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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В современных инновационного развития экономики, успешность развития ре-

гионов страны и, в частности Белгородской области, во многом связана с возобнов-
лением промышленного подъема и ростом инновационной активности и привлека-
тельности регионов. Одной из основных задач на данный момент, является создание 
предпосылок и соответствующих условий для формирования устойчивых научно-
производственных кооперационных связей, основанных на инновационной инфра-
структуре в Белгородской области. 

Инновационная инфраструктура представляет собой интегрирующую подсис-
тему инновационной системы, способствующую объединению интересов всех её 
блоков (технологическая, финансовая, инвестиционная и др. подсистемы) для более 
полной реализации инновационного потенциала.  

Инновационная инфраструктура в региональной экономике создается на осно-
ве бизнес-инкубаторов, технопарков, информационно-технических центров, технопо-
лисов, промышленных парков и т.д.  

В состав инновационной инфраструктуры в Белгородском регионе входят как 
самостоятельные организации, выполняющие исследования и разработки, а также 
подразделения высших учебных заведений, промышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия, входящие в состав инновационных кластеров. В исследуемом 
регионе развитию инновационной инфраструктуры и ее структурных составляющих 
уделяется большое внимание, что исходит из структуры затрат на инновационные 
разработки, отраженной в таблице. 
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Внутренние затраты Белгородской области на инновационные разработки  
по источникам финансирования, млн. руб. [2] 

 

Период Абсолютное  
отклонение (+;-) Источники финансирования 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 
Бюджетные средства 395,8 375,7 523,2 -20,1 147,5 
Собственные средства научных  
организаций 433,6 394,2 503,4 -39,4 109,2 
Средства внебюджетных фондов 13,6 - 55,2 -13,6 55,2 
Средства учреждений высшего  
образования 111,3 105,9 133,4 -5,4 27,5 
Средства организаций  
предпринимательского сектора 299,2 582,5 570,8 283,3 -11,7 
Средства иностранных источников 9,1 7,4 4,5 -1,7 -2,9 
Итого финансирование  
инновационных разработок: 1262,6 1465,7 1790,5 203,1 324,8 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно заметить тенденцию к увеличению суммы 
общих затрат на инновационные исследования из года в год. Так в 2014 году сумма 
финансирования увеличилась на 203,1 млн. руб., в 2015 году – на 324,8 млн. руб. и 
составила 1790,5 млн. руб. Это свидетельствует о том, что развитие инновационной 
инфраструктуры является одним из ключевых направлений развития региональной 
экономики. В 2014-2015 гг. прослеживается значительное увеличение финансирова-
ния со стороны организаций предпринимательского сектора – на 283,3 млн. руб. 
Данное увеличение связано с созданием и развитием кластеров в экономике Белго-
родской области [1]. 

Однако, в настоящее время существуют существенные проблемы в сфере раз-
вития инновационной инфраструктуры региона, такие как: 

- нехватка финансовых ресурсов для поддержки организаций, осуществляющих 
инновационные разработки; 

- недостаток квалифицированных кадров в сфере реализации инновационных 
проектов и применения передовых технологий; 

- низкая производственно-технологическая оснащенность субъектов инноваци-
онной инфраструктуры. 

Обозначенные проблемы позволяют сформулировать основные механизмы, 
способствующие развитию инновационной инфраструктуры в Белгородской области:  

- создание и развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей дея-
тельность наукоемких предприятий; 

- государственная поддержка малых инновационных предприятий, которые не 
способны самостоятельно выжить на конкурентном рынке; 

- создание и развитие центров трансфера технологий, способствующих ком-
мерциализации результатов инновационных исследований и разработок и предос-
тавляющих консалтинговые и информационные услуги субъектам инновационной 
деятельности; 
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- организация и софинансирование обучения и переквалификации персонала 
наукоемких предприятий, с целью развития кадрового потенциала [3]. 

Данные меры могут быть реализованы органами государственной власти Бел-
городской области и будут способствовать развитию, как инновационной инфра-
структуры региона, так и ее отдельных участников. 

 
Список литературы 

1. Бабкина О.Н. Механизмы развития региональной инновационной инфраструктуры // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. № (06) 41. С. 72-76. 

2. Белгородская область в цифрах. 2016: Крат. стат. сб. / Белгородстат. – 2016. – 289 с. 
3. Гилев С.Е., Леонтьев С.В. Распределенные системы принятия решений в управлении 

региональным развитием / М.: ИПУ РАН, 2013. – 52 с. 
© Е.В. Белоусова, Д.Г. Тяховеев, 2017 

 
 

УДК 658.15 
А.С. Богданкевич 

студент 
Ю.С. Новикова 

студент 
ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" 

г. Красноярск, Россия 
 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ С ВАЛОВЫМИ, ПЕРЕМЕННЫМИ  
И ПОСТОЯННЫМИ ЗАТРАТАМИ КАК МЕТОД МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ 

 
Прибыль является важнейшей экономической категорией и основной целью 

деятельности любой коммерческой организации. Поэтому можно сказать, что основ-
ная идея, которая лежит в основе поведения организации - это максимизация при-
были.  

В финансовом менеджменте существует несколько вариантов разработки по-
литики максимизации массы и темпов наращивания прибыли, один из них — это 
сопоставление выручки от продажи с валовыми, переменными и постоянными за-
тратами.  

При разработке политики максимизации прибыли на основе данного метода 
используют силу воздействия производственного рычага (СВПР), который показыва-
ет степень предпринимательского риска, связанного с данной фирмой, то есть чем 
больше сила воздействия производственного рычага, тем больше предприниматель-
ский риск. 

Решая задачу максимизации темпов прироста прибыли, организация может 
манипулировать увеличением или уменьшением не только переменных, но и посто-
янных затрат, в зависимости от этого вычислять, на сколько процентов возрастает 
прибыль. 





Актуальные вопросы науки 

 7 

Таблица 3 
Выбор варианта оптимального сочетания постоянных и переменных затрат 

 

Прогнозные варианты Показатель 2014 г. 1 2 3 4 
Выручка от реализации товара, тыс. руб. 105 735 111022 116573 122401 128522 
Темп роста выручки, % - 1,05 1,05 1,05 1,05 
Переменные затраты, тыс. руб. 24182 25391 26661 27994 29393 
Темп роста переменных затрат, % - 1,05 1,05 1,05 1,05 
Постоянные затраты, тыс. руб. 11367 11026 10695 10374 10063 
Темп роста постоянных затрат, % - 0,97 0,97 0,97 0,97 
Валовые затраты, тыс. руб. 35 549 36 417 37 356 38 368 39 456 
Валовая маржа, тыс. руб. 81553 85631 89912 94408 99128 
Прибыль, тыс. руб. 70 186 74 605 79 217 84 033 89 065 
Темп прироста прибыли, % - 6,3 6,2 6,1 6,0 
СВПР 1,16 1,15 1,14 1,12 1,11 

 

Таким образом, на основе расчетов оптимального соотношения постоянных и пе-
ременных затрат можно порекомендовать следующее - для увеличения прибыли необ-
ходимо снижать удельный вес постоянных затрат до определенного уровня. Такому ва-
рианты соответствует вариант №4 в таблице 3, то есть при росте переменных затрат и 
снижении постоянных затрат, при котором сила воздействия производственного рычага 
минимальна, то есть равна 1,11, а прирост прибыли наибольший - 6%.  
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ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Экономика - емкое и многоплановое понятие, разные люди вкладывают в него 
различное содержание. Раскрыв любой словарь, как энциклопедический, так и эко-
номический, можно встретить множество его трактовок. Для кого - то экономика - 
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хозяйственная деятельность людей, для кого - то - домашнее или национальное 
хозяйство. Можно говорить об экономике отрасли, экономике предприятия, экономи-
ке страны. В широком смысле экономика - система жизнеобеспечения страны, ре-
шающая задачи производства, распределения и потребления различных благ и ус-
луг, необходимых для удовлетворения потребностей как отдельного человека, так и 
фирмы и государства. Человечество может существовать и развиваться лишь бла-
годаря непрерывному возобновлению и повторению производственных процессов. 
Поэтому экономика - фундамент всякого общества. Экономика возникает вместе с 
человеком, существует вместе с человеком и во имя человека. 

Экономику разделяют на микроэкономику и макроэкономику. Микроэкономика - 
это область хозяйственных отношений, связанная с деятельностью отдельных про-
изводителей товаров и услуг, организацией хозяйственной деятельности на уровне 
отдельных фирм. В ней действуют рядовые потребители, рабочие, земледельцы, 
семьи, фирмы (предприятия). Макроэкономика - это часть экономики, охватывающая 
экономические процессы в масштабах национального или мирового хозяйства в це-
лом. Макроэкономика рассматривает важные для каждой страны экономические 
проблемы, такие как инфляция, безработица, экономические спады и подъемы, 
формирование государственного бюджета.  

Ученые - экономисты предлагают такую периодизацию развития человеческого 
хозяйства: первая ступень - просто хозяйство, вторая - это экономика, когда выделя-
ется индивидуальный производитель, начинают развиваться торговля и обмен, тре-
тья ступень - это рыночная экономика. Подобный подход вполне оправдан, посколь-
ку так можно различать насильственное принуждение к труду, труд из - под палки, 
жесткое администрирование и полное отсутствие самостоятельности и инициативы 
людей в хозяйственной деятельности - и экономику, основанную на принципах сво-
боды производителя и потребителя, на возможности выбора.  

В широком смысле слова экономика - это совокупность методов создания ус-
ловий для выживания и прогресса человечества. Отсюда можно заключить, что эко-
номическая деятельность представляет собой все виды хозяйственной деятельности 
людей для удовлетворения их потребностей и обеспечения материальных условий 
жизни. Экономическая деятельность необходима для того, чтобы превращать ресур-
сы в нужные экономические блага - товары и услуги, удовлетворяющие ту или иную 
потребность человека и имеющиеся в распоряжении общества в ограниченном коли-
честве [1-3].  

Глобализация, ставшая ведущей тенденцией мирового развития, отнюдь не 
снимает, а во многом и обостряет проблемы экономического, социального и полити-
ческого прогресса. Она снимает противопоставление цивилизаций или формаций по 
принципу: высшие и низшие, передовые и отсталые. У каждой из них есть свои дос-
тоинства и преимущества, своя система ценностей и свое понимание прогресса. В 
связи с этим предстоит еще раз вернуться к осмыслению особой роли и места в нау-
ке российской школы экономической мысли. Это не могло не отразиться на культуре 
и на науке, особенно гуманитарной. То, что признано на Западе как непреложная 
истина, снимающая все ограничения как несущественные, совсем иначе и часто 
принципиально по - иному воспринимается в российской экономической мысли. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО "СМУ-ЭНЕРГОКАПИТАЛ") 
 
ООО "СМУ-Энергокапитал" было основано было основано в 2003 году. В том 

же году организация начала осуществлять свою деятельность.  
С момента государственной регистрации является юридическим лицом. По ор-

ганизационно-правовой форме организация является обществом с ограниченной 
ответственностью.  

Основная задача организации – извлечение прибыли, так как она является 
коммерческой. Как юридическое лицо, предприятие самостоятельно осуществляет 
оперативный, бухгалтерский и статистический учет, а также формирует и представ-
ляет бухгалтерскую финансовую отчетность в установленном действующим законо-
дательством порядке. 

Основным видом деятельности является производство радиоэлементов, элек-
троэлементов и электровакуумных приборов. В частности, компания производит 
электрические конденсаторы, резисторы, печатные и интегральные платы и схемы. 

Ассортиментная политика организации ориентирована в первую очередь на за-
казчиков и потребителя. Основными потребителями продукции организации являют-
ся оптовые торговые предприятия (68%) и предприятия, осуществляющие торговлю 
в розницу (23%), а также частные и юридические лица (9%). 

Производственные цеха организации вырабатывают несколько десятков на-
именований изделий. В 2015 году производство работало без остановок вследствие 
внешних или внутренних причин. 

Для определения финансового состояния ООО "СМУ-Энергокапитал" необхо-
димо на основании данных бухгалтерской финансовой отчетности, а именно бухгал-
терского баланса и отчета о финансовых результатах, рассчитать финансовые пока-
затели. 



Экономические науки 

 10 

Согласно проведенному горизонтальному и вертикальному анализу в 2016 году 
общая величина активов организации, по сравнению с 2015 годом, сократилась и 
составила 427 695 тыс. руб. В отчетном году активы и валюта баланса уменьшились 
на 6,37%. В абсолютном выражении сокращение составило 29 113 тыс. руб. Такое 
уменьшение может свидетельствовать о снижении деловой активности организации. 

В основном уменьшение активов и валюты баланса произошла из-за сокраще-
ние отдельных статей баланса: 

1. во внеоборотных активах (доля в структуре баланса в 2016 году – 61,62% - 
Рис. 1), в частности –  

- стоимость основных сократилась на 11 389 тыс. руб. и в 2016 году составила 
155 002 тыс. руб., что ниже на 6,84%, чем в 2015 году; 

- величина долгосрочных финансовых вложений в 2015 году составляла 118 
590 тыс. руб., но она уменьшилась на 12 901 тыс. руб. или 10,88% и на конец 2016 
года составила 105 689 тыс. руб. 

 
Рис. 1. Структура активов "СМУ-Энергокапитал" 

 

2. в оборотных активах (доля в структуре баланса в 2016 году – 38,38%), в ча-
стности –  

- темп роста величины запасов в отчетном году по сравнению с базисным со-
ставил 76,3%, что говорит об их сокращении (− 23 190 тыс. руб. в абсолютном выра-
жении). Итоговая величина запасов – 74 668 тыс. руб. 

- денежные средства и денежные эквиваленты уменьшились на 12,24% или на 
463 тыс. руб. и в 2016 году по сравнению с 2015 составили 3 321 тыс. руб.  

Чтобы определить уровень финансовой устойчивости и степень зависимости от 
заемных источников финансирования, проведем анализ пассива баланса. 

Так доля собственного капитала в структуре баланса возросла с 11,17% до 
12,01% (+0,84%). В абсолютном выражении величина собственного капитал возрос-
ла на 332 тыс. руб. и составила 51 365 на конец 2016 года (Рис. 2).  



Актуальные вопросы науки 

 11

 
Рис. 2. Структура пассивов "СМУ-Энергокапитал" 

 

Серьезно сократились долгосрочные обязательства организации (− 46 454 тыс. 
руб.), в частности, за счет уменьшения суммы заемных средств на 14,29% и суммы 
ОНО на 25,44%. Доля долгосрочных обязательств в структуре баланса в 2016 году 
составила 60,09%. 

Но эффект от снижения величины долгосрочных обязательств нивелировался 
вследствие роста краткосрочных обязательств (+ 17 009 тыс. руб.), а именно заем-
ных средств на 21,15% и кредиторской задолженности на 13,48%. Доля краткосроч-
ных обязательств в 2016 году составила 25,9%. 

Для оценки платежеспособности организации рассчитаем коэффициенты лик-
видности (Таб. 1). 

Таблица 1 
Показатели ликвидности и платежеспособности 

 

№ Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Нормативное значение 
1. Коэффициент общей ликвидности 0,28 0,41 0,46 ≥ 1 
2. Коэффициент текущей ликвидности 1,51 1,81 1,48 ≥ 2 
3. Коэффициент абсолютной  

ликвидности 
0,02 0,04 0,14 ≥ 0,2 

4. Коэффициент критической  
ликвидности 

0,30 0,64 0,70 ≥ 1 

5. Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала 

2,37 1,45 1,62 Рассматривать  
в динамике 

6. Доля оборотных средств в активах 0,27 0,37 0,38 ≥ 0,5 
7. Коэффициент обеспеченности СОС -2,27 -1,39 -1,29 ≥ 0,1 
8. Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
1,70 1,96 1,32 > 1 

9. Коэффициент утраты 
платежеспособности 

0,01 0,02 0,08 < 1 
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С 2014 по 2016 год коэффициент общей ликвидности вырос на 64,29%, но все 
же отстает от нормативного значения, что говорит о том, что организация не способ-
на полностью и своевременно рассчитывать по всем своим обязательствам. 

Коэффициент текущей ликвидности сократился к 2016 году на 0,03 и так же не 
соответствует нормативному значению, что у организации присутствуют трудности в 
покрытии текущих обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец отчетного периода составил 
0,14. С 2014 года он увеличился в 7 раз. На данный момент организация каждый 
день может погашать 14% текущих обязательств за счет имеющихся в наличии де-
нежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

С 2014 по 2016 год мы можем наблюдать увеличение коэффициента критиче-
ской ликвидности в 2,3 раза. Организация достигла допустимого значения данного 
коэффициента в 2016 году, которое составило 0,7. Ȁс п мȧ  оE䀀E瀀ȩ
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Рис. 3. Динамика коэффициентов автономии и финансирования с 2014 по 2016 год 
 

Значение коэффициента капитализации свидетельствует о том, что 1 рубль 
вложенных в активы собственных средств организации привлекала более 7 рублей 
заемных средств. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть активов фи-
нансируется за счет устойчивых источников. Снижение этого показателя в динамике 
говорит о том, что организация все больше зависит от заменых средств. 

Далее рассмотрим динамику выручки и прибыли ООО "СМУ-Энергокапитал". 
Так в результате проведенного анализа мы видим, что в 2016 году выручка по 

сравнению с 2015 выросла на 17,08% или на 49 584 тыс. руб. и составила 339 895 
тыс. руб. 

Такие расходные статьи как себестоимость и коммерческие расходы также 
возросли в отчетном году на 19,47% и 14,32%, но это не привело к сокращению при-
были от продаж. Она увеличилась на 3 247 тыс. руб. 

Существенно сократились такие статьи как проценты к получению и прочие до-
ходы на 14,03% и 76,18%, что отчасти повлияло на сокращение прибыли до налого-
обложения (− 98 тыс. руб.).  

В целом организация из года в год достигает положительного финансового ре-
зультата – получает чистую прибыль, которая неизменно растет. Так в 2016 году 
чистая прибыль по сравнению с 2015 годом возросла на 17,73% и составила 332 
тыс. руб. [1-5]. 

