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Трансформация российского общества, преодолевающего не�
достатки не оправдавших себя социально�экономических, политиче�
ских, социокультурных моделей, затрагивает все пласты социальной
жизни и институциональные формы социальности, а также формиру�
ет векторы социального развития и управления жизнью общества.

С позиций современного анализа управление социально — эко�
номическими системами (СЭС) — регионом, муниципальным образо�
ванием и т.д., может толковаться как непрерывный процесс принятия
решений на основе информации об объекте и состоянии среды. Од�
ной из важнейших задач управления сложными системами СЭС явля�
ется их защита от действия негативных внешних и внутренних деста�
билизирующих воздействий. Для идентификации условий функцио�
нирования системы в структурах управления выделяется блок модели
знаний об объекте, в который поступают сведения о состояниях объ�
екта и среды.

Преобразователи входной и выходной информации осуществля�
ют математические операции, необходимые для придания сигналу
содержания и вида, пригодного к приему последующими элементами
тракта. Приведенная схема должна быть выстроена по иерархии, т.е.
разбита на уровни, каждый из которых должен иметь свою систему



измерителей и силовых органов, оказывающих воздействие на под�
чиненную ему часть объекта и фрагменты окружающей среды.

Действия каждого уровня должны быть подчинены решению гло�
бальной задачи, стоящей перед системой. Так, критерием оценки ра�
боты любой подсистемы является ее вклад в функционирование всей
системы, т.е. частная цель подсистемы должна быть подчинена вы�
полнению всей системой своей задачи. Отводимые подсистеме ре�
сурсы обеспечивают ее успешное функционирование, но не более то�
го, излишки недопустимы, они должны быть использованы в интере�
сах всей системы, а решение об этом может принять только верхний
уровень, обладающий всей полнотой информации. Такого рода под�
чиненность каждого уровня более высокому, предоставление верхне�
му уровню исключительного права принимать общесистемные реше�
ния гарантируют эффективность управления системой, естественно,
если этот уровень в необходимой мере оснащен интеллектуально и
его решения наилучшие.

Модель упрощенно выражает существо государственной систе�
мы управления СЭС, включая ее региональный уровень, и позволяет
сформулировать поэтапные цели развития с тем, чтобы на этой осно�
ве составить стратегию поведения.

В терминах общей теории систем и с учетом принципов систем�
ного анализа концепция должна включать в себя ([1]): 

1) анализ современного состояния государства и общества и путей
его развития;

2) критерий цели как квинтэссенцию интегрированных представле�
ний об общественном благе; 

3) целесообразную (оптимальную) траекторию развития государ�
ства и общества, приводящую к достижению цели; 

4) систему управленческих воздействий на объект управления, ко�
торые должны обеспечить достижение требуемых целей.

С математической точки зрения методика адаптивного управле�
ния организационно — экономическими системами выглядит следую�
щим образом.

Пусть в дискретные моменты времени ti (i=0,…,k) осуществляет�
ся выбор одного из заданных N возможных вариантов u(1),…,u(N) уп�
равления работой динамической системы ОЭС с вектором состояния
x(ti) (i=0,…,k) (вектор х(•) размерности n, вектор u(•) размерности m,
(n,m≥1). Эволюция вектора состояния х(•) определяется оператором
перехода Ô: x(ti+1) = Ô[x(ti), u(ti), ξξ(ti)], где ξξ(ti) — 1�мерный вектор

шумов, действующий на систему; u(ti) — вариант управления динами�
ческой системой, выбранной на момент ti. Задана некоторая (обычно
скалярная) функция L[x(ti), u(lti) i = 0,...,k].
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Задача выбора вариантов управления ОЭС состоит в определе�
нии вариантов управления u(lti)i = 0,...,k), обеспечивающих решение
задачи оптимизации:

F = M{ L[x(ti), u(lti), ξξ(ti)  i = 0,...,k]} → max (М — символ матема�

тического ожидания) на множестве допустимых значений: {x(ti), u(lti)i

= 0,...,k} ∈ D.
Данная постановка задачи является достаточно общей и включа�

ет различные частные случаи задач выбора оптимальных вариантов
управления.

При решении задачи выбора вариантов управления такими слож�
ными системами, как ОЭС, требуется учитывать сложность структуры
и режимов, изменение целевых задач в процессе функционирования,
многофакторный и заранее непредсказуемый характер условий функ�
ционирования. Все это приводит к необходимости рационально соче�
тать принципы программного (автономного) и адаптивного управле�
ния. Такой подход потребовал формулирования принципа адаптации
по прогнозирующей оценке эффективности, который лежит в основе
разработанной методики выбора вариантов управления. 

Суть этого принципа состоит в использовании модели μ, прогно�
зирующей оценку эффективности функционирования системы:  

где μi — частная (этапная) модель эффективности функци�

онирования на отдельном i�м этапе функционирования системы. На
различных траекториях модели μ считаем заданным некоторый функ�
ционал — критерий эффективности F. Основным требованием к
структуре модели является возможность вычисления для каждого мо�
мента времени t математического ожидания критерия эффективнос�
ти Ft при условии имеющейся к моменту времени реализации процес�
са x[τ, t0 ≤ τ ≤ t]: Ft [x(τ, t0 ≤ τ ≤ t)] = M{F[x(τ1, t ≤ τ1 ≤ tk)]|x(τ2, t0 ≤ τ2 ≤ t)}.

Таким образом, для управления с адаптацией требуется реше�
ние задач: — идентификации неизвестных с одновременным опреде�
лением необходимых объемов статистической информации, обеспе�
чивающих нужную точность оценки параметров; — выбора требуемо�
го (оптимального) варианта продолжения процесса функционирова�
ния, адаптированного к структуре критерия и условиям дефицита
времени на принятие решения. 

Данные подход позволяет увеличить гибкость управления, так
как обратные связи приобретают необходимое информационное на�
полнение. Если использование критерия F не устраивает, то необхо�
димо произвести его трансформацию. После этого система будет
адаптироваться, настраиваясь на экстремум нового критерия. 
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Внедрение принципа адаптации в управление сложными систе�
мами, каковым является регион или государство представляется на�
иболее эффективным средством приспособления системы к изменя�
ющимся условиям. С этой точки зрения рыночные отношения есть
механизм адаптации производства к потребителю, что и обусловли�
вает их преимущества по сравнению с методами жесткого програм�
мирования. Однако адаптация может успешно реализоваться только
тогда, когда цель развития выбрана адекватно жизненным интересам. 

Литература:

1. Богданов С.С., Шевцова Т.В. Основные элементы стратегического
планирования развития больших социально�экономических систем.
СПБ.: Изд�во СПБГУЭиФ, 1998, 212 с.
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Быстрое развитие радиоэлектроники приводит к постоянному
обновлению как элементной базы, так и методов проектирования со�
временных радиотехнических устройств самого различного назначе�
ния. Использование новейших достижений физики твердого тела, со�
вершенствование технологии производства радиоэлектронной аппа�
ратуры, широкое применение методов и средств автоматизации про�
ектно�конструкторских работ на базе современной вычислительной
техники не только вносят определенную специфику, но порой и суще�
ственно влияют на сам подход к процессу проектирования и на его со�
держание. Поэтому постоянно ощущается недостаток литературы,
посвященной проектированию радиотехнических устройств на со�
временной элементной базе с применением автоматизированных
методов решения различных инженерно�технических задач. В полной
мере это относится к проектированию радиотехнических средств
контроля и диагностики, являющихся важной составной частью ра�
диотехнических систем [1].

В настоящее время для контроля и диагностики цифровых объ�
ектов, актуально использовать автоматическую систему контроля и
диагностики «АС5–4». 
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Автоматическая система контроля и диагностики «АС5–4» — это
автоматизированная система контроля и диагностики, предназначен�
ная для проведения функционально�параметрического контроля и
диагностики цифровых, цифро�аналоговых и аналоговых электрон�
ных модулей и других сменных элементов. Работы могут выполняться
в условиях производственного участка или в условиях диагностичес�
кой мастерской в составе передвижной ремонтной базы, при: поиске
производственных дефектов, возникающих на этапе производства;
регулировке модулей перед приемо�сдаточными испытаниями; поис�
ке дефектов, возникающих во время эксплуатации диагностируемого
объекта контроля; приемо�сдаточных испытаний отрегулированного
или отремонтированного объекта контроля.

В состав системы «АС5–4» входит блок измерительный тестера
функционально�параметрического контроля цифровых модулей
«Формула�ОС». Блок предназначен для: формирования тестовых по�
следовательностей контроля и диагностики цифровых электронных
модулей; сравнения ответных реакций проверяемого модуля с эта�
лонными; формирования вторичных напряжений питания для прове�
ряемого цифрового модуля [2].

Одними из самых важных узлов системы «АС5–4» служат сигна�
турный анализатор и модуль интегратора.

Сигнатурный анализатор представляет собой устройство для
диагностики цифровых объектов контроля с использованием совре�
менного метода сигнатурного анализа. Сигнатурный анализ пред�
ставляет собой простой способ тестирования, заключающийся в про�
верке отдельных узлов схемы и сравнения их сигнатур с документиро�
ванными значениями. Его применение позволяет быстро идентифи�
цировать неисправность в системе, а затем локализовать неисправ�
ный компонент [3].

В состав сигнатурного анализатора входят следующие функцио�
нальные блоки: источник опорного напряжения, формирователь
уровня смещения, усилитель входного сигнала и схема формирова�
ния сигнала нажатия кнопки на логическом пробнике, блок цифро�
аналогового преобразователя, формирователь опорных уровней,
формирователь сигнала на нагрузку 50 Ом, блок компараторов уров�
ня сигнала, узел формирования сигнала сброса, блок обработки уп�
равления и формирования сигнатуры сигнала, блок индикации и кон�
троля, источники питания.

Питание сигнатурного анализатора осуществляется следующим
образом: через соединитель питания XS1 поступает напряжение с те�
стера «Формула�ОС» +12В, –12В, +5В, которое преобразуется во вну�
треннее напряжение +10В, –10В, +3.3В необходимое для питания
внутренних устройств сигнатурного анализатора.
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Корпус сигнатурного анализатора является покупным и изготав�
ливается из АБС�пластика марки «UL94�HB», но он подвергается до�
работке под конструкцию разработанного изделия.

Поскольку планируется поставка устройства, в том числе и за ру�
беж, предусматривается выполнение гравировки на передней и зад�
ней панелях корпуса сигнатурного анализатора на русском и англий�
ском языках. 

Сигнатурный анализ во многих случаях позволяет локализовать
неисправность с точностью до узла с помощью формализованных ал�
горитмов, что позволяет использовать этот метод оператору невысо�
кой квалификации.

Модуль интегратора предназначен для интегрирования им�
пульсных сигналов, поступающих с датчика тока в системе управле�
ния источником излучения [4]. 

Интегратор является электронным устройством, преобразую�
щим импульсное значение входного тока в постоянное напряжение
для последующего его измерения.

При проектировании модуля интегратора необходимо учесть
возможность работы с различными приборами в большом интервале
параметров и универсальной программируемой системой синхрони�
зации на ПЛИС.

Функциональная схема устройства учитывает использование
следующего.

Питание схемы производится через соединитель питания
(+24В). Питание синхронизатора, операционных усилителей (+12В, 
–12В) и прецизионных преобразователей (+12В, –12В) обоих каналов
интегратора должно производиться через гальванически развязан�
ные преобразователи переменного тока.

Синхронизатор принимает сигнал синхронизации с входа и, в за�
висимости от программы, заложенной в нём, определяет режим син�
хронизации. Он подаёт сигналы «запуска считывания» и «сброса счи�
тывания» на входы интегратора.

Усилительные входные каскады обеспечивают согласование ве�
личины сигнала датчика, для дальнейшего преобразования в цепи
синхронизации. 

Выходные дифференциальные буферные каскады предназначе�
ны для преобразования однополярного постоянного напряжения в
двуполярный дифференциальный сигнал для передачи через выходы
по длинной линии на удалённый измеритель.

Устройство имеет высокие показатели надежности, которые
обеспечены высококачественными материалами и комплектующими,
а кроме того оно отличается простоту схемного решения, компактно�
стью и экономичным энергопотреблением. 
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Также в состав системы «АС5–4» входит переходник, предназна�
ченный для электрического и конструктивного сопряжения унифици�
рованного подключающего устройства «АС5–4ПУ» с оригинальными
по конструкции и электрическими параметрами объекта контроля. По
конструктивному исполнению он может быть универсальным, группо�
вым или индивидуальным.

