитала в современных условиях остаются исследованными 

явно недостаточно. 

Теоретические основы для познания капитала как категории в класси-

ческой политической экономии были заложены английским экономистом 

У. Петти во второй половине ХYII века. Им впервые стали изучаться иму-

щественные отношения во внутренней взаимосвязи с производственными 

отношениями людей в процессе общественного производства. Исходя из 

этих предпосылок, впоследствии сформировался классический подход в 

экономической теории, опирающийся на концепцию кругооборота капита-

ла и создание прибавочного продукта. А. Смит задолго до Д. Рикардо и К. 

Маркса обосновал основные принципы возникновения, формирования и 

функционирования капитала. А. Смит доказал, что прибавочная стоимость 

является продуктом любого производства, а не только сельскохозяйствен-

ного, приносящего прибыль в виде «земельной ренты». По словам А. Сми-

та, источником прибыли является «стоимость, добавленная трудом к стои-

мости сырья и материалов». В то же время слабость позиции А. Смита со-

стояла в том, что он рассматривал капитал в статическом состоянии, не 

уделяя достаточного внимания его движению. Еще более целостный, сис-

темный подход к изучению капитала получил отражение в трудах К. Мар-

кса, Ф. Энгельса. 

При этом необходимо отметить, что представители разных экономи-

ческих школ с капиталом связывали весьма различные понятия: стоимость, 

приносящую прибавочную стоимость (А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс); 

часть богатства, участвующую в процессе производства (Е. Бем-Баверк, П. 

Сраффа); накопленное богатство (Ф. Визер, И. Фишер, Дж. С. Милль); де-

нежную стоимость, отраженную на бухгалтерских счетах фирм (Дж. Р. 

Хикс) и т.д. Именно поэтому в современной экономической литературе нет 

единого определения капитала, а на практике существует множество раз-

личных его трактовок. 

Следует отметить, что при всей глубине и всесторонности сущест-

вующих подходов к определению капитала, их авторами не учитывается 
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Однако данная цель не всегда достигается из-за недостаточной исход-

ной подготовки студентов. Существует ряд барьеров, мешающих учебно-

познавательной деятельности студентов. 

Общепсихологические преграды. 

1. Отсутствие личной цели. 

2. Боязнь сделать ошибку в процессе овладения иностранным языком. 

3. Убеждение, что не все способны овладеть иностранным языком. 

4. Неумение самостоятельно работать с информацией и т.д. 

Языковые препятствия. 

1. Разный уровень языковой подготовки в группе. 

2. Нетождественность понятий "язык" и "речь". 

3. Многофункциональность и полисемия слов.  

4. Несовпадение системы языковых средств выражения мысли в раз-

ных языках и т.д. 

Как же преодолеть эти барьеры и научить правильной речи на ино-

странном языке? Если учебная деятельность осуществляется на аутентич-

ных материалах по профессии студента, имеется элемент новизны и сту-

дент будет быстрее готов к работе над специальными экономическими ма-

териалами. 

В рамках профессионально-направленного обучения студенты к кон-

цу 1 курса приобретают достаточный запас экономической терминологии 

для их последующего использования на уровне коммуникативной компе-

тенции в социальных и профессиональных сферах общения. Кроме этого, 

студенты в доступной форме проходят своего рода курс "Введение в спе-

циальность", что поможет им в дальнейшем при изучении специальных 

дисциплин. 

К сожалению, в нашем вузе только студенты специальности ФК могут 

продолжать изучение иностранного языка на втором курсе. Другие выпус-

кающие кафедры экономического факультета не предусмотрели факульта-

тив по иностранному языку, тогда как он прежде всего нужен специально-

стям МА и КД, часто работающим с иностранной документацией и зару-

бежными специалистами. 

Одним из важнейших средств повышения качества подготовки спе-

циалистов является использование современных технологий обучения. 

Одним из наиболее эффективных является метод проектов. 

В курсе иностранного языка для экономистов этот метод может ис-

пользоваться на разных этапах и на разные темы. Его цель – не только по-

лучить знания и приобрести умения в области изучаемого языка, но и спо-

собствовать их применению в профессиональной деятельности как для 

общения, так и для извлечения информации по специальности из иноязыч-

ных источников. Темы проектов зависят от специальности студента.  
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ет» погонную емкость погруженной части проводов (рис. 1). Емкость по-

груженного зонда равна Сп=20 пФ. 

 
Рис. 1. Схема принципа работы 
 

Чтобы избавиться от воздействия внешних электрических помех и 

влияния паразитных емкостей, первый проводник подключается к низко-

омному источнику напряжения, а второй – к «виртуальному нулю» опера-

ционного усилителя таким образом, чтобы емкость зонда Сx входила в со-

став дифференциатора (рис. 2).  

 
Рис. 2. Функциональная схема преобразователя 
 

При подаче на один электрод измерительного зонда напряжения тре-

угольной формы, на выходе дифференциатора появится прямоугольное 

напряжение, обратно пропорциональное емкости Сх. Это напряжение по-

дается на вход  измерительного преобразователя среднего значения. В ре-

зультате на выходе схемы присутствует напряжение, которое линейно за-

висит от уровня раствора в баке. 

Таким образом был разработан измерительный преобразователь уров-

ня солевого раствора в баке дорожной машины, отличающийся простотой, 

низкой стоимостью изготовления и инвариантностью к проводимости из-

меряемой среды, при условии изменения типа электродов.  
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