Для более полного изучения эффективности финансовой деятельности ООО 
"СМУ-Энергокапитал" рассмотрим показатели рентабельности (Таб. 3). 
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Таблица 3 
Показатели рентабельности ООО "СМУ-Энергокапитал" 

 

Изменение № Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
 Темп роста, % 

1. Рентабельность активов 0,06 0,06 0,08 + 0,02 121,44 
2. Рентабельность ОПФ 0,95 0,84 0,88 + 0,04 104,76 
3. Рентабельность собственного  

капитала 0,51 0,55 0,65 +0,10 118,18 
4. Рентабельность продаж 19,19 16,58 15,12 − 1,46 91,19 

 

Среди всех показателей больше всего сократилась рентабельность продаж, 
что говорит об увеличении расходов организации. В 2016 году организация получала 
15,12% прибыли с каждого рубля проданной продукции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКОВ 

 
На современном этапе своего развития коммерческие банки играют ведущую 

роль в аккумулировании и перераспределении капитала, мобилизации временно 
свободных денежных ресурсов и их последующем размещении. В связи с этим важ-
нейшей составной частью политики банка выступает политика формирования его 
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ресурсной базы, имеющей первостепенное значение по отношению к активным опе-
рациям. При этом, подавляющая часть банковских ресурсов формируется в процес-
се проведения депозитных операций, которые во многом определяют эффектив-
ность функционирования любого банка в целом. Учитывая это, развитие кредитной 
организации нельзя обеспечить без грамотно построенной и экономически обосно-
ванной депозитной политики. 

Депозитная политика банка представляет собой комплекс методов и способов, 
направленных на эффективное управление депозитами (вкладами) в рамках дости-
жения необходимого уровня рентабельности и ликвидности банковского учреждения. 
Необходимо отметить, что цель депозитной политики состоит в привлечении банком 
оптимального объёма денежных ресурсов с минимальными издержками, а также в 
формировании такого сочетания ресурсов, которое обеспечит возможность для эф-
фективного размещения привлечённых средств [1]. 

Как правило, в рамках осуществления банком депозитной политики в обяза-
тельном порядке должны учитываться: принципы организации депозитных операций 
, их взаимосвязь с совокупным денежным оборотом, соотнесение экономических и 
организационных методов в управлении депозитными операциями, виды депозитных 
счетов и условия их применения, определение источников вкладов банка и структу-
ры банковских пассивов и активов, предельные сроки хранения средств на депозит-
ных счетах и прочее. 

Кроме этого, депозитная политика должна брать в учёт объективные законо-
мерности образования и использования денежных доходов, накоплений как физиче-
ских, так и юридических лиц, а также государства [2]. 

Реализуя депозитную политику, банк использует ряд инструментов. 
Как правило, к базовым относят виды депозитных ставок, которые разделяют 

на фиксированные и плавающие; также в зависимости от того, учитываются ли в них 
темпы инфляции и отчисления в резервы – на реальные и номинальные; в зависи-
мости от условий функционирования депозитного рынка – на договорные ставки и 
ставки межбанковского рынка. 

Также важными инструментами депозитной политики банка выступают модели 
ценообразования, среди которых распространены следующие: 

- установление процентных ставок по методу "издержки + прибыль"; 
- установление цен по депозитам для проникновения на рынок, что предпола-

гает предложение высоких депозитных ставок или же низких тарифов комиссионных 
сборов с целью привлечения максимального числа клиентов; 

- установление процентов по депозитам с учётом наименьшего остатка на де-
позитном счете; 

- ценообразование, ориентированное на привлечение VIP-клиентуры, т.е. кли-
ентов, имеющих высокий уровень доходов; 

- ценообразование, зависящее от качества и количества предоставляемых ус-
луг, это предполагает, что клиенты использующие несколько видов услуг получают 
более низкие тарифы, что в свою очередь обеспечивает банку возможность закреп-
ления постоянных клиентов [3, с. 19]. 
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Банки применяют различные модели ценообразования, так для крупных кре-
дитных организаций характерна модель "издержки + прибыль", а для средних и мел-
ких банков основной является рыночная модель. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что процесс формирования 
депозитной политики любого коммерческого банка – достаточно сложный и трудоём-
кий. В современной банковской практике в данной области можно отметить множест-
во проблем, среди них: 

- масштабность деятельности и низкая капитализация отечественных коммер-
ческих банков; 

- слабый интерес руководства банка в привлечении дополнительных средств 
клиентов, в особенности населения; 

- недостаточный уровень качества и эффективности менеджмента; 
- отсутствие во многих банках научно-обоснованной концепции построения де-

позитной политики; 
- недостатки в рамках организации депозитного процесса: слабый уровень по-

становки маркетинговых исследований рынка депозитов, узкий спектр предлагаемых 
продуктов; 

- усиливающаяся конкуренция на межбанковском рынке; 
- текущее состояние денежного и финансового рынка в стране [4, с. 58]. 
Главной проблемой выступает слабая капитальная база, поскольку она оказы-

вает непосредственное влияние на ликвидность и платёжеспособность коммерческо-
го банка. Масштабность деятельности банка, а также величина доходов, которые он 
получает существенно зависят от размеров тех ресурсов, которые он приобретает на 
рынке .Также следует отметить, что ограниченность ресурсов, связанная с развити-
ем банковской конкуренции приводит к тесной привязке к конкретным клиентам. Если 
же круг данных клиентов узкий, то банк существенно зависим от них [5]. 

Чтобы укрепить ресурсную базу банка необходимо регулярно уделять внима-
ние совершенствованию депозитной политики, что достигается в рамках реализации 
следующих направлений: 

- повышение привлекательности вкладов посредством роста процентных ставок; 
- разработка стимулов, привлекательных для потенциальных клиентов; 
- диверсификация линейки вкладных продуктов в зависимости от специфики 

регионов; 
- проведение анкетирования клиентов с тем, чтобы определить их мотивацию 

при выборе банка; 
- реклама банковских услуг с целью привлечения клиентов путём повышения 

доверия к банку, закрепления его имиджа; 
- модернизация технологий обслуживания в рамках достижения максимального 

удобства для клиентуры [6]. 
Коммерческим банкам нужно разрабатывать комплекс мероприятий, направ-

ленных на повышение эффективности управления его депозитным портфелем. Этот 
комплекс включает в себя финансовый и маркетинговый инструментарий. К финан-
совым инструментам относят: внедрение целевых вкладов, внедрение вкладов с 
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ограниченным сроком изъятия и высоким процентом, создание депозитных продук-
тов для состоятельных клиентов, наращивание объёмов депозитов корпоративных 
клиентов, предоставление скидок на расчётно-кассовое обслуживание клиентов, а 
также развитие системы дистанционного банковского обслуживания. Маркетинговые 
инструменты включают: создание службы телемаркетинга, сегментацию депозитного 
портфеля банка и активное развитие рекламной политики. 

Используя финансово-маркетинговые инструменты банковским учреждениям 
необходимо систематически создавать новую продукцию, ориентированную на при-
влечение денежных ресурсов в среднесрочные и долгосрочные вклады. Кроме этого 
важно осуществлять конкретные меры в рамках минимизации непредвиденного изъ-
ятия вкладов клиентами, поскольку это негативно отражается на финансовом со-
стоянии банка [5, 6] . 

Для клиентов кредитной организации могут быть весьма выгодными также це-
левые вклады, которые будут возвращаться к установленной дате, к примеру в пе-
риод отпусков, ко дню рождения или же другим праздникам, при этом это должно 
обсуждаться с каждым клиентом в индивидуальном порядке. 

Поскольку любой банк ориентирован на максимальную прибыль и при этом не 
желает иметь больших расходов, то прежде всего кредитным организациям следует 
наращивать объёмы депозитов корпоративных клиентов. Это объясняется тем, что 
депозиты юридических лиц обходятся для банка дешевле, нежели вклады физиче-
ских лиц. Однако, этот вид депозитов выступает менее востребованным, потому как 
многие руководители предпочитают использовать свои свободные денежные ресур-
сы для наращивания оборотного капитала. Чтобы привлечь корпоративных клиен-
тов, банкам необходимо работать с юридическими лицами индивидуально, устанав-
ливая сроки, процентные ставки, и условия вкладов, также целесообразно предос-
тавлять скидки на расчетно-кассовое обслуживание. 

Потенциальным клиентам выгодно предлагать продукты, которые были бы ори-
ентированы на удовлетворение их потребностей в жилье, совершении крупных поку-
пок, оплате образования, отдыха и прочего. К примеру, это могут быть вклады для лиц, 
желающих накопить денежные средства на учёбу своему несовершеннолетнему ре-
бёнку. Такие вклады должны иметь повышенные процентные ставки и фиксированный 
срок, кроме этого возможность пополнения в соответствии с графиком. 

Рекламная политика также выступает весьма эффективным инструментом 
формирования клиентской базы банка. Важно соблюдать, чтобы каждое конкурент-
ное преимущество банка, каждый его новый продукт были известны, понятны клиен-
там и легко сравнимы. Чтобы обеспечить выполнение данного условия, в банках 
целесообразно создать службу телемаркетинга, специализирующуюся на рекламе 
банковских вкладов по телефону. Указанная служба должна раскрывать полное со-
держание вида услуг и возможности их приобретения, тем самым способствуя по-
полнению клиентской базы. Так, консультант должен проводить персональную бесе-
ду с лицами, заинтересованными в получении подробной информации, а также с 
клиентами, которых не удовлетворяют имеющиеся условия обслуживания, при этом 
консультируемое лицо может не являться клиентом данного банка [4, с. 65]. 
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Таким образом, учитывая вышеизложенное, следует отметить, что в настоящих 
условиях обостряющейся конкуренции в банковском секторе особенно важно уде-
лять должное внимание постоянному совершенствованию депозитной политики бан-
ка, активно используя её различные инструменты. Ведь от того, насколько хорошо 
обеспечен банк ресурсами и как эффективно он их использует зависит его устойчи-
вость и дальнейшее функционирование. 
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Хозяйство, исторически сложившееся в границах какой - либо страны, называ-
ется народным хозяйством или экономикой. 

Одной из первой составляющей экономики является человек. Человек в эконо-
мике выступает в трех лицах. С одной стороны - человек - производитель, непосред-
ственно участвующий в создании, производстве товаров, услуг, благ. С другой сто-
роны - человек - потребитель, использующий е
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 
НА ОСНОВЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Информационные технологии (IT) – это инструмент управления, направленный, 

прежде всего, на систематизацию и контроль хода выполнения бизнес-процессов с 
целью достижения поставленных целей. 

IT-технологии в сфере управления бизнес-процессами можно подразделить на при-
кладное и системное программное обеспечение. К прикладному программному обеспе-
чению (ПО) систем управления бизнес-процессами относят корпоративные информаци-
онные системы. Системное программное обеспечение – это, в первую очередь, про-
граммное обеспечение класса BPMS, представляющее собой средство интеграции раз-
личных программ прикладного характера на уровне данных и приложений. 

Любая быстрорастущая компания рано или поздно сталкивается с проблемой 
систематизации информации и автоматизации процессов по ее обработке, что при-
водит к необходимости использования корпоративных информационных систем – 
систем, предназначенных для предприятий, требующих единого управления и ком-
плексной автоматизации всех видов хозяйственной деятельности [1]. К настоящему 
времени корпоративные информационные системы эволюционировали от систем 
класса MRP до систем класса ERP II. 

Система автоматизированного планирования материальных потребностей 
(MRP / Material Requirement Planning) направлена на минимизацию издержек, свя-
занных со складскими запасами, посредством оптимизации управления производст-
вом, рационализации использования складских помещений и предотвращения пере-
боев в поставке сырья.  

На основе системы MRP появляется система планирования производственных 
ресурсов (MRP II / Manufacturing Resource Planning), в числе которых: сырье, мате-
риалы, оборудование, трудозатраты. Цель системы класса MRP II – интеграция всех 
реализуемых предприятием бизнес-процессов. 

Основные функциональные модули системы MRP II приведены на рисунке 1. 
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Основные функциональные модули системы MRP II

Планирование продаж и производства 
(Sales & Operations Planning)

Управление спросом
(Demand Management)

Генеральное планирование производства
(Master Production Schedule)

Планирование потребности в материалах
(Material Requirements Planning)

Подсистема спецификаций материалов
(Bill of Material Subsystem)

Подсистема операций с запасами
(Inventory Transaction Subsystem)

Подсистема запланированных поступлений по открытым заказам
(Scheduled Receipts Subsystem)

Оперативное управление производством
(Shop Flow Control / Production Activity Control)

Планирование потребности в мощностях
(Capacity Requirements Planning)

Управление входным и выходным материальным потоком
(Input / Output Control)

Управление снабжением
(Purchasing)

Планирование ресурсов распределения
(Distribution Resource Planning)

Инструментальное обеспечение
(Tooling)

Интерфейс с финансовым планированием
(Financial Planning Interfaces)

Моделирование
(Simulation)

Оценка деятельности
(Performance Measurement)
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Рис. 1. Основные функциональные модули системы MRP II  
(составлено автором по материалам [2]) 
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В дальнейшем система MRP II перерастает в новый класс систем - системы 
планирования ресурсов предприятия (ERP / Enterprise Resource Planning), расширя-
ясь, главным образом, за счет функциональных модулей "управление финансами" и 
"управление персоналом". Основное отличие системы класса ERP от системы клас-
са MRP II заключается в его направленности не только на управление производст-
вом, но и на управление бизнесом. Системы класса ERP представляют собой корпо-
ративную информационную систему для автоматизации, планирования, учета, кон-
троля и анализа внутренних и внешних бизнес-процессов в масштабах компании и 
предназначены для интеграции всей накопленной в процессе функционирования 
предприятия деловой информации в единое хранилище данных (репозиторий), из 
которого информация может быть получена в любое время и любым, обладающим 
соответствующими полномочиями, подразделением компании. 

С развитием Интернет-технологий у предприятий появляется возможность об-
мениваться данными и документами с поставщиками и покупателями через инфор-
мационную сеть, что выходит за рамки систем класса ERP, автоматизирующих внут-
реннюю деятельность предприятия (back-office). Так появляются системы автомати-
зации деятельности предприятий, обращенные во вне (front-office) – система управ-
ления отношениями с поставщиками (SCM / Supply Chain Management) и система 
управления отношениями с клиентами (CRM / Customer Relations Management). Сис-
тема SCM придумана для оптимизации управления логистическими цепями и позво-
ляет значительно сократить транспортные и операционные издержки путем опти-
мального структурирования логистических схем поставок. Система CRM подразуме-
вает отслеживание истории развития взаимоотношений, координацию многосторон-
них связей, централизованное управление продажами и клиент-ориентированным 
маркетингом. 

Системы планирования ресурсов, синхронизированного с клиентами (CSRP / 
Customer Synchronized Resource Planning), объединяют в себе системы классов ERP 
и CRM (рис. 2), включая в себя, таким образом, полный цикл от проектирования из-
делия до послепродажного гарантийного и сервисного обслуживания. Фокус пред-
приятия смещается в направлении удовлетворения потребностей покупателей. 

 

ERP

MRP II

MRP

CRMSCM

CSRP

ERP II

ERP

MRP II

MRP

CRMSCM

CSRP

ERP II

 
 

Рис. 2. Эволюция корпоративных информационных систем [2] 
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Система управления внутренними ресурсами и внешними связями предприятия 
(ERP II / Enterprise Resource & Relationship Processing) – результат интеграции сис-
тем ERP (управление внутренними бизнес-процессами предприятия), CRM и SCM 
(управление отношениями с клиентами и поставщиками). Система ERP II ориентиро-
вана на автоматизацию внешних связей и создание "виртуального предприятия" – 
предприятия, состоящего из территориально разделенных экономических субъектов, 
взаимодействующих в производственном процессе преимущественно посредством 
электронных средств коммуникации [3]. 

Помимо ориентации на взаимоотношения с клиентами и поставщиками, системы 
ERP II характеризуются такой технологической особенностью, как Интернет-
ориентированная архитектура, значительно отличающаяся от архитектуры систем класса 
ERP, что связано, в первую очередь, с необходимостью предоставления партнерам от-
крытого доступа к управленческой информации (конечно, в рамках разумного). 

В условиях клиентоориентированной экономики перспективным является раз-
витие интегрированных автоматизированных информационных систем, направлен-
ных на поддержку управления бизнесом. 

Для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, реструктуризации, 
управления и контроля производственных процессов компании в настоящее время 
активно внедряется класс программных продуктов, пришедших на смену реинжини-
рингу бизнес-процессов, поддерживающих методологию управления бизнес-
процессами (BPM / Business Process Management), – BPMS (Business Process Man-
agement System / система управления бизнес-процессами). Работа BPM-систем на-
правлена, преимущественно, на непрерывное улучшение бизнес-процессов компа-
нии. Использование данных систем позволяет повысить качество процессов и уве-
личить скорость их исполнения, а также повысить эффективность взаимодействия 
между управленческим персоналом и IT-специалистами, между программным и ап-
паратным обеспечением. 

Основные функции систем управления бизнес-процессами – проектирование, 
выполнение и мониторинг бизнес-процессов. 

Проектирование бизнес-процессов строится на разработке графических схем, 
схожих с инструментами реинжиниринга, но достаточно упрощенных, что приближает 
их к инструментам класса Workflow (графическое представление потока работ в биз-
нес-процессе). Относительная простота использования инструментов проектирования 
BPM-систем позволяет моделировать бизнес-процессы непрофессионалам [4].  

В настоящее время общепринятым стандартом проектирования бизнес-
процессов выступает нотация BPMN (Business Process Modeling Notation / условные 
обозначения для моделирования бизнес-процессов), позволяющая сделать нарисо-
ванные в разных программных продуктах схемы одинаково понятными для всех 
пользователей. Для регламентации форматов хранения схем бизнес-процессов раз-
работаны стандарты, являющиеся подмножествами расширяемого языка разметки 
(XML / eXtensible Markup Language), – BPEL (Business Process Execution Language / 
язык выполнения бизнес-процессов) и XPDL (XML Process Definition Language / язык 
определения XML-процесса) [5]. 
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За исполнение бизнес-процесса отвечает так называемый "двигатель" системы 
(BPM Engine). Реализация процесса подразумевает автоматическое прохождение 
всех этапов процесса при параллельном осуществлении контроля. 