Следующим необходимым узлом в составе автоматической сис�
темы диагностики и контроля является сервисный осциллограф, ис�
пользуемый при поиске дефектов в сложных цифровых, цифро�ана�
логовых и аналоговых объектах контроля. При этом обеспечивается
электрическая связь между входами синхронизации осциллографа и
специализированными каналами синхронизации цифрового тестера.
Кроме того, обеспечивается электрическая связь между входами вто�
ричного электропитания подключающего устройства «АС5–4ПУ» и ис�
точниками питания объекта контроля [5].

Немаловажным узлом в составе системы «АС5–4» является
внешний источник питания объекта контроля. Он предназначен для
формирования напряжений вторичного электропитания объекта кон�
троля в тех случаях, когда требуемые для объекта контроля парамет�
ры вторичного питания не могут быть обеспечены встроенными в те�
стер «Формула�ОС» источниками питания.

Также система «АС5–4» содержит контрольно�измерительные
приборы. Они предназначены для формирования входных воздейст�
вий для аналоговых и аналого�цифровых объектов контроля и сравне�
ния ответной реакции объекта контроля с эталонной.

Важной особенностью «АС5–4» является ее открытая архитекту�
ра, в которой наращивание задач функционально параметрического
контроля осуществляется методом введения новых драйверов к кон�
трольно�измерительным приборам, современный парк которых удов�
летворяет любые потребности. Автоматическая система контроля и
диагностики «АС5–4» является универсальной диагностической сис�
темой широкого применения. Технические решения, закладываемые
в «АС5–4», позволяют применять ее на любых научных, производст�
венных, ремонтных предприятиях специализирующихся в области ра�
диоэлектроники.
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А.П. Григорьева
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(филиал) Томского политехнического университета

Подъем российской экономики до уровня развитых стран невоз�
можен без активизации инновационной деятельности. Отношение
числа технологий, которые продает Россия, к числу технологий, кото�
рые она покупает, значительно меньше единицы и уже несколько лет
снижается. Перспективы экономики современной России связаны с
развитием отраслей высоких технологий и обеспечением высоких
темпов экономического роста. У истоков любого новшества, ставше�
го достоянием общества, т.е. инновации, всегда стоит конкретный
предприниматель, рискнувший поверить в его необходимость для
людей, перспективность и, конечно же, коммерческую выгодность.
Можно сказать, что нашим сегодняшним достижением мы во многом
обязаны не просто бизнесу вообще, а прежде всего предпринима�
тельству. Поэтому целью данного проекта является создание инфор�
мационной среды для поддержки принятия стратегических решений
об инновационном развитии предприятия. Пользователями системы
являются группы стратегического планирования предприятия, конст�
рукторские бюро. При этом главными направлениями информацион�
ной поддержки являются этапы анализа, выбора альтернатив и меро�
приятий по инновационному развитию, а также контроль текущего со�
стояния инновационной системы. 

При разработке модели оценки инноваций использовались не�
четкие методы принятия решений, позволяющие моделировать плав�
ное изменение свойств объекта, а также неизвестные функциональ�
ные зависимости, выраженные в виде качественных связей.

В основе программы лежит интегральная модель оценки конку�
рентоспособности продукции [1, 2]: 
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Êп=à1 × Ýп+à2 × Ôп+à3 × Ýс+à4 × Çòð, (1)
где   Кп— коэффициент конкурентоспособности продукции; 

Ýп— значение критерия эффективности производственной дея�
тельности предприятия;

Ôп — значение критерия финансового приоритета от выпуска
продукции;

Ýс— значение критерия эффективности организации сбыта;

Çòð— значение показателя «значимость технического решения»
[3];

a1, a2, a3, a4 — коэффициенты весомости (степени принадлежно�
сти).

Ý = a11× È + à12× Ô + à13× Ðт+à14× Ï, (2)

где   È— показатель издержек производства на единицу продукции;

Ô — относительный показатель фондоотдачи;

Ðт — относительный показатель рентабельности продукции;

Ï — относительный показатель производительности;

a11, à12, à13, à14 — коэффициенты весомости (степени принад�
лежности);

Ôп= à21× ka+ a22× kп+ a23× kлт+ a24× ko , (3)

где   ka — коэффициент автономии;

kп — коэффициент платежеспособности;

kлт— коэффициент текущей ликвидности;

ko— коэффициент оборачиваемости оборотных средств;
а21, a22, a23, a24 — коэффициенты весомости (степени принад�

лежности);
Ýс = a31× Pп+ a32× kз+ a33× kм+ a34× kð, (4)

где   Pп— относительный показатель рентабельности продаж;

kз— коэффициент затоваренности готовой продукции;
kм–относительный показатель загрузки производственной мощ�

ности;
kр–относительный показатель эффективности рекламы и стиму�

лирования сбыта;
a31, a32, a33, a34 — коэффициенты весомости (степени принад�

лежности).
Определение коэффициентов весомости проводится методом

теории нечетких множеств — методом попарных сравнений [1,2].
Алгоритм расчета интегрального коэффициента конкурентоспо�

собности включает 3 этапа:
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1. Расчет единичных показателей конкурентоспособности и пере�
вод показателей в баллы. Для этого производится их сравнение
с базовыми показателями: среднеотраслевыми, аналога�конку�
рента, за прошлый отрезок времени, лидера�конкурента на рын�
ке. В целях перевода показателей в относительные величины
(баллы) используется десятичная шкала от 0 до 1 [1,2].

2. Расчет критериев по формулам 2, 3, 4.
3. Расчет коэффициента конкурентоспособности по формуле 1.

По величине Êп можно судить о конкурентоспособности ново�
введения, сравнивая его со значениями Кп существующих на рынке
аналогов продукции.

На базе данной модели была разработана информационная си�
стема оценки конкурентоспособности наукоемкой продукции. [4].
Функции информационной системы: ввод альтернатив; ввод эксперт�
ных оценок критериев; расчет весов критериев; расчет показателей
эффективности производственной деятельности, финансового поло�
жения предприятия, показателя «значимость технического решения»;
расчет меры несогласованности экспертов; расчет интегрального ко�
эффициента конкурентоспособности. Тип ЭВМ: IBM PC — совмести�
мый ПК. Язык: Встроенный язык системы 1С: Предприятие 7.7. ОС:
Windows 98/2000/ХР. Объем программы: 2,97 Мбайт.

Данная программа внедрена в учебный процесс студентов спе�
циальностей 080507 «Менеджмент организации», 080801 «Приклад�
ная информатика (в экономике)» для изучения дисциплин «Управлен�
ческие решения», «Менеджмент», «Информационный менеджмент»,
«Проектирование информационных систем». 
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управления им. В.А. Трапезникова РАН

Любая технология имеет свое решение, а, следовательно, неин�
теллектуальных технологий не существует. Интеллектуальные техно�
логии бывают как естественными, так и искусственными. Естествен�
ные интеллектуальные технологии присущи живым существам, про�
цесс принятия решений которых непредсказуем и не имеет однознач�
ного решения, так как он может быть как логичным, последователь�
ным — рациональным, так и нерациональным — нестандартное при�
нятие решения. К искусственным интеллектуальным технологиям от�
носятся системы управления объектом, процесс принятия решений
которых предсказуем и описывается разработанным алгоритмом, на�
пример автоматизированные системы управления.

Рассмотрим интеллектуальные технологии автоматизированных
систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Как из�
вестно, в технических институтах и университетах существует такая
специальность АСУ ТП, цель которой состоит в исследовании свойств
АСУ, разработке алгоритмов, программировании и других задач, свя�
занных с автоматизацией динамических процессов.

Интеллектуальные технологии — это информационные техноло�
гии, помогающие человеку ускорить анализ решения поставленной
им технической задачи в АСУ. При этом используемые методы не обя�
зательно должны быть логически непротиворечивы или копировать
процессы человеческого мышления.

Рассмотрим задачу, возникающую при разработке алгоритма
идентификации динамического объекта АСУ [1]. Основная задача,
возникающая при разработке алгоритма идентификации динамиче�
ского объекта АСУ, состоит в определении функциональной зависи�
мости выходной переменной, которая представляет собой матема�
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тическую модель объекта управления (ОУ). Для построения функци�
ональной зависимости выходной переменной используется априор�
ная информация об ОУ. Функциональная зависимость выходной пе�
ременной представляет собой аналитическое выражение, связыва�
ющее между собой входные и выходные переменные объекта управ�
ления. В случае сложного ОУ, построение функциональной зависи�
мости выходной переменной неочевидно. Система считается слож�
ной, если для построения ее адекватной модели априорной инфор�
мации недостаточно. Определение функциональной зависимости
выходной переменной также требует уточнения для случая сложно�
го ОУ. Выходные параметры связаны с состояниями сложного ОУ не�
однозначным образом, поэтому известных параметров сложных ОУ
недостаточно для полного и однозначного определения его состоя�
ния. Следовательно, принимать решение об управляющем воздей�
ствии на сложные ОУ, зная только его выходные параметры, нецеле�
сообразно. Управление сложными ОУ должно осуществляться не по
его параметрам, а по состояниям. Но для этого необходимо уметь
идентифицировать эти состояния. Таким образом, в АСУ сложного
ОУ возникает задача вероятностной идентификации состояния
сложного ОУ по его известным параметрам. Данная задача должна
решаться на основе математической модели сложного ОУ. Для ее
построения целесообразно использовать более общие классы мо�
делей, чем аналитические, например, матричные и информацион�
ные. Подобные модели не могут быть непосредственно применены
для управления и поэтому требуют предварительной привязки пу�
тем заполнения их конкретной информацией о фактическом пове�
дении сложного ОУ.

Основная цель всякой АСУ, в том числе и АСУ сложного ОУ, со�
стоит в том, чтобы эффективно перевести ОУ в целевое состояние. Но
АСУ сложного ОУ должны обеспечивать также формирование кон�
кретной информационной модели сложного ОУ на основе абстракт�
ной модели и фактической информации о поведении сложного ОУ.

Внедрение интеллектуальных технологий в АСУ позволяет бо�
лее эффективно их использовать в производстве, промышленнос�
ти, технологиях hi�teck и др. Часто используются разработанные
алгоритмы под нужды той или иной отрасли. Так алгоритм, описан�
ный в работе [2], используется в атомной энергетике: на ускорите�
лях, реакторах, ядерных энергетических установках (ЯЭУ), их моде�
лях. Алгоритм динамического объекта позволяет преобразовывать
блок исходных данных в блок преобразованных исходных данных.
Преимущество данного алгоритма состоит в том, что после преоб�
разования данных связь строк динамического объекта “разрушает�
ся”, то есть строки становятся независимыми от прежних строк и
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объект приобретает свойства статического объекта, становится
возможным делать выборку из произвольных строк. Делая выборку
из произвольных строк блока преобразованных исходных данных,
мы повышаем вероятность определения точности параметров объ�
екта.

Цель работы любой АСУ — совершенствование алгоритма уп�
равления процессом [3]. Разработка все новых алгоритмов под кон�
кретные задачи и совершенствование уже существующих алгорит�
мов вне зависимости от задач исследования и их дальнейшего ис�
пользования происходит постоянно. Поэтому алгоритмы непостоян�
ны и периодически видоизменяются, порой даже в корне постановки
задачи.

Таким образом, интеллектуальные технологии автоматизиро�
ванных систем управления в корне меняют представление об авто�
матизированных системах управления. Иными словами, АСУ без
интеллектуальных технологий — неверно поставленная задача. Лю�
бая технология, как отмечалось выше, имеет свое решение, а, сле�
довательно, неинтеллектуальных технологий не существует, т.е.
АСУ в большей или меньшей степени интеллектуальны, имеют раз�
работанные алгоритмы, процедуры, программы. Вопрос о степени
«интеллектуальности» специально в данной статье не рассматрива�
ется. 
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ССИИССТТЕЕММАА  ППООДДДДЕЕРРЖЖККИИ  ППРРИИННЯЯТТИИЯЯ  РРЕЕШШЕЕННИИЙЙ  ДДЛЛЯЯ
ППРРООТТИИВВООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЮЮ  ЭЭППИИДДЕЕММИИЙЙ

И.Ю. Иваненко 

Московский государственный институт радиотехники,
электроники и автоматики (технический университет)

Эпидемии всегда являлись одной из главных проблем человече�
ства. Современных болезней, претендующих на звание «чума XXI ве�
ка», с каждым годом становится все больше. Появление эпидемии в
любом уголке земного шара угрожает всем остальным людям. Кроме
того, они имеют последствия, которые распространяются во многие
иные сферы жизни человечества. Сегодня именно эпидемии стано�
вятся угрозой номер один для человечества.

В связи с этим ученые нашли способ эффективно бороться с
эпидемиями. Самый действенный способ реагирования на появление
вспышек эпидемии — прогнозирование ее дальнейшего развития,
локализация и непосредственное лечение. Для описания текущего
состояния эпидемии создается эпидемиологическая модель.

Было разработано множество моделей разной сложности, опи�
сывающие динамику распространения болезни в населении. Модель
SIR, представленная здесь, комбинирует относительную простоту с
хорошим моделированием болезней, которые передаются от челове�
ка к человеку — такие, как корь, оспа, и грипп.

В модели SIR члены населения разделяются на три группы: те,
кто восприимчив к заражению (S), те, кто был заражен и в состоянии
распространить болезнь восприимчивым людям (I), и те, кто выздо�
ровел от болезни и невосприимчив к последующему перезаражению
(R). Смена состояний людей является односторонней, только
S → I → R, возможно дополнение состоянием Е (инкубационный пе�
риод) и F (летальный исход). Существует два фундаментальных пара�
метра модели — α (ежедневная норма инфекции) и β (норма восста�
новления). Они являются параметрами, которые управляют тем, на�
сколько быстро люди переходят группы I и R [1].

Параметр часто используется и упоминается как кон�
тактное число.

Модель SIR описывается дифференциальными уравнениями
Кермака�МакКендрика:
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Взглянув на эти уравнения, можно проникнуть в суть динамики
распространения болезни среди населения. Из них видно, что если
часть населения в зараженной группе первоначально увеличивается 

(то есть , в t = 0), эпидемия началась. Переход между эпиде�

мией и неэпидемическим распространением болезни, таким обра�

зом, происходит, когда , а анализ второго уравнения показы�

вает, что этот переход происходит, когда . Аналогично, пик 

эпидемии происходит, когда , а показатель изменения зара

женной группы прекращает увеличиваться и начинает уменьшаться
[2].

Существует еще один способ представления этой модели. В нем
сделан упор на практические аспекты распространения. К примеру,
вводится контактное число ?, которое является одним из самых важ�
ных параметров, определяющих динамику распространения болезни
и намного более полезен в этом способе, чем обсуждаемые ранее па�
раметры норм модели. У контактного номера есть легко понятая ин�
терпретация «реального мира»: среднее число восприимчивых чле�
нов населения, среди которых зараженный распространяет болезнь к
тому, как долго этот человек сам находился в зараженной группе. По�
следует ли эпидемия при определенных начальных условиях, может
теперь быть рассмотрено с точки зрения контактного числа. Опытным
путем установлено, что переход между эпидемическими и неэпиде�
мическими состояниями происходит, когда население в восприимчи�
вой группе обратно контактному номеру. Можно ввести меру восста�
новления , которую можно представить продолжительностью болезни

[3].

Основным компонентом системы противодействия эпидемиям
является сама модель эпидемий. В зависимости от прогноза, может
проводиться изоляция зараженных, блокировка путей передачи забо�
левания, вакцинация медперсонала, вакцинация восприимчивой час�
ти населения или вакцинация всего населения.

Вышеперечисленные уравнения и параметры были использова�
ны при создании визуального представления процесса развития эпи�
демии во времени эпидемиологической модели SIR (Кермака�Мак�
Кендрика). С ее помощью можно исследовать влияние контактного
числа и времени перехода населения от восприимчивой группы к вос�
становившейся (неуязвимой) через процесс иммунизации.
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При заданных на скриншоте параметрах (среднее число контак�
тов зараженного — 6.5 человек в день, продолжительность заболева�
ния — 4.5 дня, 19% населения обладают иммунитетом, 17% уже ин�
фицированы) в пик эпидемии будет заражено 44% населения. Сам
пик будет наблюдаться в 3й день, если отсчитывать от заданного в па�
раметрах дня.

В России изучением эпидемий занимается Институт Эпидемио�
логии и Микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Основным содержани�
ем деятельности института является решение фундаментальных про�
блем в области эпидемиологии, медицинской и молекулярной микро�
биологии, инфекционной иммунологии. В этих исследованиях особое
место занимают общие и частные закономерности распространения
и эпидемического проявления инфекционных заболеваний, где необ�
ходимы подобные системы.
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Д.С. Коваленко 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет

Управление проектами — интенсивно развивающаяся область
теории управления, результаты исследований в которой находят ши�
рокое применение на практике. Актуальной представляется разра�
ботка и исследование моделей и методов эффективного управления
проектами, основанные на мультиагентном подходе.

Пример простейшей схемы применительно к задаче управления
проектом представлен на рис.1

Данная система может быть рассмотрена в данном случае как
двухагентная (заказчик — исполнитель), реально количество и тех и
других колеблется.

В рамках этой модели состояние проекта (результат его реали�
зации) зависит от действий, предпринимаемых его участниками (ис�
полнителями) и состояния внешней среды. Активность поведения ис�
полнителей обуславливает зависимость результата от внешних усло�
вий и управления — целенаправленного воздействия, осуществляе�
мого управляющим органом, которого можно условно назвать «мене�
джером проекта».

При управлении в условиях достаточной информированности
сначала решаются вопросы планирования, а затем решают задачи
идентификации, прогнозирования и собственно управления.

При оперативном управлении проектом создается модель ре�
ального проекта, которая естественно отличается от реальности,
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но она позволяет более плодотворно проводить управление проек�
том.

В ходе реализации проекта может оказаться, что модель неадекват�
на, тогда на основании информации о состоянии окружающей среды ме�
неджер проекта осуществляет коррекцию модели, вырабатывая новый
«план» и осуществляет соответствующие управляющие воздействия.

Процесс получения информации о существенных параметрах
проекта и его окружении называют мониторингом. На основании мо�
ниторинга осуществляется прогнозирование будущих состояний про�
екта. Если прогнозируемый результат не удовлетворяет менеджером
проекта, в результате оперативного управления осуществляется вли�
яние на ход реализации проекта в нужную сторону.

Механизмы управления описываются различными математичес�
кими моделями.

Идея механизма опережающего самоконтроля [1] состоит в том,
что наказание агента при отклонении хода проекта от запланирован�
ного меньше, если он своевременно сообщит об отклонениях, что
позволит менеджеру проекта либо провести компенсационные меро�
приятия, либо скорректировать план. 

Так механизмы опережающего самоконтроля описываются в
рамках вероятностной модели:

õ — плановый объем работ в периоде Ò, ó — фактически выпол�

ненный объем работ по проекту (случайная величина), Fτ(y) — функ�

ция распределения ó в рассматриваемый момент τ. Пусть в момент τ

агент имеет право скорректировать план õ. Величина ντ — скорректи�

рованный план, ξξτ(ντ–õ) — штраф за корректировку плана. При невы�

полнении плана в момент Ò агент штрафуется на величину 

Наконец, при выполнении объема работ ó агент получает оплату
λλ ·ó (будем считать без ограничения общности λλ = 1). Окончательно
интересы агента в момент корректировки плана описываются выра�
жением:

f(x, ντ, y) = y — χ (ντ, y) — ξξτ(ντ–õ).
Предполагая, что 
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Условия оптимальности оценки ντ имеют вид:

Здесь учитывается, что в начальный момент τ = 0 агент принима�
ет на себя объем работ õ, обеспечивающий максимум ожидаемой ве�

личины его дохода y — χ (õ,ó), то есть, удовлетворяющий условию 

При небольшом изменении Fτ(y) по сравнению с F(y) корректи�
ровка плана не производится, поскольку это невыгодно агенту. Заме�
тим, что это невыгодно и менеджеру проекта, поскольку небольшие
отклонения могут быть ликвидированы в дальнейшем. При больших
изменениях производится корректировка плана. При этом, чем позже
будет произведена корректировка, тем больше штраф за нее.
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электроники и автоматики (технический университет)

Основной задачей экспертных систем являет представление ко�
нечному пользователю быстрого решения, для выработки которого
требуются знания экспертов той или иной области. Из чего следует,
что система должна обладать следующими свойствами для качест�
венного выполнения возложенной на неё задачи:

• высокая степень ликвидности информации, предоставляемой
пользователям;

• высокая производительность системы;
• удобный интерфейс инженерии знаний;
• удобный пользовательский интерфейс.

Соответственно, для каждой области деятельности, в которой
предполагается использование экспертной системы, существует
своя методика достижения выше перечисленных показателей, так как
специфика той или иной области обусловлена присущими ей методи�
ками формирования логических выводов и структурой знаний. Этим и
определяется выбор той или иной методики или платформы для реа�
лизации различных экспертных систем.

В результате исследования имеющихся на настоящий момент
источников, посвященных экспертным системам, была выявлена про�
блема отсутствия полной классификации платформ, средств и мето�
дов их разработки. В настоящее время известны несколько основных
методологий проектирования экспертных систем, сводящихся к вы�
бору тех или иных инструментов на основе типов задач решаемых си�
стемой, но отсутствуют прямые указания для использования тех или
иных средств и платформ разработки. 

Была сформирована новая классификация всех инструментов
для разработки экспертных систем в зависимости от их функциональ�
ного предназначения.

• Платформы для построения базы экспертных знаний. Эта группа
содержит платформы для инженерии знаний или уже реализо�
ванные проекты для построения базы экспертных знаний.

• Средства и методы разработки машины логического вывода. В
этот раздел отнесены языки программирования высокого уров�
ня или объектно�ориентированные языки, позволяющие произ�
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водить логические вычисления и формирование конечного ре�
зультата.

• Программные среды. Комплексные платформы, объединяющие
в себя все инструменты для разработки экспертных систем.

• Дополнительные инструменты. Раздел содержит различные ин�
струменты для разработки дополнительных модулей, например
предоставляющих возможность многопользовательской рабо�
ты.

Рекомендации по применению платформ 

для построения базы знаний

Использование таких систем в качестве основы для проектиро�
вания и реализации экспертных систем целесообразно только в слу�
чае, если основные задачи, решаемые разрабатываемой системой,
не требуют глубоких экспертных знаний в конкретной области.

Такие проекты реализуются как открытые системы, соответст�
венно имеется возможность для включения их в экспертные системы
в качестве дополнительного ресурса экспертных знаний для под�
держки формирования решений машиной логического вывода.

Средства и методы разработки машины 

логического вывода

В этой группе достаточно большой выбор средств и методов
разработки. Машина логического вывода формирует конечный ре�
зультат в соответствие с правилами, заложенными при разработке.
При выборе того или иного средства в процессе проектирования сле�
дует руководствоваться форматом представления знаний в разраба�
тываемой экспертной системе. В различных областях применения
могут быть использованы либо объектная структура, либо структури�
рование знаний в форме фреймов или другая форма представления
экспертных знаний. Так же следует учитывать возможность использо�
вания различных методов логического вывода. Так например исполь�
зование экспертной системы в условиях нечеткой логики требует на�
личие соответствующих инструментов.

CLIPS как многофункциональная среда 

программирования (инженерии знаний)

Кроме поддержки интерпретатора порождающих правил CLIPS
обладает следующими функциональными возможностями:

• для определения стандартных функций используется синтаксис,
подобный LISP;
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• предоставляет в распоряжение разработчика родовые функции,
аналогичные мультиметодам CLOS;

• располагает встроенным объектно�ориентированным языком
COOL, который, в отличие от CLOS, включает и средства под�
держки обмена сообщениями.