Мониторинг бизнес-процесса позволяет в режиме реального времени отслежи-
вать, на какой стадии выполнения находится процесс, и кто ответственен за него, а 
также проводить статистический анализ выполнения процесса на основе построения 
системы ключевых показателей эффективности (KPI / Key Performance Indicators). 

Можно сказать, что BPM-система включает в себя элементы таких методик и 
подходов, как: 

- процессный подход; 
- Workflow и системы электронного документооборота; 
- моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов; 
- система сбалансированных показателей и ключевых показателей эффектив-

ности; 
- интеграция приложений (например, на основе сервис-ориентированной архи-

тектуры (SOA / Service-Oriented Architecture) – модульный подход к разработке про-
граммного продукта, базирующийся на использовании рассредоточенных и слабо 
взаимосвязанных компонентов, располагающих для взаимодействия по стандарти-
зированным протоколам типизированными интерфейсами) [4]. 

На рисунке 3 представлен жизненный цикл бизнес-процесса в BPM-системе. 
 

 
 

Рис. 3. Жизненный цикл бизнес-процесса в BPM-систем [6] 
 

Таким образом, совокупное использование прикладного и системного про-
граммного обеспечения – ключевой элемент эффективного управления и развития 
организации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ МАРКЕТИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
В современном обществе образование является одной из самых перспектив-

ных и динамично развивающихся отраслей. Экономисты К. Фокс и Ф. Котлер дают 
такое определение маркетинга образовательных услуг: "Маркетинг образовательных 
услуг – это исследование, планирование, осуществление и контроль за тщательно 
сформулированными программами, задуманными для того, чтобы вызвать добро-
вольный обмен ценностями с целевыми рынками для достижения стремлений и це-
ли учебными организациями"[3].  

Стратегия и тактика реформирования России, которая реализуется в сфере 
образования в последние годы связана с его коммерциализацией. Так устанавлива-
ются рыночные отношения в сфере оказания образовательных услуг. Активно растет 
число негосударственных образовательных организаций, предоставляющих образо-
вательные услуги на платной основе. В связи с этим появляется необходимость за-
воевания рынка, на котором пока преобладают "резервы предложения"[6]. Для учеб-
ных организаций – это разработка, реализация и проверка действенности образова-
тельных программ через установления отношений обмена между образовательными 
организациями и их клиентами с целью реализации взаимных интересов. Примене-
ние маркетинга дает возможность каждому образовательному учреждению отслежи-
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вать ситуацию на рынке труда и в соответствии с ней корректировать объем и каче-
ство образовательных услуг. Главной целью маркетинга образовательных услуг яв-
ляется формирование стратегии образовательной организации на рынке образова-
тельных услуг[2].  

Главная сложность разработки маркетинговой программы в сфере образования – 
это новизна данного направления, в связи с чем отсутствуют определенные нара-
ботки и опыт, помогающий маркетологам. Особенностью также является то, что ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность для привлечения 
потребителей, необходимо первым делом сконструировать имидж, сформировать 
мнение о себе у потенциальных потребителей, потому что при отсутствии этого лю-
ди не будут доверять образовательной организации. При этом нужна лицензия от 
государства, которая увеличит уверенность организации в глазах потенциальных 
потребителей. При этом для учащихся важен не только престиж организации, но и 
место расположения организации, возможности проживания, уровень квалификации 
учителей и преподавателей, количество наград и многое другое. При этом продол-
жительный характер обучения способствует более тщательному выбору организа-
ции потребителем. Также важной особенностью является конкурсный характер обра-
зования, т.е. образовательные организации предоставляют свои услуги только опре-
деленному кругу лиц, прошедших определенные испытания и способными выдер-
жать разработанную программу.  

Особенностями образовательных услуг также являются невещественность, не-
постоянство, т.е. методика не может быть универсальной вследствие несхожести 
самих людей, несохраняемость, проявляющаяся естественным забыванием челове-
ком полученной информации. 

Целью маркетинга в данной сфере будет формирование условий развития всей 
системы образования и в частности системы определенной организации, которые 
обеспечат удовлетворение потребностей общества.  

Исходя из этого, можно говорить о целесообразности внедрения маркетинго-
вых идей в сферу образование, которые помогут потребителям делать осознанный 
выбор образовательной организации, будут способствовать развитию сферы обра-
зования и самих организаций, позволят государству контролировать образователь-
ный процесс сверху, т.е. аккредитацией и выдачей лицензий. При этом необходимо 
понимать, что победить в такой конкурентной борьбе, в особенности в системе выс-
шего образования, только те организации, которые активно используют идеи марке-
тинга и опираются на собственные регулярные исследования рынка, заботятся о 
сохранении имиджа и предоставляют качественные услуги [1-6]. 

Таким образом, для обеспечения долговременного благополучия образова-
тельной организации в рыночных условиях очевидной становится необходимость 
грамотного использования комплекса маркетинга, учета желаний потребителя и об-
щества в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

К количеству наиглавнейших форм интернациональных финансовых отноше-
ний относятся: 

- международная торговля продуктами и услугами; 
- движение капиталов и иностранных инвестиций; 
- миграция труда; 
- межстрановая кооперация производства; 
- обмен в области науки и техники; 
- валютно-кредитные дела. 
Почти все потребляемые нами продукты и предложения произведены за гра-

ницей. Вакантный ввоз и вывоз выгоден господам всех государств. Торговля разре-
шает всякой стране специализироваться на производстве такого, в чем она достиг-
нула наилучших итогов, и дает любому человеку больше богатый выбор продуктов и 
предложений. 

Интернациональная торговля — это замен продуктами и предложениями меж 
государственными хозяйствами. Интернациональная торговля выделяется от внут-
ренней тем, что: 

- экономические ресурсы неравномерно распределены меж разными странами; 
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- каждая государство пользуется собственную валюту; 
- международная торговля больше подвержена политическому контролю. 
В структуре интернациональной торговли идет по стопам выделять 2 ведущих 

блока: вывоз и ввоз продуктов. 
Вывоз продуктов значит, собственно, что их осуществление исполняется на на-

ружном рынке.  
При импорте продуктов государство покупает продукты, выработанные за этапом. 
Всевозможные государства в различной степени принимают участие в вселен-

ской торговле. Ведущими показателями, характеризующими включенность государ-
ства во внешнеэкономические связи, считаются: экспортная квота, показывающая 
отношение цены экспорта к цены валового внутреннего продукта, и размер экспорта 
па душу населения предоставленной государства. 

Динамика и конструкция вселенской торговли находятся в зависимости от раз-
мещения ведущих моментов изготовления меж различными государствами, от струк-
туры крупного изготовления. В реальное время в сферу интернационального обмена 
подключаются заслуги НТР (торговля лицензиями и ноу-хау). Отмечается резвое 
становление торговли технологически трудной продукцией. К количеству объектов 
интернациональной торговли в реальное время относятся еще проектные работы, 
лизинг, консалтинговые предложения. 

Интернациональная торговля прибыльна всякий стране. 
Для начала, спасибо ввозу расширяется выбор продуктов и предложений, ко-

торые не изготавливаются в стране, но которые покупатели желали бы купить. Ин-
тернациональная торговля разрешает больше много удовлетворять увеличиваю-
щиеся необходимости человека как покупателя. 

Во-2-х, зарубежные компании, предлагая на государственном рынке продукты, 
подобные российским, наращивают что наиболее их предложение, собственно, что 
ведет к понижению, тарифов на них. 

Интернациональная миграция денежных средств или же экспорт денежных 
средств исполняется в формах: 

- прямых личных инвестиций; 
- государственных займов; 
- кредитов интернациональных денежных организаций. 
Прямые вложения — это покупка промоакций в забугорном предприятии, окру-

жающем в значимой степени в принадлежности инвестора или же под его контролем.  
Портфельные вложения — кредитование или же покупка промоакций в забу-

горном предприятии, не являющемся собственностью и неподконтрольном трейдеру, 
инвестиции на рынке муниципальных и городских ценных бумаг.  

При инвестировании предусматриваются эти свойства районного рынка, как его 
доступность, качество рабочей силы, денежный риск, вероятность репатриации де-
нежных средств, оборона умственной принадлежности, торговая политического дея-
теля, государственное регулировка, налогообложение, политическая прочность, мак-
роэкономическая политического деятеля, инфраструктура и предложения. 



Актуальные вопросы науки 

 29

Для сотворения, подходящего вкладываемого климата важны достоверная 
оборона характер принадлежности, довольно либеральная экономика, развитая ры-
ночная инфраструктура, льготное налогообложение. Для вербования вложений и 
технологий в более подавленные ареалы формируются земли с дотационным режи-
мом налогообложения — свободные финансовые зоны [1-5]. 

Наружная трудовая миграция—это добровольческое движение людей за пре-
делы государства с целью воплощения ими оплачиваемой трудящийся работы. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КУРСА ДОЛЛАРА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В настоящее время под действием динамично развивающихся экономических 
условий изменяются основные макроэкономические показатели. Одним из таких 
показателей, отражающих основные процессы внутри государства, а так же показы-
вающие взаимодействие с другими странами является валютный курс. Он включает 
в себя широкий спектр экономических и политических отношений, от которых зависят 
доходы и расходы государства. Следовательно, целью данного исследования явля-
ется экономико-математический анализ валютного курса в России [1]. 

Важно учитывать, что валютный курс - это величина часто изменяющаяся, поэтому, 
следует полагать, что на нее оказывают влияние различные факторы. Например, приоб-
ретение иностранной валюты населением - один из наиболее эффективных способов 
сохранения накопленных средств, поэтому спрос на нее остается всегда повышенным. 
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При этом важно учитывать, что на изменение уровня курса влияют различные факторы, 
соответственно ставится вопрос о необходимости проведения анализа взаимосвязи ме-
жду показателя
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дель показывает, в какой степени показатели способны взаимодействовать и оказы-
вать влияние на результат. Проведя исследование на основе корреляционного ме-
тода, выявлено, что модель содержит в себе результативную зависимость [8]. Сле-
довательно, чем выше цена на российскую нефть, тем выше будет курс националь-
ной валюты. Если цена на нефть наоборот уменьшается, то поступления в бюджет 
от нефтяной отрасли снижается - курс рубля падает. Если долларовые цены на 
нефть и нефтепродукты начинают сокращаться, то экономика страны теряет при-
быль и тем самым вынуждена прибегнуть к девальвации национальной валюты. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) представляет собой важную сферу 
экономики и социума страны. Именно от качества ее функционирования зависит 
оптимальное развитие выделенных сфер жизни. Для России решение проблем со-
циально-экономической направленности представляет особую актуальность, т.к. 
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представляя собой большую по размерам страну, имеющую различное финансовое 
развитие регионов, сложно найти единый унифицированный подход к деятельности 
служб ЖКХ.  

В России ЖКХ включает в себя примерно 30 подотраслей, и более 70 видов 
экономической деятельности. Основной проблемой в этом комплексе хозяйствова-
ния остается физический износ инфраструктуры, который равен примерно 60-70%. 
Существует и такие регионы, где этот показатель и того выше – 70-80% [1].  

Исходя из имеющихся проблем, основой для их решения становится финансо-
вый вопрос. Но �Ц-
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взимаемых на данный момент. Помимо этого, в силу вступает целый ряд нововведе-
ний, которые изменят привычные механизмы работы в сфере ЖКХ. Уже в конце 2016 
года был подготовлен ряд законопроектов, которые также могут существенно повли-
ять на отрасль. 

Такое положение позволяет увидеть противоречивый характер деятельности в 
области ЖКХ. Так, законодательные инициативы связаны с обеспечением прав и 
законных интересов собственников помещений, улучшением их социальных гаран-
тий. С другой стороны, факт непременного повышения цен на жилищно-
коммунальные услуги создает существенные финансовые трудности для многих 
категорий жильцов и в конечном итоге становится тяжким бременем для малообес-
печенных граждан. 

Конечно же, обсуждались и вопросы действующих целевых программ и реали-
зация государственных программ. На сегодняшний день в области жилищной поли-
тики действуют программы: о долевом строительстве, ипотечном кредитовании, 
"Жилье для российской семьи", обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
арендное жилье. Что касается государственных программ, действуют такие: обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации, экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и За-
байкалья на период до 2018 года. При этом, конечно же целевые программы не ре-
шают большую часть проблем, имеющихся в сфере ЖКХ. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить несколько проблем в области ЖКХ, 
связанных с экономической сущностью их возникновения: 

1) Несовершенство порядка формирования тарифов, непрозрачность форми-
рования цен/тарифов за услуги. 

2) Несоответствие размеров платежей за использование жильём и фактиче-
ским затратам на его содержание. Здесь потребитель явно переплачивает, а кроме 
того зачастую оплачивает то, что не должен. 

3) Плохая управляемость, неконтролируемость, а также откровенно низкое ка-
чество работы предприятий жилищно-коммунальной отрасли и услуг, предоставляе-
мых ими.  

4) Несовершенство действующей системы финансирования работ, связанных с 
обслуживанием и модернизацией всего жилищного фонда. 

5) Высокая степень региональной дифференциации состояния обеспеченности 
и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

6) Износ основных фондов отрасли, устарелость технологий и как следствие значи-
тельные расходы (воды, тепловой энергии и т.д.) и низкую энергоэффективность. 

7) Запредельно высокий уровень монополизации сферы предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг. 

8) Несовершенство нормативно-правового регулирования деятельности отрас-
ли, прежде всего в сфере диверсификации поставщиков услуг. 
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Предложим к этим проблемам варианты решений: 
1) Прежде всего, рекомендуется развивать государственное регулирование 

сфер деятельности естественных монополий на всём рынке коммунальных услуг. 
2) Формировать государственную жилищную политику с привлечением льгот и 

снижений по процентам для кредитов компаниям, работающим в данной сфере. 
3) Совершенствовать систему финансирования ЖКХ, оплаты жилья и комму-

нальных услуг и системы социальной защиты населения, осуществлять эффектив-
ную для населения тарифную политику. 

4) Демонополизировать жилищно-коммунальное хозяйство, развивать конку-
рентную среду на рынке жилищно-коммунальных услуг. 

5) Рекомендуется повышать эффективность использования энергоносителей и 
других ресурсов, радикального снижения энергоемкости производства, повышение 
энергоэффективности зданий, создание стимулов и условий для перехода экономики 
на рациональное использование и экономное расходование энергоресурсов. 

6) Совершенствовать организационные структуры управления в сфере ЖКХ. 
Таким образом, к реформам в области ЖКХ стоит подходить комплексно, и ре-

шать имеющиеся проблемы, рассматривая их взаимосвязь. Только в этом случае 
реформа ЖКХ окажется значительно более эффективной. 
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Кластерная форма организации региональной экономики зарекомендовала се-

бя в современном мире в качестве наиболее эффективного инструмента повышения 
конкурентоспособности региона как на национальной, так и на международной аре-
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не. Как показывает мировая практика, в странах, применяющих подобный опыт 
структуризации экономики, кластеры формировались преимущественно естест-
венным путем, т. е. самоорганизовывались спонтанно в целях приращения конку-
рентоспособности прșș р
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Несмотря на то, что количественное определение величины синергетического 
эффекта является трудноразрешимой задачей, вышеуказанные факторы находятся 
с ней в прямо пропорциональной зависимости [4].  

Присутствие синергии в кластере позволяет создать дополнительные конку-
рентные преимущества посредством объединения инфраструктурных объектов, 
снабженческо-сбытовых сетей, персонала, интеллектуального капитала, что в конеч-
ном итоге приводит к сокращению издержек на производство продукции и созданию 
уникальных и конкурентоспособных свойств товара [5]. 

На рисунке представлен экономический результат влияния синергетического 
эффекта на интегрированные образования. 

 

 
 

Рис. Экономические результаты функционирования кластеров 
 

Как видно из рисунка, географическая локализация участников кластера по-
зволяет существенно снизить трисакционные и трансформационные издержки, а 
оперативность обмена информацией в кластере содействует НИОКР и позволяет 
предприятиям кластера быстрее других внедрять новые наукоемкие технологии. 
Позиционирование кластера как единой экономической системы повышает его 
деловую репутацию и формирует новые пути притока инвестиций. В рамках кла-
стера предприятия также получают доступ к финансовой поддержке со стороны 
государства. 

Следует отметить, что синергетический эффект не уничтожает внутреннюю 
конкуренцию в кластере, а напротив обостряет ее, способствуя получению на выхо-
де более качественной продукции. Внутрикластерная конкуренция подталкивает 
каждого участника развивать свои сильные стороны, тем самым осуществляя при-
рост конкурентных преимуществ всего кластера в целом. 
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Таким образом, присутствие в кластерных образованиях синергетического эф-
фекта в очередной раз доказывает их эффективность на пути становления в нашей 
стране инновационной экономики. 
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В настоящее время, в век компьютерных технологий, когда у человека есть 

безграничные возможности для осуществления самообразования, получения огром-
ного количества информации, наблюдается снижение уровня правосознания и пра-
вовой культуры граждан [7, с. 105]. В связи с этим важное значение приобретает 
вопрос о необходимости правового воспитания населения. 

Под правовым воспитанием понимается целенаправленная деятельность раз-
личных субъектов, направленная на формирование высокого уровня правовой куль-
туры, а также правосознания населения [2, c. 155]. Одной из форм правового воспи-
тания, наряду с правовым обучением, самообразованием, юридической практикой, 
является правовая пропаганда.  

В современной теории выделено множество определений понятия "пропаган-
да". С точки зрения Абдуловой В. Ф., пропаганда – "это состоящая из множества 
элементов политическая технология, нацеленная на управление обществом посред-
ством формирования у реципиентов прочных социальных установок и стереотипов, 
отвечающих интересам коммуникатора" [1, c. 15]. Тимко С. А., Жайворонок А. В. при-
водят большое количество определений, которые являются практически идентичны-
ми и сводятся к тому, что пропаганда – это распространение в обществе каких-либо 
идей, взглядов, знаний путем постоянного и детального разъяснения [5, c. 44]. 