Рекомендации при проектировании экспертных систем

Выбор платформ, средств и методов разработки осуществляет�
ся на этапе проектирования экспертной системы. Именно в этот мо�
мент требуется ответить на вопросы, определяющие выбор того или
иного представителя из описанных в настоящей статье групп. Форма
представления знаний в различных областях, применения системы
может быть различна, как было показано выше. Соответственно и ис�
пользование тех или иных инструментов для инженерии экспертных
знаний будет различным. 
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В современных условиях вопросы финансирования научных ис�
следований и инновационных проектов стоят достаточно остро. Ми�
ровой экономический кризис значительно повлиял на отношение го�
сударственных структур и частных инвесторов к поддержке развития
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науки и к финансированию инициативных научно�инновационных
проектов. Очевидно, что в условиях ограниченного финансирования
невозможно коммерциализировать абсолютно все научно�инноваци�
онные проекты. В связи с этим возникает необходимость разработки
и внедрения в практическую деятельность организаций, осуществля�
ющих финансирование научно�инновационных проектов, эффектив�
ных методов и средств оценки и качественного отбора наиболее пер�
спективных инноваций, базирующихся на применении современных
информационных технологий, математических методов и средств мо�
делирования.

В работе рассматривается проблематика оценки эффективности
инноваций на начальных стадиях их жизненного цикла. Описываются
специфические особенности современных методов и подходов к ана�
лизу и оценке эффективности инновационных проектов, общеприня�
тых в отечественной и зарубежной практике. Предложена многоуров�
невая система качественных и количественных критериев для оценки
эффективности инновационных проектов, включающая рисковую со�
ставляющую для оценки вероятности их реализации. Разработаны не�
четкие вычислительные модели частных показателей эффективности
инноваций, таких как экономическая, социальная, научно�техническая
и экологическая эффективность, программно реализованные в среде
MATLAB с помощью инструментария FuzzyTech [1]. Предложен метод
расчета интегрального показателя эффективности инноваций, бази�
рующегося на оценке уровня и соотношения трех факторов: полезно�
го эффекта, экономии и риска по совокупности частных показателей
эффективности. Метод основан на применении математического ап�
парата теории нечетких множеств [2] и позволяет учитывать многокри�
териальную сущность и высокую неопределенность инноваций на на�
чальных этапах их жизненного цикла. Метод реализуется в рамках ин�
формационной технологии экономического анализа эффективности
научно�инновационных проектов, которая может быть использована в
составе систем поддержки принятия решений по отбору эффективных
инноваций для финансирования. Разработанная технология за счет
комбинирования методов интеллектуального анализа данных, эконо�
мико�математического моделирования, теории нечетких множеств,
метода системной динамики и методов экспертной оценки обеспечи�
вает в условиях неполноты и неточности исходных данных о практиче�
ской реализуемости и эффектах внедрения инноваций возможность
автоматизации процесса принятия решений при отборе эффективных
инновационных проектов, обладающих социально�экономической или
научно�технической значимостью по совокупности рассматриваемых
параметров, для финансирования. Технология реализуется в рамках
подсистемы комплексного анализа и оценки эффективности иннова�
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ций в мультиагентной системы информационной поддержки иннова�
ционной деятельности [3]. 

В функционировании системы комплексного анализа и оценки
эффективности инноваций можно выделить следующие основные
этапы:

Этап 1: Предварительный анализ инновационных проектов. Це�
лью данного этапа является проверка соблюдения прав интеллекту�
альной собственности при появлении нового инновационного проек�
та (сравнение с аналогами → определение степени отличия и выявле�
ние плагиата). Процедура проверки предусматривает реализацию
методов семантического поиска и технологий интеллектуального ана�
лиза данных, содержащихся в информационных базах и фондах, ор�
ганизаций занимающихся регистрацией и патентованием новых раз�
работок и результатов НИР (например, таких как РосПатент, ВНТИЦ,
ИНИМ РАО и т.д ), а также в сети Интернет.

Этап 2: Отсев бесперспективных инновационных проектов. Це�
лью второго этапа является исключение из рассмотрения беспер�
спективных инноваций. На данном этапе реализуются методы оценки
деловой репутации (компетентности) субъектов инновационной дея�
тельности (инноваторов), выдвигающих инновационные проекты, а
также процедуры проверки соответствия заявленных инновационных
проектов отборочным критериям или условиям органа, осуществляю�
щего финансирование.

Этап 3: Экономико�математический анализ и нечеткое модели�
рование инновационных проектов. На данном этапе осуществляется
экспертиза инновационных проектов. Целью этапа является получение
качественных и количественных оценок эффективности инновацион�
ных проектов в виде нечетких вычислительных моделей. На основе по�
лученных оценок после их дефазификации рассчитываются частные
показатели эффективности инноваций (социальная, научно�техничес�
кая, экологическая, экономическая эффективность). С учетом ранжи�
рования полученных эффектов в зависимости от целей инновации и ти�
па инвестора вычисляется интегральный показатель эффективности
для каждого из проектов. Расчет инновационных рисков (коммерческо�
го, социально�правового, научно�технического, экологического и стра�
хового) осуществляется на основе методов, хорошо зарекомендовав�
ших себя в теории управления рисками (риск�менеджменте), таких как
метод среднего класса инноваций и метод VaR (Value�at�Risk) [4].

Этап 4: Имитационное моделирование и прогнозирование раз�
вития инновационных проектов. На данном этапе реализуются мето�
ды прогнозирование спроса на инновационную продукцию на стадии
разработки с целью определения рыночного эффекта от реализации
и внедрения инновации. Достаточно эффективными методами про�
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гнозирования спроса в условиях неопределенности являются вероят�
ностные методы. Для прогнозирования сценариев развитие иннова�
ционных проектов предлагается также использовать методы имита�
ционное моделирования, в частности метод системной динамики [5].

Этап 5: Формирование множества эффективных бизнес�проек�
тов, перспективных для финансирования. Целью данного этапа явля�
ется формирование множества эффективных инновационных проек�
тов, а также сбор и представление детализированной информация о
проектах и их участниках пользователю.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фунда�
ментальных исследований (проект № 08�07�00301�а).
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ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ННЕЕЙЙРРООННННЫЫХХ  ССЕЕТТЕЕЙЙ  
ВВ  ККРРИИППТТООГГРРААФФИИИИ  ИИ  ККРРИИППТТООААННААЛЛИИЗЗЕЕ

А.Б. Поповский 

ЦНИИ «Центр»

В XX веке криптография претерпела значительные изменения, по�
явились новые методы, машины, ассиметричное шифрование. Мы уже
не боимся передавать информацию по открытым каналам, часто поль�
зуемся цифровой подписью вместо обычной. А USB�ключи для доступа
к наиболее секретным данным стали обычным делом и взяты на воору�
жение не только научно�исследовательскими центрами, но и банками,
финансовыми корпорациями и правительственными учреждениями.
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Однако у современной криптографии есть ряд проблем, которые
необходимо будет решить в XXI веке. Наиболее остро стоят проблемы
ассиметричного шифрования и шифрования публичного канала на
основе секретных ключей. Во�первых, уже сейчас появляются много�
процессорные системы, способные взламывать алгоритмы кодиро�
вания, основанные на численных методах. Ключи для шифрации Диф�
фи�Хеллмана считаются потенциально небезопасными уже на уровне
в 1100 бит, дальнейшее увеличение вычислительных мощностей толь�
ко усугубит ситуацию. Во�вторых, не стоит забывать о потенциальных
машинах будущего: кубитовых компьютеров и нанокомпьютеров. Та�
кие устройства будут способны в считанные секунды перебирать чис�
ловые диапазоны, на которые у современных компьютеров уходят го�
ды. И простое линейное увеличение размеров ключей никак не спра�
вится с экспоненциальным ростом мощности кубитовых компьюте�
ров. 

Поэтому сейчас во всех ведущих лабораториях мира разрабаты�
ваются инновационные методы шифрования [1], основанные не на
теории чисел, а на нейронных сетях, генетических алгоритмах, кван�
товых каналах передачи информации и математической теории хао�
са. И хотя на текущий момент внедрение любой из этих систем будет
неоправданно дорого, накладно и сложно с технической точки зре�
ния, в будущем это будет не то что оправданно, а необходимо.

Тематика нейронной криптографии, зародившейся на стыке двух
наук в 2002 году в Германии, сейчас актуальна, как никогда. Оказа�
лось, что нейросети — это не только хороший анализатор информа�
ции и составитель прогнозов на основе прошлых данных, но и превос�
ходный шифратор. 

Нейронные сети могут синхронизироваться от обучения друг
друга [2]. Для достижения данного эффекта они получают общие
входные данные и обмениваются выходным сигналом. За счётное
число итераций, применяя простые правила обучения, можно полно�
стью уравнять веса обеих нейросетей. 

Способность к нейронной синхронизации применяется в прото�
коле обмена ключами в криптографии. Два абонента, обмениваясь
данными, формируют общий ключ за очень короткое время и создают
защищённый канал внутри открытого канала, в то время как для зло�
умышленника чрезвычайно трудно вклиниться в этот процесс и про�
вести атаку.

В качестве центрального математического аппарата для созда�
ния нейронного шифровального устройства (НШУ) была выбрана
древовидная машина четности (рис. 1), которая представляет собой
однослойный персептрон [3].
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Рис. 1. Древовидная машина четности.

Здесь имеется K скрытых нейронов (Ê=3), N входных нейронов

(N=4) и один результатный. Значения входных и выходных нейронов
— двоичное (�1/+1). Значения скрытого слоя — вещественные. Весо�
вые коэффициенты определяют отношение входных нейронов к скры�
тым и принимают значения от –L до L.

Значения каждого скрытого нейрона определяется, как 

а выходное значение каждого скрытого нейрона: σi = sgn(hi). SGN —

сигнум, принимает значение –1, если hi<=0, иначе 1.
Результатный нейрон имеет значение, равное произведению

всех скрытых нейронов Таким образом, результатный

нейрон всего лишь показывает, является ли число скрытых нейронов
со значением σ = –1 чётным или нечётным. Всего существует 2К�1 раз�
личных внутренних перестановок σ, которые дадут идентичный ре�
зультат τ [4]. 

Кроме нового метода шифрования, основанного не на теории
чисел, нейронные сети можно использовать и в криптоанализе. Дело
в том, что нейросети могут извлекать скрытые закономерности в ши�
фрованных текстах. Более того, сети RAAM (рекурсивная автоассоци�
ативная память) способны находить закономерности в синтаксисе и
лексике языка, формировать правила построения слов и предложе�
ний.

В данной работе рассматривается создание нейронного шифро�
вального устройства (НШУ), анализ его криптоустойчивости и воз�
можности для улучшения и применения. Вторая часть работы посвя�
щена применению нейронных сетей для интеллектуального анализа
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шифрованной информации, в том числе закодированной с помощью
стенографических систем.
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(Пермский филиал)

Окружающая среда банковского менеджмента отличается до�
статочно высокой динамичностью, что связано в первую очередь с
особенностями рыночной экономики, для которой характерна опре�
деленная нестабильность, порождаемая конкурентной средой, неус�
тойчивыми потребительскими предпочтениями и другими фактора�
ми. В связи с возросшим масштабом кредитных рисков (особенно в
ситуации финансово�экономического кризиса) связана проблема по�
иска альтернативных методов снижения банковских рисков.

В целях совершенствования методик оценки кредитоспособнос�
ти индивидуальных предпринимателей для снижения кредитных рис�
ков авторами работы была сконструирована нейросетевая математи�
ческая модель. Задача построения нейросетевой модели сводилась к
необходимости определения кредитного риска выдаваемой ссуды
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путем классификации заемщиков на «благонадежных» и «неблагона�
дежных» на основе показателей, отражающих финансовое состояние
заемщика, параметры кредитной сделки, а также индивидуальных и
макроэкономических показателей. Для построения нейросетевой мо�
дели использовался программный продукт Пермского государствен�
ного университета «Нейросимулятор NSim3» [1, 2], в качестве базы
данных — информация из кредитных историй и состоянии кредитно�
го портфеля Сбербанка России.

Одним из ключевых моментов при построении любой модели и
формировании на её основе ряда прогнозов является этап, связан�
ный с обозначением ограничений (границ) использования модели.
Для этого был введен ряд существенных предпосылок, таких как:

• в рамках модели рассматривается коммерческое кредитование
на цели пополнения оборотных средств — сроком до 1,5 лет; на
цели вложения во внеоборотные активы — сроком не более 5 лет
(т.е. не рассматривается овердрафтное кредитование, инвести�
ционное кредитование и другие типы кредитов);

• предполагается, что потенциальный заемщик — индивидуаль�
ный предприниматель специализируется на одном виде дея�
тельности;

• индивидуальный предприниматель не входит в состав группы
связанных с ним юридических лиц/индивидуальных предприни�
мателей;

• обеспечения или поручительства достаточно для предоставле�
ния кредита при выполнении остальных требуемых банком усло�
вий по кредитованию заемщика;

• кредиты выдаются в национальной валюте (рубли); 
• если заемщик закрыл кредит досрочно без просроченных задол�

женностей, пролонгаций, то он относится к категории «благона�
дежных».

Спроектированная нейронная сеть успешно обучилась, о чем
свидетельствовала величина погрешности обучения, характеризую�
щая точность распознавания обучающего множества, равная 13,52%.
На основе тестирующего и подтверждающего множества проведена,
соответственно, оценка качества модели и проверка адекватности
модели исследуемой области. Погрешность тестирования и погреш�
ность на подтверждающем множестве составили 6,57% и 4,67%, что
не является существенным, поскольку после выполнения процедуры
округления нейросетевая математическая модель показала стопро�
центное совпадение прогнозных и фактических результатов, как на
тестирующих, так и на подтверждающих примерах, следовательно,
отсутствовали ошибки I и II рода.
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Полученные результаты исследования модели свидетельствуют
о том, что между ключевыми параметрами модели могут быть выяв�
лены различные закономерности и зависимости. Так, например, в
проанализированных примерах тип заемщика малочувствителен к из�
менению объема годовой выручки. В зависимости от различных соче�
таний входных параметров, были выявлены случаи, когда тип заем�
щика был чувствителен либо малочувствителен к классу кредитоспо�
собности и типу региона. На примере «неблагонадежного» заемщика
были рассмотрены параметры кредитной сделки, путем изменения
которых может быть повышена степень его «благонадежности». В ча�
стности, за счет сокращения срока кредита или разбиения суммы
кредита на меньшие с меньшими сроками данный заемщик может
быть классифицирован как «благонадежный». 

Таким образом, тип заемщика чувствителен к изменению раз�
личных параметров, включенных в исходную модель, однако уровень
их влияния различен, поскольку каждый заемщик, кредитная сделка и
макроэкономическая ситуация характеризуются своим комплексом
входных параметров. Выявленные закономерности могут быть полез�
ными для кредитных инспекторов, в частности, при выборе оптималь�
ных схем кредитования, однако они не охватывают всего многообра�
зия знаний, извлеченных нейронной сетью из множества обучающих
примеров. Поэтому степень «благонадежности» заемщика в каждом
конкретном случае должна быть оценена путем вычислений с помо�
щью разработанной нейросетевой математической модели.

Сконструированная нейросетевая математическая модель мо�
жет использоваться в качестве системы поддержки приятия решений.
Кроме того, она может служить основой для разработки комплексной
системы оценки кредитоспособности заемщиков, которая может
быть доработана за счет внедрения дополнительных параметров, с
учетом стратегических инициатив банка и преодоления ряда ограни�
чений модели. В дальнейшем, планируется разработка пользователь�
ского интерфейса и полноценной коммерческой версии программы,
которая позволит банковским работникам оперативно принимать ре�
шения о кредитовании, регулировать объемы кредитования в зависи�
мости от ситуации на рынке и определять оптимальное соотношение
между доходностью кредитных операций и уровнем риска. 
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Введение

Необходимость эффективного взаимодействия человека и ма�
шины возникла с появлением первых ЭВМ. Изначально команды вво�
дились, побитно, с помощью перфокарт. Со временем появлялось всё
больше и больше средств взаимодействия в человеко�машинных ин�
терфейсах. Какие�то устройства получили наибольшую популярность
— например клавиатура (хотя сама она постоянно совершенствует�
ся), другие же — например трекбол, занимают очень узкую нишу или
вовсе сняты с производства. Более того всё больше появляется обо�
рудования взаимодействующего с оператором не посредством ввода
машинных команд, а с помощью действий и манипуляций более при�
вычных человеку в обыденной жизни, например джойстики, рули, ин�
терактивные доски и сенсорные экраны. 

Актуальность

В настоящее время огромное внимание таких гигантов как
Microsoft [1] (а так же Google, Nindendo, NOKIA, Lenovo, а так же мно�
гих исследовательских лабораторий [2]), уделяется взаимодействию
с конечным пользователем с помощью естественных человеку жестов
и голосовых команд. Кроме специального оборудования (для получе�
ния трёхмерного изображения [3]), видеокамер и микрофонов (далее
комплекс) используются алгоритмы распознавания образов, анали�
зирующие входящую от устройств информацию и преобразующие её
в понятные операционной системе команды. 

Таким образом, современные системы ввода информации требу�
ют сложного и дорогого оборудования. Кроме того, и для каждого ком�
плекса требуются специфические драйверы и, как следствие, поддер�
живается очень узкий круг приложений, поэтому решаются только спе�
цифические задачи. Следовательно, очень важно разработать ком�

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 33



плекс, требующий минимального вложения как финансовых так и тех�
нических средств, позволяющий решать более широкий круг задач.

Задача и решения

Для постановки задачи рассмотрим более тщательно существу�
ющие решения, а именно: их сильные и слабые стороны.

Плюсы: работает уже сейчас; производится компаниями лидера�
ми рынка.

Минусы: высокая цена вызванная многокомпонентностью ком�
плексов и высокой степенью интеграции; все комплексы технически
сложны и требуют сверхточного оборудования, т.е. массовое произ�
водство (в ближайшее время) не позволит снизить стоимость [4]; в
большинстве случаев поддерживается малое количество приложений
или требуется длительная адаптация программ. 

На основании приведённого анализа возникает потребность в
продукте, удовлетворяющим минимаксному требованию — с ограни�
ченным количеством оборудования разработать алгоритм, решаю�
щий широкий круг задач.

В ходе рассмотрения существующих решений было отдано
предпочтение библиотекам OpenCV [5] и продукту CamSpace [2] по
следующим причинам:

Плюсы OpenCV:
1. Открытые исходные тексты, которые постоянно обновляются
2. Библиотеки распознавания прошиты в процессоры INTEL, т.е. на

этой платформе они поддерживаются на аппаратном уровне, за
счёт чего достигается высокое быстродействие алгоритмов.

3. Множество примеров реализации.

Плюсы CamSpace:
1. Откомпилированные библиотеки в свободном доступе
2. Есть возможность использовать стандартные драйвера уст�

ройств — мышь, клавиатуру и джойстик
3. Множество примеров работы, а благодаря пункту 2 есть возмож�

ность работы, практически со всеми, прикладными программами
4. Возможность создавать свои интерфейсы
5. Средства для калибровки чувствительности алгоритмов распоз�

навания.

Минусы:
1. Закрытый код
2. Нестабильность работы алгоритма распознавания — в случае

пропажи устройства ввода команд из поля зрения комплекса,
требуется повторная инициализация системы 
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3. Несмотря на возможность включения в автозапуск, перед каж�
дым новым сеансом работы необходим выбор режима работы,
определение устройств ввода и выбор необходимого для работы
приложения

4. Нестабильно распознаётся двойной клик
5. Поддерживаются только поздние версии Microsoft Windows, т.к.

библиотеки используют функционал .net, а запуск в других ОС
только в режиме эмуляции или в виртуальной среде

6. Необходимость использования сплошных и достаточно крупных
световых маркеров

7. Максимум четыре управляющих объекта
8. Непрофессиональный инструментарий разработчика.

В качестве базы алгоритмов целесообразно использовать гене�
тические или эволюционирующие алгоритмы, так как сама история
взаимодействия человека и машины носит эволюционный характер, а
именно эти алгоритмы поддерживают отбор и мутацию.

Функционал систем должен обеспечивать замену стандартным
устройствам ввода: движение мышью, нажатие клавиши мыши, дви�
жение с нажатой клавишей

Области применения возможны следующие: замена интерактив�
ной доски; замена мыши; распознавание движений мыши + распозна�
вание жестов мышью — дополнительный функционал (можно запро�
граммировать функции — вперёд, назад, обновить страницу).
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Е.В. Телипенко 

Юргинский технологический институт 
(филиал) Томского политехнического университета

Вопрос банкротства предприятий на сегодняшний день является
актуальным, так как число банкротств в Росси растет. По данным ар�
битражного суда РФ за первое полугодие 2010 года поступило заяв�
лений о признании должников несостоятельными (банкротами) на
15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года; принято
решений о признании должника банкротом и об открытии конкурсно�
го производства на 7,9% больше, чем в 2009 году [1].

Ситуация банкротства на предприятие может возникнуть вслед�
ствие отсутствия финансовых ресурсов, что в свою очередь вызвано
неправильной или неэффективной организацией производственно�
хозяйственной деятельности предприятия.

Для производственного предприятия основным источником
формирования финансовых ресурсов, безусловно, является выручка
от реализации продукции. В связи с этим целесообразным является
оценка и анализ основных факторов оказывающих влияние на этот
источник. 

Каждое предприятие имеет уникальную судьбу и свои особенно�
сти и влияние различных факторов в каждом конкретном случае мо�
жет быть различным. Поэтому необходимо выделить те факторы, ко�
торые имеют наибольшее влияние. 

Сделать это можно с помощью метода главных компонент. Метод
главных компонент — это один из широко использующихся методов
многомерной математической статистики. Метод предназначен для
структуризации данных посредством сведения множества тестовых
переменных к меньшему числу переменных (компонент или факто�
ров), которые объясняли бы большую часть вариации в значениях ис�
следуемых данных.

После того как факторы будут отобраны необходимо:
1) рассчитать конкретные значения факторов;
2) сравнить полученные значения с нормативными;
3) определить уровень риска.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ36



Для определения уровня риска введем лингвистические пере�
менные:

1) Ry — уровень риска банкротства с областью определения Ó и

множеством базовых значений Aу = {очень низкий, низкий, сред�

ний, высокий, очень высокий}= {àу1, àу2, àу3, àу4, àу5};

2) Zm — доля значимости с областью определения M и множеством

базовых значений Pm = {очень слабая, слабая, средняя, сильная,

очень сильная}= {àm1, àm2, àm3, àm4, àm5};

3) Òх — отклонение от нормы с областью определения Õ множест�

вом базовых значений Êх = {очень малое, малое, среднее, значи�

тельное, очень значительное}= {àх1, àх2, àх3, àх4, àх5}.

Zm, Òх — являются входными параметрами, Rу — выходным. За�
висимость выходного параметра от входных экспертно может быть
выражена в следующем виде [2]:

ЕСЛИ отклонение очень малое И доля значимости очень слабая
ИЛИ отклонение очень малое И доля значимости слабая
ИЛИ отклонение малое И доля значимости очень слабая
ИЛИ отклонение очень малое И доля значимости средняя
ИЛИ отклонение среднее И доля значимости очень слабая
ТО уровень риска очень низкий

ЕСЛИ отклонение малое И доля значимости слабая
ИЛИ отклонение значительное И доля значимости очень слабая
ИЛИ отклонение среднее И доля значимости слабая
ИЛИ отклонение малое И доля значимости средняя
ИЛИ отклонение очень малое И доля значимости очень сильная
ТО уровень риска низкий

ЕСЛИ отклонение очень значительное И доля значимости сред�
няя

ИЛИ отклонение очень значительное И доля значимости сильная
ИЛИ отклонение очень значительное И доля значимости очень

сильная
ИЛИ отклонение значительное И доля значимости очень сильная
ИЛИ отклонение среднее И доля значимости очень сильная 
ТО уровень риска очень высокий

Таким образом, система эталонных нечетких высказываний бу�
дет иметь следующий вид (4):
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(4)
Высказывания Eji — высказывания вида: 

<TX есть àхji и Zm есть pmji>. 

Высказывание Eji представляет собой i�ю входную эталонную не�
четкую ситуацию, которая может иметь место, если лингвистическая
переменная Ry примет значение àу j. 

Например, E11: <Tx есть ax1 и Zm есть am1>. (5)
Построим матрицу позиционирования уровня риска, используя

введенные обозначения (таблица 1). 
Таблица 1.

Матрица позиционирования риска банкротства

По вертикали и горизонтали указаны базовые входные значения
лингвистических переменных, на пересечении располагаются базо�
вые значения выходной переменной, которые характеризуют значе�
ние уровня риска.
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ППРРИИРРООДДООООХХРРААННННЫЫММИИ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯММИИ  

Фам Динь Тхык, До Чунг Тхоай, Ву Ван Куи, Ву Ван Чыонг

Национальный морской университет Вьетнама (г. Хайфон)

Предложен подход к построению модели функциональной дея�
тельности, осуществляемой в рамках экологического контроля реги�
онального уровня (функциональная модель), которая отображает
функции экоконтроля, действия по реализации функций, а также ин�
формационные и организационные вопросы этих действий (инфор�
мационные процессы и процессы управления).