Относительно раскрытия содержания термина "правовая пропаганда" Гаврилов 
А. М. отмечает, что это определенный вид массовой идеологической работы сотруд-
ников правоохранительных органов, направленный на выработку у людей эмоцио-
нального восприятия процесса правового регулирования общественных отношений и 
формирование готовности беспрекословно выполнять правила поведения, закреп-
ленные в законе [4, c. 96]. Несмотря на всю полноту и содержательности данного 
определения, оно не является совершенным, так как будет ошибочным полагать, что 
рассматриваемый вид деятельности могу осуществлять только правоохранительные 
органы.  
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Так, цель правовой пропаганды состоит в формировании и развитии у граждан 
правосознания, которое проявля
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НАРКОТИКОВ 
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Безусловно, наркомания является серьезной проблемой, как нашей страны, так 

и всего мира, в целом. Законодательство Российской Федерации неустанно борется 
с импортом в страну наркотических веществ, а также производством, хранением и 
употреблением их на территории государства посредством жестких уголовных нака-
заний в виде крупных штрафов и лишения свободы. В законодательстве России 
можно найти немало положений, которые касаются различных психоактивных ве-
ществ. В относительно лёгких случаях ответственность будет административной. 
Однако есть в этой сфере преступления, за которые возможно уголовное преследо-
вание. Об одном из них говорится в статье 228.1 Уголовного кодекса. Согласно этой 
статье за распространение (точнее, сбыт) наркотиков может быть назначена ответ-
ственность, которая наступает с 16 лет, а по п.3 ч.3 статьи с 18 лет, в виде срока от 4 
до 8 лет [2]. 

В какой-то степени распространению наркотических веществ посвящена также 
статья 228.2. В ней говорится о нарушении различных правил, в том числе продажи, 
реализации и отпуска психотропных и наркотических средств. Конечно, рядовой гра-
жданин совершить такое преступление не может, за исключением специально ответ-
ственного работника, таких как: провизор аптеки, врач, имеющий допуск к особенным 
лекарствам, сотрудник специализированной лаборатории и так далее. 

Также законодательство Российской Федерации предусматривает администра-
тивную ответственность. К примеру, за употребление наркотических средств грозит 
штраф в размере от 10 до 15 МРОТ. Минимальный размер штрафа при этом не ука-
зан. Максимальный, в зависимости от статьи и её пункта, может достигать пятисот 
тысяч и даже миллиона рублей. Кроме того, штраф может определяться доходом 
человека за какой-либо срок – до трёх, до пяти лет. 

В некоторых странах мира есть минимальное количество наркотика, за наличие 
которого человек не подлежит ответственности. Однако в России такого положения 
просто не существует. Зато есть количества, которые могут признать значительны-
ми, крупными и очень крупными, а именно: высушенные растительные части коноп-
ли: 6 г/100 г/100 кг; дезоморфин: пять сотых грамма/25 сотых грамма/10 г; Героин: 
половина грамма/2,5г/1 кг. Каждый наркоман – это потенциальный продавец. При 
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злоупотреблении психоактивными веществами человек стремительно деградирует, у 
него остаётся одна потребность – в очередной дозе. Зависимые люди часто стано-
вятся распространителями. Таким образом, потенциальные преступники в глазах 
закона и есть те самые наркоманы. 

И тут можно поразмыслить над универсальностью политики Российской Феде-
рации, в отношении наркозависимых, и действительно ли наркомана можно смело 
ставить в один ряд с другими преступниками? Считаю необходимым обратить вни-
мание на законодательства ряда государств, проводящих политику либерализации 
наркотических средств на своей территории. И одним из подобных примеров послу-
жат Нидерланды.  

Опиумный закон — нидерландский законодательный акт, основной документ, оп-
ределяющий правила работы с наркотическими средствами и ответственность за на-
рушения. Документ был подписан королевой Нидерландов Вильгельминой в 1928 году, 
впоследствии неоднократно изменялся и дополнялся. 

Опиумный закон включает в себя список веществ, которые "…запрещены к изго-
товлению, продаже, ввозу в Нидерланды и вывозу из них, распространению, облада-
нию… кроме как в медицинских и исследовательских целях". В списке находятся прак-
тически все известные наркотики. Это произошло из-за принятого в конце 1960-х в 
рамках этого закона подзаконного акта "Директивы по методам расследования и пре-
сечения наказуемых деяний, описанных в Опиумном законе". Эти директивы не лега-
лизуют каких бы то ни было наркотиков, но указывают границу между "запрещённым и 
наказуемым" и "запрещённым, но ненаказуемым". Также документ детально определя-
ет правила работы кофешопов — заведений, где посетитель может приобрести для 
себя каннабис, но не более 5гр в одни руки. Туристам данное заведение вправе отка-
зать в услуге. Отдельная статья директив посвящена теме выращивания конопли. Без-
наказанно можно иметь в своём распоряжении пять растений. [3]. 

Но не стоит обольщаться. Как и в других цивилизованных странах, за хранение 
и распространении этих вредных средств можно понести серьёзное наказание. Это 
касается не только тяжелых препаратов, но и производных конопли — гашиша, ма-
рихуаны. Но Есть важные особенности, которые несколько отличают голландскую 
политику относительно наркотиков от такой же политики в других государствах. Опи-
умный закон королевства сводится к 2-м основным принципам: 1) наркоман – ни в 
коем случае не преступник, а человек, нуждающийся в медицинской помощи; 2) по-
нятие "лёгких" и "тяжёлых" наркотиков чётко разделено. Что интересно, при всех 
особенностях отношения в данной стране к наркотикам, только 5,4 % взрослого на-
селения Нидерландов позволяет себе употребление марихуаны, что значительно 
ниже среднего показателя в той же Европе (6,8%). 

При редактировании Опиумного закона, в 1968 году организуется новая комис-
сия по исследованию различных аспектов конопли под эгидой Лаука Хюльсмана. 
Часть исследования проводится в США, где марихуана известна более давно и бо-
лее распространена. Комиссия не находит убедительных доказательств тому, что 
"...конопляные продукты вреднее для здоровья, чем кофе или табак. И, даже если 
они были вредны, многие члены комиссии сомневались, по принципиальным моти-
вам, что государство вправе вмешиваться в выбор граждан, что им есть и пить". Ко-
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миссия использует пример сухого закона в 1920-е годы в США, в поддержку аргумен-
та, что запрет лишь увеличивает привлекательность продукта и вызывает рост пре-
ступной деятельности. После этого в 1970 году в роттердамском парке Кралингсе 
Бос проходит музыкальный фестиваль, привлекающий 90 тысяч посетителей, среди 
которых полиция ожидает большое число потенциальных потребителей марихуаны. 
Тем не менее, принимается решение не преследовать употребление активно, хотя в 
парке находятся сотрудники полиции в штатском. Отсутствие серьёзных инцидентов 
при свободном наличии марихуны на фестивале изменяет отношение к жёсткому 
преследованию нарушителей некоторых сотрудников роттердамской полиции. Кра-
лингский фестиваль считается символической датой рождения современной полити-
ки непреследования употребления лёгких наркотиков. 

Итак, что же следует в итоге? Благодаря тому, что власти Нидерландов отказа-
лись от политики преследования наркоманов, потребляющих как легкие, так и тяже-
лые наркотики, они смогли вывести на свет скрывающихся до этого граждан. А это 
привело к положительному эффекту: во-первых, для самого государства - контроль 
наркозависимых стал прост и прозрачен; а во-вторых, и для самих наркозависимых – 
они смогли беспрепятственно получать требуемую помощь. 

Вследствие такой политики статистика по наркозависимым Нидерландов стала 
более чем адекватной в отличии, например, от той же российской статистики, когда 
количество зарегистрированных наркоманов приходится умножать на 20, чтоб полу-
чить более-менее реальную цифру по наркозависимым в стране. Опасность заболе-
вания СПИДом и другими вирусными болезнями через заражение крови свелась к 
минимуму, поскольку наркозависимые получили бесплатную медицинскую поддерж-
ку в качестве одноразовых шприцов и консультаций специалистов. Уровень преступ-
ности, обусловленный наркозависимостью, уменьшился: 

 благодаря тому, что теперь марихуану не нужно было искать в подворотнях у 
наркодилеров, 

- благодаря тому, что наркоман, зависимый от тяжелых наркотиков и не имею-
щий на них денежных средств, мог обратиться за помощью в специализированный 
центр, где он получал необходимую для снятия абстиненции дозу и курс медицин-
ского лечения. 

Так действительно ли все так радужно и стоит ли в нашей стране проводить 
подобный, не побоюсь этого слова, эксперимент? Наркотики – это, безусловно, зло, 
на которое нельзя закрывать глаза. Но жесткие меры борьбы, которые принимает 
Россия, только принуждают людей, принимающих наркотики скрываться и оставать-
ся со своими проблемами один на один. Наркомания – это болезнь, которую нужно 
лечить. Также я считаю, что в нашей стране давно пора разграничить, по примеру 
Нидерланд, "легкие" и "тяжелые" наркотики, так как последствия, причиняемые ими 
далеко не одинаковы по своей тяжести [1]. Жесткие условия действительно застав-
ляют подпольный рынок функционировать оперативнее, что влечет за собой много-
численные отравления и смерти. Ведь человек всегда и везде найдет то, что ему 
нужно. По сути, табак и алкоголь – те же самые наркотики. Привыкание от никотина 
стоит на первом месте, опережая даже героин. И почему-то они разрешены. Занять-
ся этим вопросом и пересмотреть всю систему отношения к наркотическим вещест-
вам, я считаю, важная задача для государства.  
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Как известно, принцип равенства является общеправовым принципом (рас-
сматриваем ч. 2 ст. 19 Конституции РФ [1]) и соответственно распространяется на 
все отрасли права. Данный принцип трактуется следующим образом: каждый граж-
данин обладает равными правами и в равной степени может реализовать их. Само 
по себе понятие "равенство субъектов" можно рассматривать в нескольких аспектах: 
социальном, экономическом и юридическом [2]. Нас интересует юридическое равен-
ство участников отношений. 

Гражданское право регулирует большую часть общественных отношений, сле-
довательно, проблема реализации принципа равенства в этой сфере особенно акту-
альна. Указанный принцип закреплен в ст. 1 ГК РФ: гражданское законодательство 
основано на признании равенства участников регулируемых отношений [3]. Несмот-
ря на т о
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А.Л. Маковский подчеркивает, что равные лица могут быть не равны ни по со-
держанию их правоспособности, ни по объему прав в конкретном правоотношении 
[7]. В своем труде он в качестве примера упоминает односторонние, безвозмездные 
и неэквивалентные договоры. Маковский считает, что участники регулируемого гра-
жданским законодательством отношения должны быть равны как лица, по воле ко-
торых отношение между ними может возникнуть, измениться и прекратиться. На-
стоящий Гражданский кодекс ограничивает в правоспособности по определенным 
обстоятельствам отличных по организационно-правовой форме юридически лиц и 
юридических лиц, занимающихся различной видами деятельности (ст. 21, 26-30, 49 
ГК РФ) [3]. Получается, лица с одинаковой правоспособностью по установленным 
причинам могут быть ограничены в ней. 

О.С. Иоффе дает следующее толкование понятия юридического равенства: ра-
венство - это не только и не столько отсутствие власти и подчинения во взаимоот-
ношениях субъектов гражданского права, сколько особое содержание и структура 
прав и обязанностей сторон, "когда обязанное лицо не подчинено уполномоченному, 
а лишь функционально связано с ним посредством притязания" [8, c. 30-35]. Это 
определение считается наиболее приемлемым. Суть равенства участников граждан-
ских правоотношений как раз и заключается в определенных правах и обязанностях, 
которыми они были наделены. 

В связи с наличием большого количества толкований термина юридическое ра-
венство можно отметить, что рассматриваемое понятие является многозначным. 

Проблематичным является и тот факт, что гражданское право не устанавлива-
ет единого мнения относительно категории юридического равенства. Ю.К. Толстой 
определяет ее как главный признак предмета гражданского права [6, с. 43], В.А. Бе-
лов – как элемент метода или специфический признак [9, с. 12], Т.И. Илларионова – 
как принцип гражданского права [10, с. 10, 13]. 

Любой принцип имеет определенные ограничения. Рассматриваемый нами 
принцип не исключение. Например, при заключении публичных договоров Граждан-
ский кодекс предъявляет к предпринимателям более жесткие требования, а граждан-
потребителей наделяет дополнительными правовыми гарантиями (ст. 426 ГК РФ) [3]. 
Некоторые авторы рассматривают эту ситуацию не как ограничение общеправового 
принципа, а как необходимые средства достижения правового равенства, потому что 
более слабые субъекты (в данном случае граждане-потребители) нуждаются в спе-
циальных правах для защиты своих интересов. 

Юридическое равенство является не только отраслевым принципом, но и чер-
той метода правового регулирования, выражает идею права в целом. Проблемы 
реализации данного принципа в Гражданском праве связаны с наличием разных 
толкований смысла принципа равенства. Для преодоления сложившихся проблем 
нужно, в первую очередь, определить сферу применения принципа равенства. Оп-
ределенной сфере соответствует определенное толкование. В любых случаях необ-
ходимо руководствоваться действующим законодательством. 
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ВИДЫ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
 

Защита может перейти в нападение. Во избежание бесчинства при реализации 
обороняющимся права на защиту себя или другого лица, законодателем очерчены 
границы возможного поведения, исключающего преступность деяния, направленного 
на отражение общественно опасного посягательства. 

Существование состояния необходимой обороны определяется двумя обяза-
тельными составляющими: общественно опасным посягательством (его реальной 
угрозой) и вытекающей из него необходимостью причинения вреда.  

Необходимость причинения вреда посягающему порождается опасностью для 
жизни и здоровья лиц, законных интересов общества, государства, выраженной в 
форме посягательства или его непосредственной/реальной угрозы. 
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По нашему мнению, в понятие необходимости вкладывается особый, расши-
ренный смысл, поскольку оно используется в нескольких значениях.  

В состоянии необходимой обороны обороняющееся лицо избирает способом 
защиты причинение вреда посягающему, лишь, посчитав это необходимым, незави-
симо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратить-
ся за помощью к другим лицам или органам власти.  

Однако этого недостаточно для исключения преступности действий обороняю-
щегося по причинению вреда, поскольку необходимая оборона признается таковой 
по нескольким основаниям. 

Положения статьи 37 УК РФ будут распространяться на случаи, в которых обо-
рона признавалась необходимой как с точки зрения обороняющегося лица, так и с 
позиции законодателя. 

Проанализировав уголовное законодательство в исследуемом нами направле-
нии, мы считаем, что позиция законодателя заключается в том, что причиняемый 
вред должен быть необходимым и достаточным для отражения общественно опас-
ного посягательства.  

Именно необходимость формирует и определяет пределы необходимой обо-
роны. Так, можно выделить временные пределы и пределы допустимого причинения 
вреда в состоянии необходимой обороны. 

Для определения временных пределов необходимой обороны необходимо ус-
тановить моменты возникновения и окончания состояния необходимой обороны. 

Завидов Б.Д. считает, что основанием возникновения состояния необходимой обо-
роны является не всякое общественно опасное посягательство, а лишь такое, которое в 
данной конкретной обстановке представляет собой угрозу жизни и здоровью, свободе, 
чести, и достоинству личности, собственности, общественной и государственной безо-
пасности, основам конституционного строя и порядку управления [1. С.3]. 

Верховный суд Российской Федерации в постановлении Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 27.09.2012 №19 "О применении судами законода-
тельства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление" разъяснил, что состояние необходимой обороны возникает 
как с момента начала общественно опасного посягательства, сопряженного или не 
сопряженного с насилием опасным для жизни обороняющегося или другого лица, так 
и при наличии реальной угрозы такого посягательства, то есть с того момента, когда 
лицо готово перейти к совершению соответствующего деяния [2]. 

Таким образом, состояние необходимой обороны берет свое начало со стадии, ко-
гда посягательство еще не началось, но неминуемо состоится, то есть имеется реальная 
и действительная угроза причинения вреда объектам уголовно-правовой охраны. 

Временные пределы состояния необходимой обороны чаще всего заключены 
между моментами возникновения и окончания общественно опасного посягательства 
или его реальной угрозы, поскольку право на необходимую оборону сохраняется до 
тех пор, пока посягательство не предотвращено, пресечено или окончено и, соответ-
ственно, пока в применении мер защиты не отпала необходимость. 
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Таким образом, части 1 и 2.1 УК РФ закрепляют "беспредельность" действий 
обороняющего лица, разрушая лишь границы пределов допустимого причинения 
вреда, временные пределы – незыблемы. 

Причинение вреда вне временных пределов состояния необходимой обороны 
свидетельствует об отсутствии необходимой обороны, и, как следствие, квалифика-
ции действий лица по причинению вреда на общих основаниях. Речь в данном слу-
чае идет о так называемой запоздалой обороне.  

Мы пришли к выводу о том, что существование состояния необходимой оборо-
ны определяется необходимостью причинения вреда для отражения опасности для 
жизни и здоровья лиц, законных интересов общества, государства, выраженной в 
форме посягательства или его непосредственной/реальной угрозы. 

Необходимостью причинения вреда в свою очередь определяются пределы 
состояния необходимой обороны, как временные, так и пределы допустимого причи-
нения вреда, объем возможного причинения вреда при которых зависит от общест-
венной опасности посягательства. 
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Несмотря на актуальность, вопрос распределения принуждающего воздействия 

государственной власти при регламентации общественных отношений в отечествен-
ной правовой доктрине ранее специально не рассматривался, хотя исследователями 
затрагивались его отдельные аспекты при изучении как теоретических вопросов го-
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сударственно-правового принуждения, [1, с.120-122] так и связанных с ними вопро-
сов практического характера. [2, с.104; 3, с.101-107] Сложившаяся ситуация требует, 
в первую очередь, рассмотрения вопроса о наличии или отсутствии необходимости 
для государства в расчёте последнего. 