Функциональная модель имеет иерархическую структуру, отра�
жающую организационную иерархию регионального экоконтроля на
уровне организаций, их структурных подразделений, уровнях опера�
ций и процедур моделирования. 

Каждому уровню иерархии соответствует вид моделируемой дея�
тельности. Элементы модели произвольного иерархического уровня
(кроме высшего) являются результатом структурирования (детализа�
ции) элементов предыдущего уровня. Отбор структурируемых элемен�
тов осуществляется на основе оценки их функциональной значимости.

Наряду со структурированием элементов осуществляется струк�
турирование их связей (управляющих воздействий, информационных
потоков). Структурными единицами информационных потоков моде�
ли являются документы, имеющие обращение в природоохранной
сфере. Структурными единицами управляющих воздействий являют�
ся параметры управления

На уровне операций элементами моделирования являются опера�
ции, выполняемые в рамках экоконтроля (ЭК), которые представляют
собой систему нормативно�регламентируемых действий по реализации
некоторой функции ЭК. Каждая операция имеет набор параметров: да�
та проведения, исполнитель, объект проведения. Каждый из парамет�
ров имеет свою область определения. Моделью информационного вза�
имодействия операций является ориентированный взвешенный граф. 

Анализ свойств операций свидетельствует о следующем:
1. Часть операций ЭК носит стохастический характер (стохастические

операции). Такими являются срочные операции и операции, необхо�
димость проведения которых выявляется в результате проведения
других операций (проверки предписаний и проверки мероприятий). 

2. Операции можно подразделить на неуправляемые (параметры
операций жестко регламентированы) и управляемые (вариант�
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ные), допускающие возможности выбора параметров из некото�
рого диапазона значений. Регламентированными являются опе�
рации согласования экодокументов, обработки статотчетности,
выдачи разрешений, выработки санкций. Вариантными являют�
ся операции комплексных проверок, мониторинга источников,
контроля предписаний, контроля мероприятий. 

На основе предложенного подхода построены модели функцио�
нальные модели экоконтроля уровня организаций, уровня структур�
ных подразделений организаций и общая модель функциональной
деятельности экоконтроля регионального уровня, отображающую
функции экоконтроля, действия по реализации функций, а также ин�
формационные процессы и процессы управления. 

При планировании финансирования работ по вводу мероприя�
тий администрация должна учитывать динамику суммарных затрат
предприятия. Формальное представление динамики суммарных за�
трат в общем случае требует учета многочисленных экономических
аспектов функционирования предприятия.

Система управления проведением охранных мероприятий явля�
ется иерархической, а управляемые величины (затраты предприятия
в процессе выполнения мероприятий, ущерб окружающей среде) —
динамическими. 

На основе использования теории статических игр с иерархичес�
кой структурой получены рациональные стратегии управления приро�
доохранными мероприятиями.
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В данном докладе речь пойдёт о нейронных сетях и их примене�
нии в различных вычислительных процессах. Нейронные сети не нуж�
даются в предварительном программировании и способны учиться и
запоминать. Эти их возможности напоминают процессы мыслитель�
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ной деятельности человека, и потому нейронные сети могут оказать�
ся полезными в изучении проблемы искусственного интеллекта.

Современные цифровые вычислительные машины превосходят
человека по способности производить числовые и символьные вы�
числения. Однако человеческий мозг способен с лёгкостью решать
задачи восприятия внешних данных (например, узнавание лиц) со
скоростью и точностью, много превосходящей способности любого
современного компьютера.

Мозг представляет собой чрезвычайно сложный, нелинейный,
параллельный компьютер. Учеными доказано, что мозг состоит из ог�
ромного числа структурных компонентов — нервных клеток, называе�
мых также нейронами. Нейрон создает соединения с другими нейро�
нами, количество которых может составлять от 10 до 100 000 в точках
сопряжения. Сигналы, распространяемые по нейронной сети, управ�
ляют активностью мозга в течение короткого интервала, а также ста�
новятся причиной долговременных изменений состояния самих ней�
ронов и их соединений. 

Мозг человека обладает способностью организовывать работу
нейронов так, чтобы они могли выполнять конкретные задачи (такие
как распознавание образов, обработку сигналов органов чувств, мо�
торные функции) во много раз быстрее, чем могут позволить самые
быстродействующие современные компьютеры. Примером такой за�
дачи обработки информации может служить обычное зрение. В функ�
ции зрительной системы входит создание представления окружаю�
щего мира в таком виде, который обеспечивает возможность взаимо�
действия с этим миром.

Лучшее понимание функционирования нейрона и картины его
связей позволило исследователям создать математические модели
для проверки своих теорий. В первых же работах выяснилось, что эти
модели не только повторяют функции мозга, но и способны выпол�
нять функции, имеющие свою собственную ценность. Именно стрем�
ление понять функционирование нервной системы человека на уров�
не физиологии и психологии и создать вычислительные системы, вы�
полняющие функции, сходные с функциями мозга, привело к появле�
нию первых искусственных нейронных сетей.

Нейронная сеть — это громадный распределённый параллель�
ный процессор, состоящий из элементарных единиц обработки ин�
формации, накапливающих экспериментальные знания и предостав�
ляющих их для последующей обработки. Нейронная сеть сходна с
мозгом с двух точек зрения. 

• Знания поступают в нейронную сеть из окружающей среды и ис�
пользуются в процессе обучения.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 41



• Для накопления знаний применяются связи между нейронами,
называемые синаптическими весами. [2]

Разработка искусственных нейронных сетей началась в начале
ХХ века, но только в 90�х годах, когда вычислительные системы стали
достаточно мощными, нейронные сети получили широкое распрост�
ранение. Создание нейронных сетей было вызвано попытками понять
принципы работы человеческого мозга и, без сомнения, это будет
влиять и на дальнейшее их развитие. Однако, в сравнении с человече�
ским мозгом нейронная сеть сегодня представляет собой весьма уп�
рощенную модель, но несмотря на это весьма успешно используется
при решении самых различных задач. Хотя решение на основе ней�
ронных сетей может выглядеть и вести себя как обычное программ�
ное обеспечение, они различны в принципе, поскольку большинство
реализаций на основе нейронных сетей «обучается», а «не програм�
мируется»: сеть учится выполнять задачу, а не программируется не�
посредственно.

Совершенно очевидно, что свою силу нейронные сети черпают,
во�первых, из распараллеливания обработки информации и, во�вто�
рых, из способности самообучаться, т.е. создавать обобщения. [1]
Под термином обобщение понимается способность получать обосно�
ванный результат на основании данных, которые не встречались в
процессе обучения. Кроме того, некоторые из искусственных нейрон�
ных сетей обладают способностью извлекать сущность из входных
сигналов. Например, сеть может быть обучена на последовательнос�
ти искаженных версий буквы «А». После соответствующего обучения
предъявление такого искаженного примера приведет к тому, что сеть
породит букву совершенной формы. В некотором смысле она научит�
ся порождать то, что никогда не видела. Эти свойства позволяют ней�
ронным сетям решать сложные задачи, которые на сегодняшний день
считаются трудноразрешимыми. Однако на практике при автономной
работе нейронные сети не могут обеспечить готовые решения. Их не�
обходимо интегрировать в сложные системы. В частности, комплекс�
ную задачу можно разбить на последовательность относительно про�
стых, часть из которых может решаться нейронными сетями. 

Приведем некоторые преимущества и достоинства нейронных
сетей перед традиционными вычислительными системами. [2]

1. Решение задач при неизвестных закономерностях 

Используя способность обучения на множестве примеров, ней�
ронная сеть способная решать задачи, в которых неизвестны законо�
мерности развития ситуации и зависимости между входными и вы�
ходными данными. 

2. Устойчивость к шумам во входных данных 
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Возможность работы при наличии большого числа неинформа�
тивных, шумовых входных сигналов. Нет необходимости делать их
предварительный отсев, нейронная сеть сама определит их малопри�
годность для решения задачи и отбросит их. 

3. Адаптирование к изменениям окружающей среды 

Нейронные сети обладают способностью адаптироваться к из�
менениям окружающей среды. В частности, нейронные сети, обучен�
ные действовать в определенной среде, могут быть легко переучены
для работы в условиях незначительных колебаний параметров среды.
Более того, для работы в нестационарной среде (где статистика из�
меняется с течением времени) могут быть созданы нейронные сети,
переучивающиеся в реальном времени. Чем выше адаптивные спо�
собности системы, тем более устойчивой будет ее работа в нестаци�
онарной среде. При этом следует заметить, что адаптивность не все�
гда ведет к устойчивости; иногда она приводит к совершенно проти�
воположному результату. Например, адаптивная система с парамет�
рами, быстро изменяющимися во времени, может также быстро реа�
гировать и на посторонние возбуждения, что вызовет потерю произ�
водительности. Для того чтобы использовать все достоинства адап�
тивности, основные параметры системы должны быть достаточно
стабильными, чтобы можно было не учитывать внешние помехи, и до�
статочно гибкими, чтобы обеспечить реакцию на существенные изме�
нения среды. 

4. Потенциальное сверхвысокое быстродействие 

Нейронные сети обладают потенциальным сверхвысоким быст�
родействием за счет использования массового параллелизма обра�
ботки информации; 

5. Отказоустойчивость при аппаратной реализации нейрон/

ной сети 

Нейронные сети потенциально отказоустойчивы. Это значит, что
при неблагоприятных условиях их производительность падает незна�
чительно. Например, если поврежден какой�то нейрон или его связи,
извлечение запомненной информации затрудняется. Однако, прини�
мая в расчет распределенный характер хранения информации в ней�
ронной сети, можно утверждать, что только серьезные повреждения
структуры нейронной сети существенно повлияют на ее работоспо�
собность. Поэтому снижение качества работы нейронной сети проис�
ходит медленно.

Актуальность исследований в этом направлении подтверждает�
ся массой различных применений нейронных сетей. Это автоматиза�
ция процессов распознавания образов, аппроксимация функций,
прогнозирование, создание экспертных систем, организация ассоци�
ативной памяти и многие другие приложения. С помощью нейронных
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сетей можно, например, предсказывать показатели биржевого рын�
ка, выполнять распознавание оптических или звуковых сигналов, со�
здавать самообучающиеся системы, способные, например, синтези�
ровать речь по тексту. [3]

Искусственные нейронные сети являются важным расширением
понятия вычисления. Они обещают создание автоматов, выполняю�
щих функции, бывшие ранее исключительной прерогативой человека

Теория искусственных нейронных сетей развивается стреми�
тельно, но в настоящее время она недостаточна, чтобы быть опорой
для наиболее оптимистических проектов. Резонно ожидать быстрого
роста нашего понимания искусственных нейронных сетей, ведущего к
множеству новых прикладных возможностей.
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С ростом экономики ситуация с транспортом в нашей стране
резко ухудшается. 

Министерство транспорта РФ поставило задачу перейти от эта�
па модернизации отрасли к ее развитию, в том числе с использовани�
ем инновационных проектов.

Методы исследования, использующие экспертные оценки, при
современной динамике транспортной инфраструктуры оказываются
недостаточно эффективными. Для принятия правильного решения
необходимо учитывать слишком много факторов, что не под силу ино�
гда даже большой группе экспертов.

Состояние транспортной сети невозможно рассчитать заранее,
так как при любых управляющих воздействиях происходит перерас�
пределение потоков с целью уравновесить нагрузку на сеть [1]. При�
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чем происходит это в результате индивидуальных действий каждого
участника движения, который стремится быстрее добраться до ко�
нечной точки своего маршрута.

Следовательно, для оценки изменения состояния транспортной
сети необходимо прибегать к моделированию. Причем моделирова�
ние должно учитывать различные внешние факторы (в том числе слу�
чайные), влияющие на дорожную ситуацию, и поведение самих участ�
ников движения, которое зависит от этих факторов.

Внедрение разрабатываемой системы позволит принимать ре�
шения в области управления транспортными потоками более эффек�
тивно и с меньшими рисками.

Технологии с применением программных агентов кардинально
меняют способы построения информационных систем. В настоящее
время это одна их самых перспективных концепций [2]. Исследова�
ние и внедрение мультиагентного подхода позволяет вновь создаю�
щимся программным продуктам соответствовать высоким требова�
ниям современного рынка. Именно поэтому данный подход был вы�
бран для создания инструментального пакета для моделирования го�
родских транспортных потоков.

В системе выделяется несколько основных классов агентов,
каждый из которых описывает один из двух видов объектов:

1) Статические — дороги, перекрестки, светофоры, стоянки, въез�
ды во дворы и прилегающие территории, переезды, пешеходные
переходы. Также статическими объектами будут так называемые
заглушки. Заглушкой будет называться конец дороги, связанный
с выездом за пределы модели (из города), необходимый для ог�
раничения моделируемой транспортной сети.

2) Динамические — все виды транспортных средств.

Каждый класс агентов задается моделью поведения и содержит на�
бор параметров, с помощью которых модель поведения корректируется.
Агенты, взаимодействуя между собой, получают доступную им информа�
цию о состоянии среды, на основании которой они изменяют свои про�
межуточные цели и принимают решение о дальнейших действиях.

Разделение на статические и динамические проведено по отно�
шению к пространству, хотя параметры всех элементов транспортной
сети изменяются динамически: светофоры меняют свой сигнал, сто�
янки — число свободных мест.

Агенты в системе соединены в сетевую структуру (рис 1.), ключе�
выми узлами, в которой будут перекрестки и дороги. Каждая дорога
может быть связана с двумя перекрестками или перекрестком и за�
глушкой. Также агент дороги содержит агенты стоянок, пешеходных
переходов и т.д. Перекрестки соединяются с тремя, четырьмя или пя�
тью дорогами (дальнейшее увеличение нецелесообразно). 
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Рис.1. Структура мультиагентного сообщества

Транспортные средства (ТС) связываются отношением принад�
лежности тому или иному статическому объекту (кроме светофора,
который сам принадлежит перекрестку). При попадании в заглушку
агент транспортного средства уничтожается, однако заглушки могут
генерировать новых динамических агентов. В перспективе — введе�
ние в систему новых агентов, например, регулировщика, который для
автомобилей не будет отличаться от светофора, однако режим его
работы будет зависеть не от заданных интервалов, а от загруженнос�
ти прилегающих к перекрестку дорог.

Положение в пространстве каждого динамического агента опре�
деляется значащим разрядом матрицы, которая лежит в основе ста�
тических элементов — дорог и перекрёстков. Перемещение агента
определяется соответственно перемещением значащего разряда ма�
триц.

Литература:

1. Степанцов, М.Е. Динамическая модель развития транспортной сети.
— М.: ИМП им М.В. Келдыша РАН, 2008. — 15 с. 

2. Швецов А.Н. Агентно�ориентированные системы: от формальных мо�
делей к промышленным приложениям // Всероссийский конкурсный
отбор обзорно�аналитических статей по приоритетному направлению
«Информационно�телекоммуникационные системы», 2008. — 101 с. —
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=56179

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ46
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Понятие толерантности является в настоящее время предметом
острой полемики и центром почти любой дискуссии в социально�по�
литической, правовой и религиозной сфере. Диапазон трактовок дан�
ного понятия, а также этического принципа толерантности достаточ�
но велик [1].

Концепт толерантности активно изучается современной гумани�
тарной наукой, но эра информационных технологий не внесла яснос�
ти в его понимание. В частности, достижения искусственного интел�
лекта в области поисковых систем пока не способствовали созданию
полной, непротиворечивой и профессиональной информации по дан�
ной проблеме, в чём можно легко убедиться, отправив запрос по сло�
ву «толерантность» в популярной системе Google. 

Недостаточная разработанность принципа толерантности во мно�
гом обусловлена отсутствием однозначного мнения по данному вопро�
су в среде экспертов. Научно�философские исследования толерантно�
сти сегодня ведут к противоречивым результатам. Яркая иллюстрация
тому — решение вопроса о ценности толерантности. Если классичес�
кая концепция толерантности провозглашает её важнейшей общечело�
веческой ценностью (такое понимание берёт начало в учении Джона
Стюарта Милля и разрабатывается у апологетов данного принципа —
Джона Дьюи, Карла Поппера, Майкла Уолцера, Джона Ролза), то иссле�
дования последних лет зачастую носят критический характер. 

Итак, надежды общества на действенность толерантности не оп�
равдались. Принцип толерантности, воплощаемый в жизнь в совре�
менных условиях, пока не привел к ожидаемым результатам: ксено�
фобия и нетерпимость остаются в ряду самых актуальных проблем
нашего времени. Это дало повод усомниться в плодотворности толе�
рантности, так, в частности, считает современный исследователь
М.Б. Хомяков: «…если толерантность является ценностью, то почему
это настолько не очевидно, что является наиболее дискуссионной ха�
рактеристикой данного понятия?» [2]. 

По мнению Хомякова, невозможно говорить ни о какой внутрен�
ней благости толерантности (благости�в�себе), поскольку ценность
толерантности для своего утверждения в обществе нуждается в фи�
лософском обосновании [3]. 
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Но что особенно примечательно, популяризуемые сегодня идеи
толерантности вызвали опасения у ряда исследователей как на За�
паде (Айрис Янг), так и в России (В. Сторчак). Американская иссле�
довательница Айрис Янг (Iris Young) обозначила толерантность как
«очередную господствующую идеологию западного мира» («tolera�
tion and its ideal of state neutrality is merely another hegemonic Western
ideology») [4]. 

Ещё более радикальной стала критика российского религиоведа
В. Сторчака, указывающего на то, что внедряемая в России установка
толерантности есть не что иное, как «секулярная идеологическая па�
радигма» [5]. Навязывание же идеологии толерантности в качестве
общеобязательной противоречит Конституции РФ, в которой призна�
ется идеологическое многообразие, и является завуалированной
формой нетерпимости [6]. Данное мнение носит спорный характер,
но, тем не менее, оно существует.

Другой фактор, снижающий значимость толерантности для со�
временного общества, связан с обращением к истории. Практика по�
казала, что все попытки воплотить в жизнь принцип толерантности
сталкиваются с серьёзными препятствиями. Действительно, в ре�
зультате толерантных «послаблений» для одних членов общества,
происходит ограничение прав других. 

В этой связи политолог Б.Г. Капустин утверждает, что за толе�
рантностью всегда стоят некие политические реалии и что «нет, и не
может быть никакого режима толерантности, не исключающего нико�
го» [7]. Данный фактор является наиболее часто встречающимся пре�
пятствием для толерантности. 

Примером данного подхода может служить концепция толерант�
ности Джона Локка, согласно которой главным критерием терпимос�
ти любой религии должна стать степень её безопасности для граж�
данского порядка и государственности. Локк установил границы то�
лерантности, определяемые им мерой государственных интересов.
Однако в понимание этих интересов философ внёс субъективную
компоненту: религиозная толерантность, по его мнению, не должна
была распространяться на католиков�папистов, подчинявшихся Вати�
кану, и атеистов как государственно неблагонадёжных граждан [8].
Именно это уточнение границ терпимости Локком даёт основания
критиковать сформулированную им и ставшую классической теорию
толерантности. 

Другим, не менее важным препятствием для развития толерант�
ности является отсутствие непротиворечивой правовой базы. При ре�
шении вопроса о толерантности необходима опора на закон, как счи�
тал идеолог толерантности и гуманизма Карл Поппер [9]. Однако упо�
вание Поппера на силу и справедливость закона являлось своего ро�
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да верой: сегодня даже такие международные правовые документы,
как Декларация о принципах толерантности, не говоря уже о нацио�
нальных законодательных актах, не исключают множественного их
толкования и, соответственно, затрудняют применение. 

Так, согласно Декларации о принципах толерантности от 16 ноя�
бря 1995 года (принятой и подписанной 135 государствами�членами
ЮНЕСКО, включая Россию), толерантность следует понимать как сво�
боду каждого придерживаться своих убеждений и признание такого
же права за другими; «уважение, принятие и правильное понимание
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыра�
жения и способов проявлений человеческой индивидуальности» без
их дискриминации по мировоззренческому и вероисповедному при�
знаку; «активное отношение, формируемое на основе признания уни�
версальных прав и основных свобод человека» [10].

Не вполне ясен смысл таких представлений, как «активное отно�
шение», «правильное понимание богатого многообразия культур на�
шего мира». Эти формулировки являются открытыми для интерпрета�
ций, что вызывает опасность подмены понятий в рассуждениях о то�
лерантности. Например, исследователь Питер Николсон отмечает,
что под толерантностью в основном понимают уважение к личности
человека, а Декларация о принципах толерантности определяет ее
как уважение к разнообразию культур [11]. 

Таким образом, очевидно, что для прояснения и уж тем более ре�
ализации принципа толерантности, определения её границ (класси�
ческим парадоксом толерантности является вопрос: нужно ли быть
терпимым к нетерпимости) имеющихся в научном арсенале средств
недостаточно. Пора обратиться к современным технологиям, что во
многом созвучно и самому понятию толерантности, которое в совре�
менной России ассоциируется исключительно с постиндустриальны�
ми реалиями и демократическими нововведениями (независимо от
аксиологической оценки данных нововведений). 

В последние годы в рамках исследований по искусственному ин�
теллекту сформировалось самостоятельное направление — эксперт�
ные системы, или инженерия знаний. Главной задачей этого направ�
ления стала разработка программ, использующих знания и логичес�
кие процедуры для решения задач, являющихся трудными для людей�
экспертов.

Мы считаем, что должна быть разработана экспертная система
по вопросам толерантности, которая включала бы как правовую, так и
этическую (то есть касающуюся формирования личного отношения к
объекту или явлению) компоненты. Одновременно такая экспертная
система будет и общедоступным хранилищем качественной и непро�
тиворечивой информации по данной теме. Создание подобной экс�
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пертной системы, на наш взгляд, предоставит не только учёным, но и
всему обществу эффективную платформу для решения многих акту�
альных проблем толерантности, на которые было указано выше.

Итак, в сегодняшней постиндустриальной реальности отсутству�
ет однозначное понимание категории «толерантность» и границ её
применения. Современным ответом на «вызовы» нетерпимости могут
стать разработки в области «искусственного интеллекта», а именно —
инженерии знаний. На наш взгляд, создание экспертной системы для
поддержки и принятия решений в области проблематики толерантно�
сти может стать новым шагом в решении узконаучных социально�гу�
манитарных задач, а также подспорьем для конкретных правовых ре�
шений и моральных предпочтений в условиях противоречивого гло�
бального потока информации.

Литература:

1. Кузьмина М.В. Понятие религиозной толерантности в современном
обществе знания // Искусственный интеллект: философия, методоло�
гия, инновации. Материалы III Всероссийской конференции студен�
тов, аспирантов и молодых ученых МИРЭА, 11–13 ноября 2009 г. Моск�
ва, 2009. С. 412�415.

2. Хомяков М.Б. Толерантность и её границы: размышления по поводу
современной англо�американской теории // Философские и лингво�
культурологические проблемы толерантности. Коллективная моногра�
фия. — М., 2005. С. 24.

3. Хомяков М.Б. Указ.соч. С. 24.
4. Toleration. Fiala A. / The Internet Encyclopedia of Philosophy //

http://www.iep.utm.edu/t/tolerati.htm
5. Сторчак В.С. Толерантность в социокультурном и политическом прост�

ранстве современной России / Свобода совести в России: историчес�
кий и современный аспекты. Сборник докладов и материалов межре�
гиональных научно�практических семинаров и конференций. 2002�
2004 гг. М., 2004 // http://www.religare.ru/2_27019.html

6. Сторчак В.С. Указ. статья.
7. Капустин Б.Г. Толерантность — насилие. // http//www.igpi.ru/semiF

nars/russ
8. Локк Дж. Опыт веротерпимости /Локк Дж. Сочинения в трех томах: Т. 3.