Государственно-правовое принуждение является одним из  социаль-
ных отношений, [4, с.80] обладающих высокими делегитимационными рисками для 
государства, определяющихся противостоянием, с одной стороны, государственного 
аппарата, то есть уполномоченных от имени легитимированного обществом государ-
ства лиц, и, с другой стороны, лица или определённой группы лиц, которые, согласно 
позиции первых, должны подвергнуться государственно-правовому принуждению: 
делегитимационные тенденции в отношении государства могут быть порождены в 
обществе как непринятием (несвоевременным принятием) уполномоченными госу-
дарством лицами необходимых, по мнению членов общества, мер государственно-
правового принуждения, так и необоснованному, по мнению членов общества, при-
нятию теми же лицами мер государственно-правового принуждения. 

В целях защиты прав подлежащих претерпеванию мер государственно-
правового принуждения лиц (согласно позиции уполномоченных государством 
лиц), а также соблюдения прав и интересов членов общества, гарантируемых го-
сударством (неспособных быть реализованными при делигитимации, т.е. гибели, 
последнего [5, с.47]), а, следовательно, укрепления легитимности государства, 
нормативное регулирование государственно-правового принуждения и последую-
щее применение его мер следует осуществлять основываясь на критериях допус-
тимости последнего. 

Справедливость (как нравственная категория), выступающая в роли общего 
критерия допустимости государственно-правового принуждения, не допускает произ-
вольного, "случайного", использования императивной энергии государственной вла-
сти в форме принуждения. Применение последнего требует от уполномоченных лиц 
(законодателя, а в ряде случаев и правоприменителя), проведения расчета распре-
деления интенсивности императивного принуждающего воздействия государствен-
ной власти (энергии, интенсивности государственной власти) при регламентации и 
воздействии на общественные отношения включая сверку полученных в результате 
вышеуказанного расчёта показателей с положениями существующего права. При 
этом следует исходить из обусловленной, с одной стороны правом, а с другой сторо-
ны - неприемлемостью для государства развития делегитимационных процессов, 
потребностью в таком распределении интенсивности императивной энергии госу-
дарственного принуждения в социальном регулировании, при котором последнее 
будет отвечать принципам эффективности и рациональности. Первый из указанных 
принципов, в самом общем виде, верно определить как необходимость и достаточ-
ность интенсивности императивной энергии государственного принуждения для дос-
тижения стоящих перед ним целей (задач), а второй, в столь же общем виде, - как 
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сообразность интенсивности императивной энергии государственного принуждения 
важности целей (задач), на достижение которых оно направлено. 

Расчёт распределения принуждающего воздействия государственной власти 
при регламентации общественных отношений в соответствии с принципами эффек-
тивности и рациональности позволит на этапе правовой регламентации (а также в 
ходе правоприменения в отдельных случаях) распределить энергию государственно-
го принуждения по всем отраслям и институтам правовой системы, а также внутри 
них, таким образом, чтобы не допустить ни избыточного, ни недостаточного её ис-
пользования, что, в свою очередь, позволит избежать государству делегитимацион-
ных процессов, а обществу – утраты принадлежащих его членам прав и свобод, га-
рантированных легитимированным им государством. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА.  
ПРИЗНАКИ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА 

 
Проблемы судебной практики и источников права в России исследуются уже 

очень давно. Судебный прецедент, как довольно неоднозначный правовой ресурс, 
также привлекает внимание теоретиков и практиков судопроизводства.  

Ни для кого не секрет, что понятие "прецедент" является ключевым в право-
творческой практике англосаксонских стран, хотя ни в Англии, ни в США он не закре-
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плён в законе или конституции, а является обычаем. В России похожая ситуация, 
однако, сам термин "прецедент" употреблять не принято. Марченко Н. М. пишет, что 
судебный прецедент относится "к весьма сложным и многогранным правовым явле-
ниями, в значительной степени зависящим от исторических, социальных, политиче-
ских и иных традиций, специфических условий существования правовой среды" [1]. 
Следовательно, для глубокого исследования данной правовой дефиниции необхо-
димо начать с определения самого термина "прецедент". 

Согласно юридическому словарю, это слово произошло от латинского 
"praecedens (praecedentis)" - "предшествующий", и обозначает "состоявшееся ранее 
решение или постановление суда (или иного органа) принимаемое за образец при 
решении в дальнейшем аналогичных вопросов" [2]. Таким образом, прецедент соот-
носится с образцом или примером, которые используются в похожих ситуациях.  

Говоря о судебном прецеденте, стоит отметить, что это разновидность право-
вого или юридического прецедента. Юридический прецедент – это решение по кон-
кретному судебному или административному делу, ставшее общеобязательным. 
Интересно, что, согласно дополнениям данной дефиниции, которые даёт Н.М. Мар-
ченко, юридический прецедент может считаться правовым источником, так как тако-
му решению по конкретному делу придаётся "сила нормы права и им руководствуют-
ся при разрешении схожих дел" [3].  

Правовые прецеденты, принятые различными органами государственной вла-
сти, в соответствии с разными источниками своего установления, делятся на адми-
нистративные и судебные.  

Судебный прецедент — решение по конкретному делу, являющееся обяза-
тельным для судов той же или низшей инстанции при решении аналогичных дел 
либо служащее примерным образцом толкования закона, не имеющим обязательной 
силы [4].  

Административный прецедент — решение органа исполнительной власти по 
конкретному делу, обоснование которого становится правилом, применяющимся при 
решении аналогичных дел. 

В современном правоведении нет однозначного определения судебного пре-
цедента.  

Приведённое выше определение данного термина вывел Давид Р., и оно счи-
тается классическим, однако Марченко Н. М. писал, что в месте действия судебного 
прецедента "суд при решении какого бы то ни было вопроса является формально 
связанным решением по аналогичному вопросу, вынесенным вышестоящим судом 
или судом той же инстанции"[5].  

Судебный прецедент также определяется как решение суда высшей инстанции 
по конкретному делу, вынесенное по первой, апелляционной или кассационной ин-
станции, а также в процессе нормативного или казуального толкования правовых 
норм, опубликованное в периодическом издании, не только являющееся актом при-
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менения права, но и содержащее норму права, обязательную для применения как 
этим же судом, так и судом равной юрисдикции и нижестоящим судом [6].  

А. Головистикова и Ю. Дмитриев, считают, что "судебный прецедент - это ре-
шение суда (обычно это высшая судебная инстанция в стране) по конкретному делу, 
которое затем становится образцом, обязательным правилом для решения анало-
гичных дел в будущем... Прецедентное право чрезвычайно громоздко, запутанно и 
противоречиво, позволяет суду осуществлять правотворческие функции, как в слу-
чае отсутствия соответствующего закона, так и при его наличии"[7].  

Исходя из представленных вариантов определения термина "судебный преце-
дент", мы не можем выбрать наиболее чёткое и полно охватывающее проблему оп-
ределение, поэтому заострим внимание на признаках этой правовой дефиниции, с 
целью установления места данного термина в качестве источника права.  

Признаки судебного прецедента:  
1. Создание судебного прецедента может осуществляться только высшими су-

дебными органами. 
2. Прецедент проходит специальную юридическую процедуру. 
3. Прецедент обязательно применяется. 
4. Прецедент официально опубликовывается в специальных сборниках. 
Однако, данный перечень характеристик дополняется рядом замечаний Н. М. 

Марченко. С его точки зрения, судебный прецедент определяется нормативностью, 
так как содержание нормативных и правовых принципов составляет базу прецеден-
та. Также Марченко говорит о вторичности характера судебного прецедента по от-
ношению к нормативно-правовым актам, так как он создаётся на основе действую-
щего законодательства. И, наконец, главная цель, выполняемая прецедентом – это 
коррекция недочётов в праве.  

Теперь рассмотрим подробнее ряд характеристик судебного прецедента.  
В правотворческой науке мнение о том, что судебные прецеденты могут быть 

созданы исключительно высшими судебными инстанциями, считает устоявшимся. В 
Россий Федерации такими инстанциями являются Верховный Суд РФ и Высший ар-
битражный суд РФ, а также Конституционный суд РФ. Таким образом, точка зрения 
Е. В. Колесникова органично вписывается в общепринятую позицию: "Учитывая вы-
сокое место общероссийских органов правосудия (Конституционный Суд, Верховный 
Суд, Высший Арбитражный Суд), их воздействие на законодательство и правовую 
политику, можно утверждать, что отдельные выносимые ими акты - судебные реше-
ния - являются больше чем правоприменительными, они имеют общее и правотвор-
ческое значение. Надо отметить, что этими ответственными полномочиями облада-
ют только вышеуказанные упомянутые в п. "ж" ч. 1 ст. 102 Конституции РФ, а не 
иные, хотя официально право на правотворчество не признано за всеми звеньями 
судебной системы"[8]. 

Обязательность судебного прецедента принимается не всеми практикующими 
юристами. Дело в том, что источник обязательности исполнения условий, содержа-
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щихся в судебном прецеденте – не является закреплённым нормативно – правовым 
актом. Однако эта обязательность является традиционной для стран, где судебный 
прецедент признаётся источником права. В юридической литературе сложилось 
мнение о том, что обязательность выполнения условий прецедентного права дикту-
ется доктриной прецедента, которая заключается в требовании, согласно которому 
каждый судья должен следовать решению, вынесенному ранее, по аналогичному 
делу. По данной проблеме Р. Кросс писал: "В настоящее время общее представле-
ние об английской доктрине прецедента сводится к следующему: каждый суд обязан 
последовать решению более высокого по положению суда, а апелляционные суды 
(кроме Палаты лордов) связаны своими прежними решениями"[9]. 

Таким образом, источник обязательности обсуждаемой правовой дефиниции 
обнаруживается в уважении, проявляемым судьями к решениям вышестоящих су-
дебных инстанций.  

Последним признаком судебного прецедента является его обязательная пуб-
ликация, которая делает его официальным, что невероятно важно для дальнейшей 
возможности его использования. Для подобных целей существую специальные 
сборники, в которых каждый практикующий правотворец может найти судебное ре-
шение, которое возможно применить в его случае.  

Судебный прецедент не исчерпывается характеристиками, приведёнными вы-
ше, однако все существующие дополнения, по сути, вытекают из основных пред-
ставленных критериев.  

Все перечисленные особенности позволяют понять суть термина "судебный преце-
дент". По нашему мнению, подводя итог данной статьи, можно вывести следующее оп-
ределение судебного прецедента – это источник права, являющийся судебным решени-
ем по конкретному делу, имеющий статус правовой норма и признаваемый обязатель-
ным для использования в судах той же инстанции, или инстанции ниже.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
 

Компенсация морального вреда — новая ветвь в сфере гражданско-правовой 
ответственности. Статья 151 ГК РФ гласит, что, если гражданину причинен мораль-
ный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, 
суд может возложить на нарушителя бремя денежной компенсации вреда.  

Исходя из того, что ГК РФ определяет понятие морального вреда достаточно 
абстрактно, через физические или нравственные страдания, его толкование дается в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года "Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" [3].  

В соответствии с п. 2 данного постановления "моральный вред, в частности, 
может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, 
невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, рас-
крытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих дейст-
вительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию граж-
данина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической бо-
лью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья, либо в связи 
с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.".  

Из вышеуказанного текста можно полагать, что Постановление Пленума не со-
держит исчерпывающего п

 в
Ȁис
лг

и

с
П ч чв

о

 г

в

ч

а
 

о

моч

в

о

аПм
ч

о у

 

л
вȀ ев

ч

ч ч
да   ва
евччл  ючсчю члс ччсч  с елс млчигччг сю исчи исчПа   вае м Пл

ддю

 

П

в

 

ч

в

а

П

 

л

 

с

с 

л

 

в

д

е

в

а

ч

ч

 

 

 

с

с

л

 

е

с

ч

аП

и

 

 

л

ч

лл

и

и 

м

 
ч

с

в

с

ч

ю

с

с чч м
 

П

 

   

ч

л

 

  

дд
л

П

ил

 

аПс Пчм

ечл П
ч

 чл е лв есчПчв има П ччччич лчч Пл Пч юПа   ваивадл  ю аПчв юм лПч еса лаПл чс Пе  лчлл еев ПсвсПюсс ччс Пчл  ю есч Пч л  в дч
 ссе евПю ПчллсчасПчч ю Пчллс ал

дддд

ч

 ч

ч 

 

 
П

с

а

дде
 

д

ч

 

се
 

ю

в 

 
 П

с
  

  
 

 ю

 е

с

е

   
л

 

  

 

ю

 
е

с

ч

 

с

в

с

 л

 

ч

с

в

 

  

 
 

е
 

де
 а л  с ваев 

 ч

в    ч сеа  ю   ла  

 ю 

чл сечлл  вс
е члс  ю в л с   с л  сс д
е с с  че л 
ее чла

 

 чле 

 

 

 сес 

 
в

се с

 

с

 

ч а 

 е с 

л 

 

е 
 
с

 

лслдддде  
 
с
 

 

 

сас

с

 

 

 

с

все

в

  е са 

 

 члл ее
в

 

 

с  л 
 
ч

сд

 

л
 

 

е

  с
 
ва л ес дчл са са е а  с  л   лл  члл  с   лдддде   с   саслса   члл еев лс  л л      есе е  ч   са   в слл дл лч  лл лчллссч чл   ссвч л лл 

 

 

 

е   с ес сл  члл ее

в

 с  лдл 
 л ч  л 

е

л

л

л

  лл еч с л

 

 

 

в

л

е

 

 

 

л  

 

 

л 
дл
  лчв   

л

  с 

л

л

 л  
д дч л л

 
 ее
в
 

    е 
л 
 

 

 

л

с
  
л

 чв   л е   с е слл  
л

л л  

ч

сл в ч
ч

л   
д
 

д    вле     
  
е
 

дд
   сл

 
л  лл л  чсл в дд

л л
  
  
л

в

 л  
л

  
  
  
е

ччл
 

вл
 

д
л    л       
 

ч

   л  л

 

 

 

 

л  л члл  еев че ч ее лчв  чвчч

л

 

 

ч

д  д 



Актуальные вопросы науки 

 55

рального закона "О статусе военнослужащих"). Поэтому понесенный имущественный 
вред, сопряженный так же с моральным вредом, не дает гарантии закона потерпев-
шему на его возмещение. На практике, при возникновении морального вреда, в слу-
чае затопления недавно приобретенной квартиры, судьи, не взирая на нравственные 
страдания гражданина, отказывают в иске о компенсации морального вреда.  

Позиция правотворца в данном случае не отвечает идеалам справедливости и по-
этому нуждается в исправлении. Изменить это можно решением о закрепления в ГК РФ 
нормы возможности компенсации морального вреда во всех случаях, когда он причинен 
(как это следовало из ст. 131 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик). Но тут возникает проблема необоснованного требования компенсации мораль-
ного вреда, а так же необоснованного отказа в компенсации, которую видится реальным 
решить лишь путем особого распределения бремени доказывания. В его основу необходи-
мо заложить тезис, который представляется бесспорным: "факты вероятные презюмируют-
ся, а невероятные должны быть доказываемы"[7. — С. 157]. На основе этого, следует осво-
бодить истца от доказывания факта того, что он понес вред, нарушающий прикосновен-
ность его неимущественных прав, в связи с презумпцией причинения вреда. В случаях 
нарушения имущественных прав заключить иное: возложить на потерпевшего ответствен-
ность доказывания причинения ему морального вреда, то есть исходить из презумпции его 
отсутствия [13. — С. 17.].  

В научной литературе есть мнение, что в случае нарушения имущественных 
прав компенсация морального вреда должна взыскиваться только в том случае, ко-
гда "речь идет не о временных, преходящих огорчениях, а о невосполнимых имуще-
ственных интересах"[13. — С. 390—391]. Исходя из данного утверждения, мораль-
ный вред компенсировался бы только в случае, если кто-либо уничтожил вещь, уни-
кальную в своем роде, так как она "невосполнима", как и интерес, связанный с вла-
дением ею. Поэтому с этим мнением согласиться нельзя. Оно противоречит закону, 
предусматривающему возможность компенсации морального вреда в случае нару-
шения имущественных прав, но не уникальных (права потребителей, трудовые пра-
ва), а, напротив, массовых. 

Так же стоит вопрос о субъекте, чьи права необходимо защищать институтом 
компенсации морального вреда. Следует понимать, что такой вред возможно ком-
пенсировать лишь субъекту, обладающему психикой и душой, т.е. человеку, что и 
входит в понятие нравственные страдания. Все это вытекает из ст.151 ГК РФ и 
ст.1099 ГК РФ. Но если взять в разрез обсуждения юридическое лицо, то исходя из 
защиты деловой репутации гражданина в п.5 ст.152 ГК РФ, такая норма охватывает 
своими рамками и юридическое лицо, которое на основании закона может требовать 
компенсацию морального вреда. 

Научное сообщество прямо высказывается на счет компенсации морального 
вреда юридическому лицу. Их мнение строится на фактическом уроне, который сле-
дует из нарушенных прав, связанных с деловой репутацией юридического лица. Он 
включает в себя имущественный ущерб и проблемы с реализацией товаров или 
услуг на рынке.[9. — С.25; 8; 11].  

Однако юридическое лицо, будучи "искусственным" субъектом, законодатель-
ной фикцией, не имеет ни души, ни тела, поэтому морального вреда испытывать не 
может. Какого-либо особенного понятия морального вреда, которое можно было бы 
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применить к юридическим лицам, законодатель не дает. В связи с этим следует под-
держать точку зрения о невозможности компенсации морального вреда юридическим 
лицам [12. — С. 9; 5. — С.196], а имеющуюся практику такого рода судов общей 
юрисдикции рассматривать как "недоразумение, вызванное сугубо формальным 
применением п. 7 ст. 152 ГК РФ"[4. — С. 505]. Но оно действительно подвержено 
разрушительным обстоятельствам нематериального характера, когда его деловая 
репутация стоит под угрозой. В научной литературе существует немало мнений, что 
за нарушение подобного рода следует ввести штрафы. Правда остается открытым 
вопрос о доказуемости нанесения ущерба деловой репутации юридического лица. 
Чаще всего противоправные действия остаются безнаказанными. 

Говоря о размере компенсации морального вреда, следует уточнить, что мо-
ральный вред невозместим, как например имущественный. Поэтому он не может 
быть определен по схеме возмещения имущественного вреда, который в свою оче-
редь имеет стоимостное выражение. Это рождает большие сложности в судебной 
практике при определении размера компенсации. Ко всему прочему, понятие "ком-
пенсация" рознится с понятием "возмещение", а именно тем, что оно призвано сгла-
дить последствия вреда, а не полного восстановления положения, до наступления 
неблагоприятных последствий [1-13].  

В связи с этим А.М. Эрделевский предложил производить расчет компенсации 
морального вреда в типичных практических ситуациях по разработанным им форму-
лам [12. — С.57—108]. При всей глубине проработки этого метода, он не идеален. 
Предлагаемое не позволяет учитывать индивидуальные особенности потерпевшего, 
связанные с его способностью к переживаниям, поэтому ее применение может при-
вести к выхолащиванию сути компенсации морального вреда конкретному лицу (а не 
абстрактному потерпевшему). По сути, такая "компенсация" превратится в обыкно-
венный штраф — наказание для правонарушителя. Вряд ли это соответствует тем 
целям, которые преследовал законодатель, возрождая нормы о компенсации мо-
рального вреда в современном гражданском праве. Статья 151 и п. 1 ст. 1101 ГК РФ 
устанавливают, что это компенсация морального вреда должна осуществляться в 
денежной форме. Данное положение законодательства справедливо критикуется в 
научной литературе �  눃  䉫  က  䉫 ቚဃቡ
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РАВЕНСТВО ИНТЕРВАЛОВ НА ОСНОВЕ ИНДЕКСА НЕСХОДСТВА 
 

Введение 
 

Сравнение интервалов – это один из важных вопросов интервального анализа. 
Отношение частичного порядка "меньше" или "больше" между интервалами дает 
возможность формулировать интервальные предпочтения и открывает возможность 
для постановки и решения широкого круга задач принятия решений в условиях ин-
тервальной неопределенности. 

Известные подходы к сравнению интервалов могут быть структурно разбиты на 
насколько групп. Первыми являются методы качественного сравнения, опирающие-
ся на анализ графического представления сравниваемых интервалов. Данные мето-
ды направлены на выявление характера отношений (равенства, большинства или 
меньшинства). Они также используются при доказательстве некоторых теорем. Од-
нако данные методы не способны ответит на вопрос, например, насколько один ин-
тервал меньше другого [1]. 

Для выяснения степени неравенства можно использовать количественные 
методы, основанные на мерах расстояния между интервалами. К их числу относят 
расстояние Хемминга, Евклида и т.д. Однако расстояние Хемминга часто вступает в 
противоречие с интуитивным понятием ситуации, поэтому представляет, как прави-
ло, лишь теоретический интерес. В данном случае, это скорее критерий определения 
вложенности одного интервала в другой [2]. 

Другой распространенный случай – это сравнение репрезентативных чисел, 
ассоциированных с исходным интервалом. Одним из примеров репрезентативного 
числа может служить середина интервала. Однако, любое упрощение может нега-
тивно сказаться на корректности полученных результатов. 

К следующей группе относятся более распространенные методы, отвечающие 
определенному синтезу количественных и качественных подходов. Главная их 
суть описывается следующим образом: "один интервал меньше, чем другой интер-
вал, если содержит некоторые значения, меньшие, чем некоторые значения в другом 
интервале". Для анализа вводится три класса оценок отношений между интервала-
ми: безусловное неравенство, возможное неравенство, неравенство в теоретико-
множественном смысле [1].  
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В данное статье будут рассмотрены классические подходы интервального ана-
лиза к сравнению величин интервального типа, а также будет предложен один из 
вариантов определения равенства интервалов на основе индекса несходства. 

 
Основные понятия интервального анализа 

 

Введем некоторые основные понятия. 

Определение 1. Пусть числа ,a a R  и таковы, что a a . Под интерваль-
ным числом (или интервалом) A будем понимать замкнутое ограниченное подмно-
жество вещественной оси R вида: 

 , |A a a x a x a       �
,                                  (1) 

где величины  min [ , ]a a a
 и  max [ , ]a a a  называются, соответственно, нижней 

и верхней границей интервала A.  
Множество всех интервальных чисел обозначим через IR, также в дальнейшем 

будем называть интервальные числа просто интервалами [3].  
Определение 2. Шириной интервала ,A a a     назовем величину, определяе-

мую как: 
 wid A a a  .                                                       (2)  

Дадим классическое определение эквивалентного равенства интервалов. 

Определение 3. Два интервала ,A a a    и ,B b b    , ,A B IR  называются эк-
вивалентно равными тогда и только тогда, когда 

 и A B a b a b    .                                             (3) 
В классическом интервальном анализе используются следующее определение 

сравнения интервалов. 

Определение 4. Для интервалов ,A B IR , ,A a a     и ,B b b     условим-
ся считать, что А не превосходит В и писать A B  тогда и только тогда, когда 
a b  и a b . 

 
Равенство интервалов на основе индекса несходства 

 

Использование интервального расширения в задачах моделирования и опти-
мизации неизбежно приводит к необходимости соответствующего расширения огра-
ничений типа равенства. Ясно, что при решении конкретных задач 100%-ное удовле-

творение ограничениям 
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Рассмотрим более подробно подход к сравнению интервалов на основе индек-
са несходства [4]. Введем в рассмотрение понятие объединения и пересечения ин-
тервалов. 

Определение 5. Объединение двух интервалов ,A a a     и ,B b b    , 
,A B IR  будем определять следующим образом: 

   , , min , ,max ,A B a a b b a b a b                                  (4) 

Определение 6. Пересечение двух интервалов ,A a a     и ,B b b    , 
,A B IR  будем определять следующим образом: 

   , , max , , min ,A B a a b b a b a b                                 (5) 

При этом, если a b , то A B  . 
Под индексом несходства будем понимать число [0,1]  , которое отражает 

степень различия между интервалами A и B.  
Введем определение индекса несходства следующим образом. 
Пусть  

   
   

min  , ,max  , ,

max  , , min  , .

A B A B a b a b

A B A B a b a b

      
                             (6) 

Тогда 
     

     

max  , min  , ,

min  , max  , .

A B wid A B a b a b

A B wid A B a b a b

    

    
               (7) 

Отметим, что если A B  , то 0A B  [4]. 
Определение 7. Абсолютным индексом несходства между интервалами A и 

B, ,A a a     и ,B b b    , ,A B IR  будем называть меру несходства вида: 
      , 2A B A B A B A B wid A wid B         

, (8) 

где  wid    ширина соответствующего интервала,  0,0.5    параметр. 

Если 0  , то  ,A B A B A B      .  

Если 0.5  , то 
     ,

2
wid A wid B

A B A B


   
. 
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Определение 8. Относительный индекс несходства между интервалами A и 

B, 
,A a a     и 

,B b b    , ,A B IR  определим как  

   
   

 ,
, 0,1

max  , min  ,
A B

A B
a b a b





 


.                             (9) 
На основе полученного индекса несходства можно провести сравнительный 

анализ интервалов. Индекс несходства  , 0A B   означает, что интервалы полно-

стью совпадают, при этом  , 1A B  , говорит о том, что сравниваемые интервалы 
не имеют общих областей [5]. 

В отличие от определения (3), которое свидетельствует об абсолютном равен-
стве интервалов, мы получили более "мягкую" характеристику, позволяющую опре-
делить степень сходства (различия) интервалов между собой.  

 
Заключение 

 

В данное статье рассмотрены классические понятия равенства и сравнения ин-
тервалов, ширины интервала, также даны определения объединения и пересечения 
интервалов. Рассмотрен подход к определению равенства интервалов на основе 
индекса несходства. В отличие от классического определения равенства интерва-
лов, которое дает заключение лишь о 100%-ном равенстве интервалов, получена 
более "мягкая" характеристика, позволяющая определить степень сходства (разли-
чия) интервалов между собой. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

 
Современное производство представляет собой сложную систему, состоящую 

из большого числа взаимосвязанных технологических процессов, которые необхо-
димо исследовать и анализировать, используя объективные методы, позволяющие 
выявить истинные причины отклонений или дающих оценку характера хода процес-
сов по критерию качества. Для этого в управлении качеством продукции широко ис-
пользуются статические методы различной сложности [1]. 

Статистические методы позволяют с требуемой точностью и достоверностью 
судить о состоянии исследуемых объектов и процессов; прогнозировать и регулиро-
вать возникновение проблем в области качества; вырабатывать оптимальные 
управленческие решения на основе изучения фактических данных, тенденций и за-
кономерностей, полученных в результате статистического контроля [2].  

Так как для анализа данных используются различные статистические методы, 
то в процессе сбора информации необходимо систематизировать и упорядочить 
получаемые результаты, чтобы облегчить их последующую обработку. Результаты 
наблюдений удобнее всего заносить в контрольные листки [3].  

Контрольный листок - это один из семи простых инструментов контроля качест-
ва. Он представляет собой форму для регистрации и подсчета данных, собираемых 
в результате наблюдений или измерений контролируемых показателей в течение 
установленного периода времени. Собираемые данные могут быть как целочислен-
ными (например, число дефектов), так и интервальными (например, диапазон значе-
ний измерений). 

Основное назначение контрольного листка – представлять информацию в 
удобном для восприятия виде. Контрольный листок позволяет распределить данные 
по категориям, показывая, как часто возникают те или иные события, поэтому ин-
формация контрольного листка является более систематизированной, чем обычный 
сбор данных. 

По форме, контрольный листок представляет собой таблицу, в которую запи-
сываются данные контроля. В нем заранее определены типы несоответствий, кото-
рые могут возникнуть в объекте, и предусмотрено место для заполнения количества 
обнаруженных несоответствий. В ходе проверочной операции контролер отмечает с 



Актуальные вопросы науки 

 63

помощью простых символов каждое выявленное несоответствие. Такой принцип 
сбора данных сокращает количество возможных ошибок, связанных со сбором ин-
формации [4]. 

Контрольный листок является эффективным способом отображения данных. 
Помимо этого, он обладает и рядом других преимуществ – легкость применения, 
систематизация данных для работы с другими инструментами качества, применение 
единой формы для регистрации.  

Недостатки контрольного листка связаны с его преимуществами – это заранее 
заданные категории данных. Если в процессе наблюдений обнаружится событие, 
которое не определено в контрольном листке (вид дефекта или диапазон измере-
ний), то это событие не будет зарегистрировано в контрольном листке. 

Построение контрольного листка включает в себя следующие шаги, преду-
сматривающие необходимость:  

1) установить как можно точнее, какое событие будет наблюдаться 
2) определить период, в течение которого будут собираться данные; 
3) построить форму, которая будет ясной и легкой для заполнения. В форме 

должны быть четко обозначены графы и колонки, должно быть достаточно места 
для внесения данных; 

4)  собирать данные постоянно и честно, ничего не искажая.  
Собранные данные должны быть однородными. Если это не так, необходимо 

сначала сгруппировать данные, а затем рассматривать их по отдельности. 
Таким образом, контрольный листок, несмотря на свою простоту, позволяет 

решить ряд важных задач управления качеством, связанных со сбором информации 
[5]. Систематизация данных позволяют без сложного анализа выявить достаточно 
четкую картину процесса, оценить вероятные виды брака (за счет превышения или 
занижения размера) и оценить качество процесса в целом с точки зрения точности и 
стабильности. 

 
Список литературы 

1. Ершов А.К.-Методическое руководство по изучению дисциплины "Управление качест-
вом". 

2. Закирова А.Р. Статистические методы в управлении качеством. Пособие для прове-
дения практических занятий /А.Р. Закирова. – Казань: Казан. ун-т, 2015.  

3. Научный журнал Научное обозрение. Экономические науки, 2016.–№ 4 –
"Статистические методы управления качеством: история развития" ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный лесотехнический университет" С. 64-72 

4. Справочник по инструментам контроля, применяемых в менеджменте качества, "Семь 
инструментов качества". - Москва 2014 г. 

5. Петрова Е.И. Внедрение статистических методов на предприятии / Е.И. Петрова Е.И., 
Е.Ю. Тарасова // Приоритетные направления развития пищевой индустрии. Сборник научных 
статей. - 2016. - С. 463-465. 

© А.В. Дементьев, Е.И. Петрова, 2017  



Технические науки 

 64 

УДК 65.018 
А.В. Дементьев 

магистрант 
Е.Ю. Тарасова  

к.т.н., доцент  
ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

г. Омск, Россия 
 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ 
 

В современных экономических условиях производитель напрямую зависит от 
возможностей реализации своей продукции на различных рынках. Наличие стабиль-
ного покупательского спроса на его продукцию позволит выиграть конкурентную 
борьбу, получая при этом стабильные доходы. Учитывая возрастающие требования 
к соответствию продукции установленным стандартам, в данном вопросе нельзя 
экономить. Поэтому производители внедряют в своих испытательных лабораториях 
самые последние методики, оснащают их современным оборудованием. После этого 
производители товаров проходят процедуру аккредитации, которая позволяет им на 
основании проводимых испытаний получать необходимые сертификаты. 

Деятельность по оценке соответствия продукции, услуг требованиям качества и 
безопасности является одним из главных механизмов, регулирующих рыночные 
отношения в сфере бизнеса. Она включает испытания, измерения, исследования и 
контроль, подтверждения соответствия, регистрацию и т.д. Основным элементов 
обеспечения качества и достоверности проводимых лабораторных испытаний явля-
ется аккредитация – общепринятая процедура объективной и квалифицированной 
оценки (подтверждения) компетентности [1].  

Согласно Федеральному Закону "Об аккредитации в национальной системе ак-
кредитации":  

Аккредитация в национальной системе аккредитации (далее также – аккреди-
тация) – подтверждение национальным органом по аккредитации соответствия юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, 
являющееся официальным свидетельством компетентности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя осуществлять деятельность в определенной 
области аккредитации.  

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (цен-
тров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, осуществля-
ется национальным органом по аккредитации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации. Ак-
кредитация в национальной системе аккредитации осуществляется в целях обеспе-
чения доверия к результатам оценки соответствия и создания условий для взаимно-
го признания государствами - торговыми партнерами Российской Федерации резуль-
татов оценки соответствия. 

Аккредитация осуществляется на основе следующих принципов: 
1) осуществление полномочий по аккредитации национальным органом по ак-

кредитации; 
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2) компетентность национального органа по аккредитации; 
3) независимость национального органа по аккредитации; 
4) беспристрастность; 
5) добровольность; 
6) открытость и доступность правил аккредитации; 
7) недопустимость совмещения национальным органом по аккредитации пол-

номочий по аккредитации и полномочий по оценке соответствия и обеспечению 
единства измерений; 

8) единство правил аккредитации и обеспечение равных условий заявителям; 
9) обеспечение конфиденциальности сведений, полученных в процессе осуще-

ствления аккредитации и составляющих государственную, коммерческую, иную ох-
раняемую законом тайну, и использование таких сведений только в целях, для кото-
рых они предоставлены; 

10) недопустимость ограничения конкуренции и создания препятствий для 
пользования услугами аккредитованных лиц; 

11) обеспечение единства экономического пространства на территории Рос-
сийской Федерации, недопустимость установления пределов действия аккредитации 
на отдельных территориях и для определенных субъектов хозяйственной деятель-
ности. 

Порядок и критерии аккредитации органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, оп-
ределяются Правительством Российской Федерации на основании национальных 
стандартов, принятых с учетом международных норм. Правительство Российской 
Федерации определяет органы по аккредитации. 

В настоящее время аккредитационные работы закреплены за Федеральной 
службой по аккредитации [2].  

Сложилась ситуация, при которой одновременно проводилась аккредитация 
организаций для оценки соответствия продукции стандартам, а также непосредст-
венно сертификация. 

Подобное совмещение недопустимо действующими международными стандар-
тами, поэтому поставили задачу формирования собственной аккредитационной сис-
темы, позволяющей признавать компетенцию организаций при исполнении ими сво-
их непосредственных функций [3].  

Аккредитация, базирующаяся на принципах и процедурах, согласованных на 
международном уровне, представляет собой наиболее важный этап формирования 
атмосферы взаимного доверия, что в свою очередь ведет к устранению технических 
барьеров в торговле. 
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Речь – один из видов коммуникативной деятельности человека использование 
средств языка для общения с другими членами языкового коллектива. Под речью 
понимают, как процесс говорения (речевую деятельность), так и его результат (рече-
вые произведения, фиксируемые памятью или письмом) [1]. Речевой аппарат и ес-
тественные языки совершенствовались с течением времени, в том числе усложня-
лась их форма, но именно привычка передавать сигналы, послужила для создания 
систем распознавания речи с использованием техники. 

Внедрение систем распознавания речи позволит упростить взаимодействие 
пользователя с компьютером. Разработка такой системы для русского языка являет-
ся трудоемкой задачей из-за специфичных особенностей русской речи. 

Задача распознавания речи на данный момент является актуальной, так как ны-
нешние методы распознавания требуют большого количества времени и процесс яв-
ляется очень трудоемким. Автоматическое распознавание речи необходимо для соз-
дания средств речевого ввода команд и текстов, автоматического перевода, рефери-
рования текстов, построения справочных и информационно-поисковых систем. Синтез 
речи является одним из функциональных узлов различных роботов связи [2, 3].  

За последнее время в данном направлении ощутим явный сдвиг, имеется все 
больше предложений для решения проблемы, связанной пониманием человеческой 
речи компьютером. Важным методом решения этой проблемы является внедрение 
call-центров.  

Call-центр – это подразделение компании, совершающее исходящее и обраба-
тывающее входящие звонки, письма, сообщения клиентов. Call-центры есть практи-
чески во всех интернет-магазинах, независимо от того, что они продают: товары или 
услуги. Под системой же понимается, автоматический доступ к информации, минуя 
оператора. Внедрение call-центров позволяет улучшить качество работы.  
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Процесс распознавания речи состоит из этапов, позволяющих в короткие сроки 
распознать произнесенную речь. На первом этапе происходит первичная обработка 
речи, в которой происходит выделение участков (сегментов), содержащие речь. Этап 
сегментации подразумевает разбиение входного сигнала на интервалы. Целесооб-
разно разбивать сигнал на небольшие промежутки, так как сигнал изменяется во 
времени и использование больших интервалов может привести к снижению качества 
распознавания. На следующем этапе происходит выявление помех, а потом оценка 
степени идентичности с определенной базой данных слов. После того как системой 
было определено слово, осуществляется вывод результата распознавания. Общий 
алгоритм распознавания речи представлен на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. Алгоритм распознавания речи 
 

Существует множество методов распознавания речи, среди которых основны-
ми являются: динамическое программирование; скрытые Марковские модели; ней-
ронные сети. 

Системы распознавания речи позволяют распознавать слова, путем сравнения 
входных слов с набором слов в словаре. Динамическое программирование осущест-
вляет решение данной проблемы. 

Метод динамического программирования - это быстродейственный способ рас-
познавания речи, в которой отсутствует необходимость собирать всю базу данных 
слов. Существует некая команда в виде последовательности векторов, которые 
сравниваются с набором эталонов, представленные в том же виде. 

Различный темп и нелинейность темпа произнесения речи – это основная про-
блема. При принятии решения необходимо руководствоваться критерием минимума 
расстояния от неизвестного произнесения до эталона. Задача состоит в том, чтобы 
сравнить две совокупности векторов различной длины, причем на пространстве век-
торов есть метрика или мера близости. Для придания системе дикторонезависимых 
качеств, для каждого слова записывают несколько эталонов от разных дикторов. 
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Технические науки  68 Суть алгоритма динамического программирования состоит в расчете локаль-ных отклонений между элементами двух последовательностей, использующих раз-личные типы отклонений. Для того, чтобы вычислить отклонения используются ме-тод, рассчитывающий абсолютное отклонение между значениями двух элементов (Евклид ово расстояние ). После расчётов получаем матрицу отклонений, имеющую n строк и m столбцов общих членов: .,1,,1,mjnibadjiij При помощи алгоритма динамического программирования и критерия оптими-зации можно высчитать минимальное расстояние между последовательностями: ),min(1,,,1,1,1jijijiijijaaada где: ija - минимальное расстояние между последовательностями (1a,2a, …, na) и (1b,2b, …, mb) [4]. Путь деформации – это минимальное расстояние в матрице между элементами 11a и nma, состоящими из тех ija элементами, которые выражают расстояние до nma. Глобальные деформации состоят из двух последовательностей и определяют-ся по формуле: ,11¦  SLLZS*& где: �L�Z– элементы, которые принадлежать пути деформации; p – количество эле-ментов, принадлежащих пути деформации.  Большинство систем распознавания речи опирается на Скрытую Марковскую Модель (СММ). СММ – мощный статистический аппарат, представляющий спек-тральные свойства речи с помощью параметрического случайного процесса. Каждо-му моделируемому речевому объекту сопоставляется своя СММ. Процесс называет-ся Марковским, если для каждого момента времени вероятность любого состояния системы в следующий момент зависит только от состояния системы в настоящий момент и не зависит от того, каким образом система пришла в это состояние [4].  Рассмотрим основные этапы распознавания речи при использовании метода скрытых Марковских моделей являются: 1. выявление речевого сигнала и поиск его начала и конца; 2. кодирование сигнала в некоторой системе признаков. Набор признаков по-ступает в блок векторного квантования, где каждый из векторов соотносится с бли-жайшим к нему эталоном из кодовой книги (БД); 3. преобразование векторной последовательности в символьную; 4. формирование численной оценки правдоподобия гипотезы о том, что ис-пользующая метод символьная последовательность порождается данной скрытой Марковской моделью. 
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Распознаванию речи предшествует обучение. В процессе обучения формиру-
ются кодовая книга (БД) и параметры СММ. 

Система распознавания отдельных слов необходима для распознавания слит-
ной речи, к которому добавлен модуль выделения слова из речевого сообщения. 

Искусственная нейронная сеть – это математическая модель, а также устрой-
ства параллельных вычислений, представляющие собой систему соединённых и 
взаимодействующих между собой простых процессоров (искусственных нейронов). 
Как математическая модель искусственная нейронная сеть представляет собой ча-
стный случай методов распознавания образов или дискриминантного анализа. Такие 
процессоры обычно довольно просты, особенно в сравнении с процессорами, ис-
пользуемыми в персональных компьютерах. 

Каждый процессор подобной сети имеет дело только с сигналами, которые он 
периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим 
процессорам. И тем не менее, будучи соединёнными в достаточно большую сеть с 
управляемым взаимодействием, такие локально простые процессоры вместе спо-
собны выполнять довольно сложные задачи. 

Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они 
обучаются. Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей 
перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахожде-
нии коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть 
способна выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а 
также выполнять обобщение. Это значит, что, в случае успешного обучения, сеть 
сможет вернуть верный результат на основании данных, которые отсутствовали в 
обучающей выборке. 

Сложнее обстоит дело с многослойными сетями, так как изначально неизвест-
ны желаемые выходы слоев сети (за исключением последнего) и их невозможно 
обучить, руководствуясь только величиной ошибок на выходе сети, как это было с 
однослойной сетью. 

Для того чтобы решить проблему, была разработана идея распространения 
сигнала ошибки от выхода сети к ее входу, слой за слоем. Алгоритмы, реализующие 
обучение сети по этой схеме, получили название алгоритмов обратного распростра-
нения. 

Распознавание речи при помощи компьютера является, важной проблемой. 
Долгое время ученые и инженеры искали способы, которые позволили бы людям 
общаться с компьютером так же, как они общаются между собой, а не заставляли 
человека подстраиваться под способ общения, приемлемый для машины. Много 
было сделано, однако, и на сегодняшний день можно считать, что вопрос далеко не 
закрыт. 

Нейронные сети имеют ряд преимуществ по сравнению с остальными метода-
ми распознавания речи, среди которых можно выделить: 

- нейронные сети решают задачи, в которых неизвестны закономерности раз-
вития ситуации и зависимости между входными и выходными данными;  
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- способность работы при наличии большого числа неинформативных, шумо-
вых входных сигналов;  

- нейронные сети обладают возможностью адаптироваться к изменениям окру-
жающей среды;  

- нейронные сети быстродействены за счет использования массового паралле-
лизма обработки информации; 

- нейронные сети отказоустойчивы, то есть их производительность падает не-
значительно при неблагоприятных условиях; 

Рассмотренные методы распознавания речи применяются в системах, позво-
ляющих распознать произнесенную речь, однако, имеют ряд недостатков. В основ-
ном это большая вычислительная сложность, использование большого количества 
времени. Эти недостатки создают неудобства для пользователей. 

Таким образом, разработка нового алгоритма распознавания речи для систем 
голосового управления является актуальной задачей в настоящее время. Новый 
метод должен иметь низкую вычислительную сложность, которая бы позволяла при-
менять его в режиме реального времени. 
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На сегодняшний день остро стоит проблема загрязнения сточных вод. При про-
ектировании объектов промышленности 60-70-х годах 20 столетия считалось, что 
сточные воды этих производств не несут какую-либо угрозу для очистных сооруже-
ний, так как они легко окисляются, не токсичны и загрязнены в основном органиче-
скими веществами, которые легко могут быть обработаны на городских очистных 
сооружениях. Предприятия, расположенные за пределами города и не имеющие 
возможности обрабатывать обработанные воды, часто сбрасывают их в ближайший 
водный объект. При этом в месте сброса образуются анаэробные условия, так как на 
окисления органических веществ расходуется большое количество растворенного 
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кислорода. Взвесь, присутствующая в сточной воде, наслаивается на дне водоема и 
в последствие вызывает процессы загнивания и брожения. Кроме того, в связи с 
высоким содержанием органических веществ соединений Азота и фосфора, созда-
ются условия для массового развития водорослей [1, c.272 ]. На промышленных 
предприятиях, как правило, образуются два вида сточных вод: производственные и 
хозяйственно-бытовые. Производственные сточные воды образуются в результате 
различных технологических операций: мойке оборудования и различных емкостей, 
чистке инвентаря, уборке производственных помещений [2, c. 179].  

Результаты и обсуждение. Отработанные воды заводов относится к катего-
рии высококонцентрированных сточных вод, нестабильного состава, содержание 
органических веществ в бихроматной окисляемости в течение суток может колебать-
ся от 800-4000 мг/дм3. Отбор проб сточных вод предприятий через каждые 2-3 часа 
в течение суток с учетом технологического процесса позволил выяснить. Что состав 
их на протяжении суток резко меняется. Так в утренние часы, когда производится 
только подача ресурсов содержания органических веществ, на различных предпри-
ятиях составляет от 200-1000 мг/дм3, концентрация аммонийного азота от 3-5 
мг/дм3, фосфатов от 7-8 мг/дм3. Уже в 14-16 часов концентрация указанных ве-
ществ, в результате переработки ресурсов, резко меняется. Содержание органиче-
ских веществ составляет от 2 до 3-5 мг/дм3, аммонийного азота 30-50 мг/дм3, фос-
фатов от 19-39 мг/дм3. В связи с этим, вопрос о чистке сточных вод перед сбросом 
их в канализацию является весьма актуальным [3, c. 148]. 

Цель данной работы была изучение существующих методов очистки сточных 
вод предприятий и выбор направлений их интенсификации. Сточные воды предпри-
ятий энергоснабжения в зависимости от условий их дальнейшего сброса подверга-
ются различным методам очистки: механической, физико-химической, биологиче-
ской. Механическая очистка сточных вод осуществляет на решетках (для извлечения 
крупных отбросов), в песколовках первичных отстойниках. В случае очистки сточных 
вод на самостоятельных очистных сооружениях первичное отстаивание практически 
не применяется. Эффект очистки физико-химическим способом, не смотря на то, что 
сточные воды представляют собой сложною полидисперсную систему, в которую 
входят суспензии, эмульсии, коллоиды и частично растворимые вещества, не высок. 
Это относится и к применению коагулянтов в сочетании с полиакриламидом. Обра-
зующийся осадок не трудно подвергать обжиганию и может быть утилизирован.  

Для ускорения процессов очистки и восстановления водных экосистем необхо-
димо использовать биологические резервы не только микробных сообществ и био-
ценозов [4, с 50 ]. 

Преимуществом биологического метода являются высокие концентрации био-
массы, позволяющие активному илу выдерживать значительные и залповые нагруз-
ки, значительные снижения выноса активного ила из сооружений и уменьшение кон-
центраций аммонийного азота в результате денитрификации, протекающей во внут-
ренних слоях культуры иммобилизированных микроорганизмах. К достоинствам дан-
ной разработки относятся сравнительно небольшие площади для размещения. 

Сточные воды энергоснабжающих предприятий относятся категория высоко-
концентрированных сточных вод нестабильного состава. Значительная концентра-
ция органических загрязнений находится в растворенном и коллоидном состоянии. 
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Для очистки сточных вод применяются различные методы и типы сооружений. От-
ношения БПК и ХПК, а так же БПК к азоту и фосфору свидетельствует о целесооб-
разностях осуществления биологической очистки. Одним из наиболее эффективных 
методов биологической очистки является одноступенчатая установка в аэротенках-
смесителях с использованием иммобилизированной миклофлоры.  

Таким образом, для дальнейшей интенсификации процесса биологической 
очистки необходимо проведение исследований с использованием иммобилизиро-
ванной миклофлоры. 
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Технология сверхкритического водного окисления (СКВО) используется для 

очистки сточных вод и утилизации промышленных отходов. Параметры сверхкрити-
ческой воды Ткр=374,15С, Ркр = 22,13Бар. В результате реакции органические со-
единение превращаются в СО2 и воду, неорганические соединения в сверхкритиче-
ской воде не растворяются, а выпадают в осадок. При достаточном содержании в 
исходной реакционной смеси органических веществ (10—25 %) процесс СКВО проте-
кает с выделением тепла 10—20 МДж/кг, которого хватает не только для самообес-
печения установки электрической и тепловой энергией, но и для отдачи энергии 
внешним потребителям. На описанной установке были проведены пробные опыты 
по сверхкритическому водному окислению СКВО сточных вод. [1, с. 14] 

Общий вид уравнения окисления углеводородов имеет вид: 
222 COOHOHC mn   
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На кафедре теоретических основ теплотехники (ТОТ) была создана установка 
СКВО сточных вод в непрерывном режиме. Установка ( см. рис.1 и рис.2) состоит из 
следующих основных частей: а) -трубчатого реактора, б) -система поддержания дав-
ления в) -система поддержания температуры г) -система отбора проб и фильтраци 

 
Рис. 1. Схема пилотной проточной установки СКВО: 1.- емкость для смешения стоков  
с окислителем; 2.- насос высокого давления; 3.- реактор; 4.- фильтр твердого осадка;  

5.- конденсатор; 6.- газо-жидкостной сепаратор; 7.- сборник жидкого продукта 
 

На установке были проведены пробные опыты в диапазоне температур 
673-893К и давлений 180-300 бар. Окислению подвергались стоки цеха эпокси-

дирования ОАО Нижнекамскнефтехим следующего состава: 
- этилбензол С6Н5СН2СН3 – 2,5% масс; 
- ацетофенон СН3COC6Н5 – 1% масс; 
- метилфенилкарбинол (МФК) С6Н5СН(ОН)СН3 – 6,5% масс; 
- фенол С6Н5ОН – 2,5% масс; 
- пропиленгликоль С3Н8О2 – 12% масс; 
- молибден Мо – 0,2% масс; 
- вода Н2О – 40% масс (по методу Фишера); 
- прочее – 35,3% масс. 
в качестве окислителя применялась перекись водорода Н2О2 30%,  
СКВ окислению подвергался 20% водный раствор отходов. В качестве окисли-

теля использовалась 30% перекись Н2О2, объемное соотношение стоков к перекиси 
1:2. Примерное значение ХПК стоков было определено в лаборатории каф. Инже-
нерной экологии и составляет 800000 мг02/л Полученный в результате окисления 
осадок анализировался на элементный состав на рентгеноспектрометре (каф. Ана-
литической химии ) см.протокол. Был определен ХПК продукта реакции СКВО на 
каф. Инженерной экологии см. рис. 2 
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Зависимость хпк от температуры процесса СКВО
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Рис. 2. Зависимость ХПК от температуры процесса СКВО стоков при Сст.=20%,  
Р=300 бар. 

 

В результате опытов наименьшее ХПК =400мг О2/л было получено при Т=893К, 
Р=300 бар ( допустимое для технической воды ХПК=1000 мг О2/л). Проведенные 
опыты показали возможность реализации процесса СКВО в непрерывном режимах 
для утилизации промышленных стоков с целью выделения ценных неорганических 
соединений и получения воды, пригодной для вторичного использования в произ-
водстве. 
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Это обусловлено в первую очередь тем, что после 1990 года существенно сни-
зилось потребление тепловой и электрической энергии промышленными предпри-
ятиями, так как многие из них в условиях рынка не выдержали конкуренции и закры-
лись, а некоторые отказались от услуг энергетической системы, создав свои источ-
ники энергии [1]. 

На рисунках 1, 2, 3 приведена динамика производства электрической, тепловой 
и суммарной энергии за период перехода к рыночным отношениям. 

 

 
 

Рис.1. Выработка электрической энергии энергетическим предприятием 
 

 
 

Рис. 2. Выработка тепловой энергии энергетическим предприятием 
 

 
 

Рис. 3. Выработка суммарной энергии энергетическим предприятием 
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Анализ построенных зависимостей показал: 
1. Выработка электрической энергии за рассматриваемый период упала почти 

на 20% и продолжает снижаться. Это объясняется тем, что до настоящего момента 
основной потребитель электроэнергии – Волжский автомобильный завод не вышел 
на ритмичный режим и на производство проектной мощности автомобилей; 

2. Производство тепловой энергии увеличилось на 15 %, причиной чего являет-
ся рост жилищного строительства, а резкие колебания производства в период с 1993 
по 2007 г. объясняются длительным остановами и пусками автомобильного завода; 

3. Характер поведения выработки суммарной энергии повторяет, в целом, измене-
ния выработки тепловой энергии и характеризуется снижением ее выработки на 2%. 

Для анализа эффективности использования трудовых и капитальных ресурсов 
при производстве тепловой, электрической и суммарной энергии построим матема-
тические модели в виде двухфакторных степенных функции типа Кобба-Дугласа 
следующего вида: 

,LAKYt                                                                    (1) 

,LAKYe                                                                    (2) 

,LAKYs                                                                     (3) 
где: А-масштабный коэффициент, tY - фактическая выработка тепловой энергии, 

eY - фактическая выработка электрической энергии, sY - фактическая выработка 
суммарной энергии, K - капитальные ресурсы, L - трудовые ресурсы,   и  -
коэффициенты эластичности, показывающие как изменится выпуск энергии при из-
менении соответствующего ресурса на 1%.  

Идентификации моделей проведена по сопоставлению модельных и статисти-
ческих данных методом наименьших квадратов. Качество идентификации оценива-
лось по следующим показателям: 

t - критерий Стьюдента, который определяет степень значимости модели; 
F - критерий Фишера, показывающий значимость расчетов; 

2R - коэффициент детерминации, который характеризует результаты расчетов 
и взаимную корреляцию фактических данных. Значение коэффициента удовлетво-
рительно для выпуска электрической энергии (0,86). Для выработки тепловой энер-
гии - (0,35) и выпуска суммарной энергии - (0,38) значения коэффициента детерми-
нации низки, что говорит о недостаточной корреляции результатов статистики и мо-
дельных данных; 

DW - критерий Дарбина-Уотсона, который характеризует автокорреляцию по-
грешностей расчетов во временных рядах. Прогнозы моделей можно считать удов-
летворительными в том случае, если значения критерия DW находится в диапазоне 
(1,5-2,5). В нашем случае моделирование обладает прогнозными свойствами в вы-
пуске электрической энергии (значение критерия Дарбина- Уотсона = 1,78) и при 
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выпуске комбинированной энергии (1,89); при производстве тепловой энергии (1,46) 
считается прогнозируемым на небольшой срок (3-5 лет); 

  - среднеквадратичное отклонение. 
Сопоставление результатов моделирования с статистическими значениями 

выработки различных видов энергии показал: 
1. Выработка электрической энергии в период с 1990 по 2007 г. практически 

совпадает со статистическими значениями. Отклонения наблюдаются в 1994-1996 г 
на 10%, 2005 г. на 4%, 2007 г. на 4%. После 2007 выработка электрической энергии 
стабильно уменьшалась и к 2015 году снизилась на 1%. 

2. Сравнение результатов моделирования тепловой энергии с реальными дан-
ными показал, что в период с 1990 по 2015 разница значений значительна: вычис-
ленные значения имеют большие расхождения с фактическими значениями. Так, в 
1993 годуотличие модельных значений от фактических достигает 9%, в 1995 – 12%, 
в 1998 – 3% в 1999 – 6%. За период с 2007 по 2015 год фактическая и модельная 
выработка электрической энергии снижается на 2%. 

3. Модельные значения выработки суммарной энергии максимальны в 1995 г. и 
отличаются от статистических данных на 8 %. С 1992 по 2003 расхождения изменя-
ются от 1 до 4 %. В период с 2003 по 2005 модельные значения совпадают с расчет-
ными.  

Результаты идентификации моделей приведены в таблице. 
 

Параметры модели 
и коэффициенты 

Выпуск  
электрической  

энергии 
Выпуск тепловой  

энергии 
Выпуск суммарной 

энергии 

A  0,97 1,08 1,02 
  -0,43 0,23 -0,04 
  -0,1 0,07 -0,1 

JOBLinR .
2  0,86 0,35 0,38 
DW  1,78 1,46 1,89 

At  -1,91 2,45 1,72 
t  -8,5 2,47 -0,85 
t  -2,26 0,88 -2,65 
F  44,61 4,08 4,52 

 

Идентифицируемые параметры для фактических статистических данных имеют 
следующие численные значения: 

- для выпуска электрической энергии А=0,97, α=-0,43, β=-0,1; 
- для выпуска тепловой энергии А=1,08, α=0,23, β=0,07; 
- для совместного выпуска энергии А=1,02, α=-0,04, β=-0,01. 
Анализ коэффициентов эластичности показывает: 
1. Увеличение используемых капитальных ресурсов на 1% приводит к умень-

шению выпуска электрической энергии на 0,43%. Об этом свидетельствует отрица-
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тельный знак у коэффициента эластичности α модели (1). Это свидетельствует о 
том, что в настоящее время предприятие имеет излишнее количество оборудования, 
производящего электрическую энергию и что это оборудование используется неэф-
фективно. 

2. Эта же закономерность сохраняется и при анализе производства суммарной 
энергии. Коэффициент эластичности модели (3) тоже отрицателен. 

3. Для модели (2) описывающей производства тепловой энергии коэффициент 
эластичности положителен (α=0,23), однако его величина достаточно низка. 

4. Анализ коэффициента эластичности по трудовым ресурсам β для всех рас-
сматриваемых моделей колеблется в диапазоне от 0,07 до – 0,1. Такие колебания 
свидетельствуют о нерациональном использовании трудовых ресурсов, поскольку 
его изменения практически не влияют на выработку любого вида энергии. 
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В свете стандартов нового поколения одной из важнейших задач современного 
образования является воспитание нравственного, ответственного, компетентного 
гражданина России. Решение этих вопросов инициирует, в свою очередь, новые 
подходы к содержанию и организации непрерывного образования. Сегодня процесс 
образования должен рассматриваться, прежде всего, как процесс развития лично-
сти, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей [1, 
с. 9]. На наш взгляд, это возможно при условии одновременного развития не только 
общего, но и дополнительного образования. 

Дополнительное образование – это целенаправленный процесс воспитания и 
обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 
оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-
информационной деятельности за пределами основных образовательных программ 
в интересах человека, общества, государства. Дополнительное образование вклю-
чает в себя общее дополнительное образование и профессиональное дополнитель-
ное образование [3,http://eduimpulse.ru/index.php/vcard ст.1]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы можно выделить сле-
дующие отличительные признаки понятия "дополнительного образование": необязатель-
ность; свободный выбор; удовлетворение личностных образовательных потребностей; 
компенсация недостатков основного образования; наличие ярко выраженных ценностей 
ориентации и мотиваций; защита интересов ребенка; наличие ситуации успеха и общест-
венного признания; наличие условий для самореализации и проявления творческих спо-
собностей; широта и глубина образовательного пространства; свобода выбора видов 
деятельности; приоритет личностно-ориентированного и развивающего образовательно-
го процесса; вариативность и т. п. [1, с.4]. 
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Обобщив все перечисленные признаки, можно сказать, что дополнительное 
образование – одна из возможностей гармоничного включения человека в социаль-
ную деятельность с ориентацией на собственный выбор творческой работы. 

Образовательные учреждения дополнительного образования детей могут быть 
следующих видов: 

дворцы; 
центры (дома); 
станции; 
школы; 
клубы; студии; детские оздоровительно-образовательные лагеря; иные обра-

зовательные учреждения дополнительного образования детей [3, cт.10. 2.]. 
Система дополнительного образования является составной частью системы 

образования и включает в себя: 
- дополнительные образовательные программы; 
- государственные образовательные стандарты дополнительного образования; 
- образовательные учреждения дополнительного образования и организации, 

осуществляющие деятельность в области дополнительного образования; 
- объединения (ассоциации, союзы) образовательных учреждений дополни-

тельного образования и организаций, осуществляющих деятельность в области до-
полнительного образования; 

- государственно-общественные объединения (профессиональные ассоциации, 
объединения обществ, объединения научных и методических советов и иные объе-
динения), способствующие реализации дополнительного образования; 

- органы управления образованием и подведомственными им организациями; 
- организации, деятельность которых направлена на обеспечение образовательно2оĀбьи о оч�
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нительного образования физкультурно-спортивной направленности во Дворцах детско-
го творчества реализуются не в СОГ (спортивно-оздоровительных группах), а в группах 
начальной подготовки и тренировочного этапа.  

Если же посмотреть на результаты учащихся детских объединений физкуль-
турно-спортивной направленности, то они говорят о высокой работе тренера-
преподавателя и самих учащихся [2]. 

Возникают и другие вопросы. Кто контролирует работу таких объединений: уч-
реждения министерства спорта или учреждения министерства образования? Таким 
образом, мы видим, что существует масса проблем, с которыми сталкиваются спе-
циалисты в данной области. Хотелось бы, чтобы все вопросы разрешились норма-
тивными документами.  
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Дискурс играет важную роль в современной лингвистике, учёные исследуют его 
теоретические и прикладные проблемы, изучают отдельные типы дискурса. Несмот-
ря на многочисленное количество работ, посвящённых изучению дискурса, до сих 
пор остаются актуальными вопросы трактовки дискурса и классификации, в частно-
сти выделение отдельных его типов. 

Понятие дискурса возникло в связи с выходом лингвистических исследований 
за пределы предложения – в область сверхфразового синтаксиса. Первые исследо-
вания внутренней организации дискурса датируются рубежом 50-х годов XX в., когда 
появились работы, полностью посвященные конструкциям, состоящим более чем из 
одного предложения – "сложным синтаксическим целым" и "сверхфразовым единст-
вам". Исследованием различных аспектов дискурса занимались отечественные лингвис-
ты Арутюнова Н. Д., Демьянков В. З., Карасик В. И., Кибрик А. А., Макаров М. Л. и др. 

Основоположником понятия "дискурс" считается Т. А. ван Дейк, нидерландский 
учёный-лингвист. Он предлагает следующее определение данного понятия: "дискурс – 
это коммуникативное событие, происходящее между говорящим и слушающим в 
процессе коммуникативного действия в определённом временном, пространствен-
ном и прочем контексте, а также завершённый или продолжающийся "продукт" ком-
муникативного действия, его письменный или речевой результат, который интерпре-
тируется реципиентами" [1, с. 34]. 

Необходимо отметить, что именно понимание дискурса, предложенное Т.А. ван 
Дейком, впоследствии широко вошло в научный оборот и особенно активно исполь-
зуется в отечественных разработках понятия дискурс. В основе классификации тео-
рий дискурса Т. А ван Дейк предложил дисциплинарно-генетический подход, который 
был сформулирован в вводной статье к первому тому редактируемого им четырёх-
томника "Справочник по дискурс-анализу" (1985). 

Сегодня в отечественной лингвистике различают два перспективных направле-
ния изучения дискурса: московское и волгоградское. Московское направление пред-
ставлено трудами Тюпы В. И. и его коллег по журналу "Дискурс". Они придерживают-
ся определения в парадигме Т. А. ван Дейка "дискурс – это коммуникативное собы-
тие". Представители московского направления различают креативный (субъект-
автор), референтный (предметно-смысловая сторона высказывания) и рецептивный 
(адресата) аспекты. 
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Волгоградская школа опирается на определение дискурса, предложенное Ару-
тюновой Н. Д., которое, по нашему мнению, является на сегодняшний день наиболее 
полным и точным. По мнению исследователя, дискурс – "связный текст в совокупно-
сти с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологиче-
скими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматри-
ваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во 
взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс 
включает паралингвистическое сопровождение речи (мимику, жесты), и изучается 
совместно с соответствующими "формами жизни" (репортаж, интервью, инструктаж, 
светская беседа, признание и пр.) [2, с. 136]. 

Общим в этих двух направлениях является то, что учёные рассматривают дис-
курс в качестве совокупности текстов, обладающих коммуникативным и функцио-
нальным единством. Дискурс отличается от термина "текст" тем, что отражает дина-
мический, разворачивающийся во времени характер языкового общения, при этом 
текст рассматривается как статический объект, результат языковой деятельности. 
Следует отметить, что понятие "дискурс" объединяет такие компоненты, как динами-
ческий процесс языковой деятельности и её результат (т.е. текст) [1, с. 35]. 

Дискурс предполагает наличие говорящего (автора) и адресата. Если роль го-
ворящего закреплена за одним лицом, такой дискурс считается монологом, а если 
роли меняются – соответственно диалогом.  

Милевская Т. В. относит следующие характеристики к числу наиболее важных 
характеристик дискурса: связность (когезия) (в том числе, передача информации о 
данной ситуации, объекте, субъекте, явлении и т.д. из одного фрагмента дискурса в 
другой); обусловленность экстралингвистическими факторами; событийность, целе-
направленность социального действия [3, с. 88]. 

Современный российский языковед Карасик В. И. выделяет персональный 
(личностно-ориентированный) и институциональный (отраслевой) дискурсы [4]. 

Таким образом, термин "дискурс" рассматривается в современной науке с раз-
ных точек зрения как коммуникативное событие в определённом временном, про-
странственном контексте, обусловленное внешними обстоятельствами, а также со-
вокупность текстов, связанных с ситуативным контекстом. Следует отметить, что 
результаты изучения дискурса имеют огромную междисциплинарную значимость. 
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1. Демьянков В. З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка// Язык, 
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ПОНЯТИЕ "НЕОЛОГИЗМ" В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 
Неология как наука о неологизмах в парадигме современного языкознания по-

лучила широкое распространение во второй половине XX века. В зарубежной науке 
активно разрабатывается лексикографическое направление в неологии (J. Ayto 2006, 
C.P. Cook 2010), направленное на описании лексического и грамматического значе-
ния неологической единицы с целью её регистрации в словарях литературного язы-
ка. Однако, несмотря на научный интерес к вопросу изучения новой лексики, акту-
альной проблемой современной неологии является отсутствие чёткой терминологи-
ческой базы – в зарубежной лингвистике на данный момент нет единого подхода к 
определению понятий "новое слово", "неологизм". 

Оксфордский словарь предлагает следующее определение термина "неоло-
гизм": "a neologism is a newly coined word or expression that may be in the process of 
entering common use, but has not yet been accepted into mainstream language" ("неоло-
гизм – недавно образованное слово или выражение, которое, возможно, находится в 
процессе вхождения в общее употребление, но ещё не вошло в лексикон большин-
ства" (перевод наш)) [1, с. 1549]. 

Дефиниция, предложенная Д. Хербергом, достаточно полно отражает суть, 
происхождение и пребывание в языке неологизма: "A neologism is such a lexical unit 
(or such a meaning) that is formed at a certain stage of language development, on the 
basis of communicative needs in a certain communicative community, spreads, becomes 
accepted as a language norm, and at this stage of language development most language 
users perceive it as new" ("неологизмом является лексическая единица или значение, 
которые появляются в определённый отрезок языкового развития коммуникативного 
сообщества, получают распространение, соответствуют языковой норме и воспри-
нимаются большинством носителей языка как новые в течение определённого этапа 
языкового развития") [2, с. 226]. 

Рассмотрим определения неологизма, представленные зарубежными исследовате-
лями. Проанализировав работы британских неологистов, мы отметили, что для них свойст-
венно использовать понятия "neologism" и "сoinage" в значении "new words people make up" 
("новые слова, придуманные людьми") как равнозначные и взаимозаменяемые, хотя пер-
вый термин отмечается большей частотностью употребления [3, с. 53]. 

Выдающийся британский исследователь П. Ньюмарк предлагает следующее 
определение неогогизма: "neologisms are newly coined lexical units or existing lexical 
units that acquire a new sense" ("неологизмы – заново созданные лексические едини-
цы или существующие лексические единицы, которые приобрели новое значение" 
(перевод наш)) [4, с. 173]. Таким образом, мы видим, что понимание сущности неоло-
гизма, в целом, довольно схоже среди зарубежных лингвистов.  
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На рисунке 2 представлена картина распределения тяжелых металлов в кал-
лусной ткани. Проведенные гистохимические исследования показали, что ионы меди 
в клетках каллусов распределены равномерно, присутствуют в цитоплазме, клеточ-
ной оболочке. Локализацию ионов цинка и кадмия наблюдали в основном в клеточ-
ных стенках каллусных культур. Комплексы с никелем, кобальтом и хромом распо-
ложены главным образом в межклетниках, по которым осуществляется транспорт 
ионов. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение тяжелых металлов  
в клетках каллусной культуры Solanum tuberosum 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что синтезированный 
комплексон хиназолил-формазанового ряда может быть отнесен к селективными 
аналитическими реагентами для обнаружения металлов в тканях и клетках растений.  
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В современной философии науки, философии языка, онтологии и эпистемоло-
гии нерешенным остается вопрос об отношениях категорий  [1], выражающий проти-
воположные позиции, – реализма и антиреализма. Предметные области исследова-
ния онтологии и эпистемологии можно представить в отношении процесса и объекта. 
Онтология во многом отражает сущность объекта, который стремится познать эпи-
стемология. Эпистемология может отражать методологический аппарат онтологии. 
Для когнитивной лингвистики отношение такого рода является актуальным в связи с 
тем, что объект исследования одновременно передает и содержание принципов его 
исследования, в интерпретации принципов исследования как семиотической систе-
мы. Позиция антиреализма в онтологическом аспекте настаивает на том, что сущее 
не поддается детерминации. Оно обусловлено факторами посредничества, в том 
числе сознанием человека, языка, кодами культуры и т. п. Язык представляет собой 
неотъемлемую часть всего вышеперечисленного, в связи с чем определяющей яв-
ляется позиция антиреализма. 

Предметом исследования лингвистики является язык в его онтологическом 
проявлении, в некотором смысле, онтология, структура и функционирование языка, 
язык как таковой. В лингвистике существует достаточно много подходов и проблем, 
рассматриваемых в различных аспектах. Структуралистский подход дал возмож-
ность изучать уровни языка – парадигматический, синтагматический, фонетику, лек-
сику, фразеологию, синтаксис, морфологию, грамматику. Дескриптивная лингвистика 
занимается изучением языка как данности. Существует история языка. Во всех этих 
дисциплинах исследователи имеют дело с "плотью" языка, его непосредственным 
явлением. Языкознание изучает язык как феномен. В этом состоит специфика онто-
логии его объекта. В то же время все указанное связано с освоением и интерпрета-
цией категории лингвистики, поскольку "язык предстает неотделимым от человече-
ского сознания, опыта и знания, вышел в центр философского анализа, превратился 
в инструмент решения многих философских проблем" [6]. Лингвисты [2; 4] обрати-
лись к изучению живого языка, что впоследствии повлекло за собой исследование 
коммуникативной функции языка, соответствующих подходов, функциональных сти-
лей. Возникла когнитивная лингвистика, которая занимается изучением взаимоотно-
шения языка и мышления, отражением мыслительных процессов в языке. Для этой 
сферы языкознания характерным является представление о сложном объекте, ком-
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плексном многоаспектном предмете исследования. Можно сказать, что современная 
лингвистика занимается изучением феномена языка в сопряжении с какой-либо его 
функцией. 

В эпистемологии реализм настаивает на том, что мир познаваем. Познание 
предоставляет непосредственное отражение реальности (действительности).  

Антиреализм в эпистемологии способен привести к агностицизму. Эта концеп-
ция противоположна реализму в эпистемологии и заключается в крайней степени 
скептицизма по отношению к возможностям познания. Согласно этой позиции реаль-
ность не может быть познана по причине ее искажения культурными факторами, 
субъективным опытом человека. Познание как процесс неизбежно представляет 
собой искажение, поэтому даже многоуровневость процесса познания, представлен-
ная Лекторским [3], уже несет в себе элемент, разделяющий знание и действитель-
ность. Реальность не тождественна знанию о ней.  

В отношении языка и реальности установлено, что: "Как бы ни было разнооб-
разно эмпирическое значение о конкретных языках, как бы бесконечны ни были его 
частные проявления, все это не раскрывает нам сущности языка". Мы не знаем, как 
язык возник или мог возникнуть… язык есть не только эмпирическая данность, но и 
Всеобъемлющее, которое мы не можем постигнуть… Это всеобъемлющее можно 
постигнуть только путем косвенных характеристик" [5]. Семантика языковых единиц 
начинает оказывать влияние на суждения и положения. Лингвистика, ни без влияния 
Витгенштейна, оказывается связана с гносеологией (влияние языка на познание) и 
онтологией (утверждение Витгенштейна о том, что все сущее – в языке).  Особую 
роль в переходе к "лингвистическому повороту" следует отводить когнитивной лин-
гвистике, которая в полной мере отразила идею о взаимосвязи языка и мышления: 
познавательные процессы связаны с языком или находят в нем прямое отражение. 
Теория познания является важнейшим философским основанием когнитивной науки. 
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