М., 1988.
9. Поппер К. Открытое общество и его враги. Перевод с английского

языка под общей редакцией В.Н.Садовского. — М., 1992.
10.Декларация о принципах толерантности от 16 ноября 1995 г., Ст. 1, 2 //

www.tolerance.ru/declar.htm
11.Хомяков М.Б. Указ. соч. С. 28.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 155



ППРРООББЛЛЕЕММАА  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТИИ  ООББЩЩЕЕННИИЯЯ  
ППРРИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИИИ  ППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИЙЙ

Т.Е. Комарова, В.И. Архипов

Московский государственный институт радиотехники, 
электроники и автоматики (технический университет)

Эффективность презентации как способа представления инфор�
мации о каком�либо товаре или услуге зависит от ряда факторов и оп�
ределяется целью презентации, особенностями представляемого то�
вара или услуги, составом аудитории, на которую рассчитана презен�
тация. 

Одним из факторов, влияющих на эффективность презентации,
является организация успешного общения с аудиторией. В этом от�
ношении необходимо подчеркнуть, что традиционно организаторы
презентаций ориентируются на вербально�логический уровень вос�
приятия информации, который предполагает анализ, сопоставление
и осмысление поступающей информации с уже имеющимися у чело�
века знаниями. Известно, что человек лучше всего запоминает ту ин�
формацию, в которой содержится доля знакомых ему фактов. Про�
цесс восприятия аудиторией аргументов состоит из трех этапов: ус�
лышать, запомнить, принять. «Сказать — не значит быть услышанным,
услышать — не значит понять, понять — не значит согласиться, согла�
ситься — не значит начать выполнять» (К. Лоренц).

Вместе с тем, понимание «услышанного» во многом зависит от
невербальных компонентов коммуникации и связано с эмоциями. Ис�
следования показали, что запоминание и принятие аргументов на
38% зависит от вспомогательных средств, на 55% от визуальных ощу�
щений и только на 7% от вербального компонента. Зрительные обра�
зы помогают людям общаться, объяснять, понимать, воспринимать и
запоминать информацию. Облегчение процесса восприятия инфор�
мации с помощью запоминающихся образов — это основа любой со�
временной презентации. Но для того, чтобы создать запоминающий�
ся образ, нужно учитывать особенности восприятия людьми окружа�
ющего мира: одни ориентируются преимущественно слух, другие —
на зрение, третьи — кинестетики. Успешная презентация — это ин�
терактивное общение ведущего с залом, при этом ведущий презента�
ции должен контролировать и использовать для более эффективного
общения возможности голоса, зрительного контакта, языка жестов.

Но не следует сводить сценарий презентации только к демонст�
рации видеоряда, ведь это значит не воспользоваться ресурсами, со�
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действующими достижению поставленной цели: проинформировать,
заинтересовать, побудить к действию (покупкам, инвестициям, со�
трудничеству, установлению новых контактов и т.д.). Другими слова�
ми, презентации не должны быть рассчитаны на какую�либо одну
группу познавательных способностей человека. Они должны выпол�
нять задачу эффективного воздействия на все органы восприятия. 

Таким образом, при проведении презентации следует придер�
живаться следующих правил (рис. 1):

• воздействие на вербальноFлогический и эмоциональный каналы
восприятия человека;

• использование наглядных материалов;
• вовлечение зрителей в процесс презентации;
• правильное распределение процентного содержания составля�

ющих презентации.

Рис.1. Факторы, влияющие на эффективность презентации.
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ООББ  ИИССТТООККААХХ  ФФИИЛЛООССООФФИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  

А.В. Гладышев 

Московский государственный институт радиотехники, 
электроники и автоматики (технический университет)

Исследование современных концепций общества знания пред�
полагает прояснение смысла ряда понятий, таких как «знание» и «ин�
формация». Движение информации в информационных системах
рассматривается в комплексе наук информатики и кибернетики, а
также в философии информации, которая стремится дать определе�
ние понятия информации, информационной системы; рассматривает
структуру информационной системы, способы функционирования,
наконец, цели деятельности.

Вместе с тем, для понимания концептуальных построений фило�
софии информации важно исследовать общетеоретическую пози�
цию, в рамках которой оформилась философия информации в первой
половине XX века.

Прежде всего, отметим, что в этот период в науке происходят
фундаментальные изменения. Переход к изучению сложных систем
практически во всех областях знаний потребовал переосмысления
основ научной методологии и самого понятия наука. Изучение кван�
тово — механических систем в физике, химии, биологии и экологии;
изучение высшей нервной деятельности, развитие социологии, эко�
номики привели к переосмыслению понятий «система», «организа�
ция», «порядок», «хаос», «изменчивость», «устойчивость», «причин�
ность», «взаимодействие», «управление», «обратная связь», «сиг�
нал», «часть», «целое», «компонент», «элемент», «иерархия» и дру�
гих.

Приобрел актуальность вопрос изучения систем различной при�
роды, их структуры, динамики развития, а поскольку многие системы
были искусственно созданы человеком и управлялись им (техничес�
кие системы), кроме того, человек активно влиял на естественные си�
стемы (биоценоз, ландшафт, биосфера), то возникла проблема эф�
фективного управления (и сохранения целостности систем). Таким
образом, поддержание внутреннего динамического равновесия («го�
меостазиса»), становится важнейшей задачей, целью практики, и
именно эта практическая цель потребовала глубокой теоретической
разработки проблемы. Вокруг понятия «гомеостазис» и вращалась
наука ХХ века. И неважно об устойчивости чего идет речь — атома или
политического режима. Важно понять и описать систему любой при�
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роды в терминах структуры, динамики, управления, границ существо�
вания. А дело конкретных наук и их методов определять конкретные
параметры и механизмы.

Потребности развития естественных наук требовали обращения
к их философским основаниям. В сферу философских исследований
приходит ряд крупных мыслителей, в частности, А.Бергсон, имеющий
естественнонаучное и математическое образование, переходят в
сферу философских исследований. В это время возникает, по край�
ней мере, три варианта нового интеллектуального направления, кото�
рое предполагает обобщенное описание организации, «поведения» и
управления системами любой природы: тектология А. А. Богданова
(Малиновского), 1913...1928гг.; общая теория систем Л. фон Берта�
ланфи, конец 40�х годов ХХ века; кибернетика Норберта Винера,
1948 г.

Берталанфи рассматривал живые органические системы. Орга�
нический порядок является, по его мнению, специфическим и органи�
ческие системы подчиняются иным закономерностям, чем неоргани�
ческие.

Кибернетика определялась, как «универсальная теория управле�
ния», одинаково пригодная для описания любых операций регулиро�
вания и оптимизации: в природе, в технике, в обществе и т. п. и т. д.
Кибернетика, в рамках которой системы рассматриваются абстракт�
но, безотносительно к их реальной физической природе, возникала в
духе идей целостности. которые, в свою очередь были связаны с фи�
лософией жизни.В книге Винера глава I называется — «Ньютоново и
бергсоново время». Работы французского мыслителя были привлека�
тельны, прежде всего, переосмыслением понимания времени как ес�
тественнонаучной и философской категории, А. Бергсон рассматри�
вал мир как процесс, иррациональный «жизненный порыв», развора�
чивающийся во времени и порождающий все многообразие видимых
форм.

Организмический подход — это целостный, а не аналитически�
суммативный подход к анализу систем, предполагающий динамиче�
ское представление вместо статического и машинного, рассмотре�
ние организма как прежде всего активности. Позднее Берталанфи
была сформулирована теория открытых систем, обменивающихся с
окружающей средой энергией и материей, которая позволила объ�
яснить процессы роста, приспособления, регуляции и равновесие
биологических систем, и легла в основу его варианта общей теории
систем.

Одновременно Винер развил кибернетический подход, иссле�
дуя общность процессов регулирования и информационного обме�
на и у животных, и у машин, считая, что автоматы взаимодействуют,
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как и организмы, с окружающей средой, т.е. могут принимать и за�
поминать внешние образы, имея датчики и эквивалент нервной сис�
темы, и даже корректировать свою деятельность, а потому могут
быть объединены в одну общую теорию — кибернетику. Согласно
этой теории, механизм обратной связи является основой целена�
правленного поведения как созданной человеком машины, так и жи�
вого организма и социальной системы. Берталанфи возражал ему,
считая, что в данном случае технические системы являются откры�
тыми для обмена информацией, а не энергией и материей, как у ор�
ганических систем.

Можно, однако, указать несколько таких сходств этих дисциплин.
Например, иерархическое рассмотрение, которое дополняется

описанием элементов�кирпичиков, составляющих систему, и связей
между ними, в отвлечении от вещественного субстрата процессов и
расширение их функциональных зависимостей.

И в кибернетике, и в системном подходе исследователь перво�
начально абстрагируется от внутренних связей системы, анализируя
только ее внешние связи (принцип «черновика»). В то же время их
нельзя и отождествлять: предметом исследования кибернетики явля�
ются системы управления, сфера же системных исследований рас�
пространяется на любые системы; кибернетика рассматривает ин�
формационные аспекты систем, а системный подход — их аспекты и
срезы. Перенесение кибернетических принципов из биологии и обоб�
щенных в кибернетике, на мир неживой природы, а затем и общество,
привело к развитию подхода к пониманию любых систем как самоор�
ганизующихся, что, в свою очередь породило новый, синергетичес�
кий подход.

Рассмотренные направления могут рассматриваться как движе�
ние к философскому миропониманию, позиции, которое описывается
междисциплинарной наукой синергетикой.

Литература:
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КК  ВВООППРРООССУУ  ОО  ““РРООЖЖДДЕЕННИИИИ””  ИИ  ИИССТТООРРИИИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  
ИИССККУУССССТТВВЕЕННННООГГОО  ИИННТТЕЕЛЛЛЛЕЕККТТАА

С.С. Гусев 

Учреждение Российской академии наук 
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

Развитие современного общества знаний находится в сущест�
венной зависимости от интенсивного развития новых информацион�
ных и коммуникационных технологий, от развития интеллектуальных
систем управления и обработки информации. Сбор информации, ее
обработка и распределение в настоящее время являются частью про�
цесса производства. С этой точки зрения представляет интерес исто�
рия зарождения искусственного интеллекта (ИИ), как качественно
иного способа обработки информации.

Современная методология не дает точного и четкого представ�
ления истории создания или “рождения” искусственного интеллекта
(ИИ). Однако, ИИ, как и любая наука, имеет свою историю, в которой
можно выделить теоретическую и практическую части. Начала теории
обычно относят к философии ИИ, и только при проведении первых
экспериментов и получении практических данных теория приобрета�
ет самостоятельное значение. ИИ также предполагает связь инфор�
матики и вычислительной техники, с одной стороны, и медицины — с
другой. Но что является точкой отсчета истории развития ИИ или вер�
нее “рождения” ИИ? 

Так в статье “С.Н. Корсаков — Пионер искусственного интеллек�
та” за 2009 год, поступившей в оргкомитет III Всероссийской конфе�
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых приводится весомое
утверждение: “На наш взгляд, концепция, которой придерживался
С.Н. Корсаков, напоминает то, что сегодня называется “нейронной
сетью”. Машина, предложенная Корсаковым, принципиально отличаF
ется от “линейной” машины Беббиджа. Причем мыслители работали
независимо — описание машины Беббиджа и программа ее функциF
онирования появилась после 10 лет с момента публикации машины
Корсакова, когда — в 1842 году итальянский ученый Луиджи Ненабреа
познакомился с аналитической машиной Беббиджа и описал ее, приF
чем так же на французском языке. Так что первое описание прототиF
па современного компьютера появилось в России в далеком 1832 г.”
[1].

В других источниках принято считать “рождением” ИИ начало XX
века, когда в 1910–1913 годах Бертран Рассел и Альфред Уайтхэд
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опубликовали работу “Принципы математики”, которая произвела ре�
волюцию в формальной логике. Можно также считать, что “рождение”
ИИ началось в 40�х годах, когда были изобретены первые ЭВМ. Так, в
1941 Конрад Цузе построил первый, работающий программно�кон�
тролируемый компьютер, а в 1943 Уоррен Маккалок и Уолтер Питтс
опубликовали статью, в которой были заложены основы нейронных
сетей.

“Рождение” искусственного интеллекта, так или иначе, связано с
развитием века информационных технологий, в основу которых были
заложены начальные принципы архитектуры ЭВМ, так как под ИИ ча�
сто понимают механизмы вычислительных машин [2]. Это дает осно�
вания полагать, что в качестве главного критерия “рождения” ИИ сле�
дует считать создание первых ЭВМ, как и было описано выше. С появ�
лением первых ЭВМ в 40�х годах XX века стали возникать вопросы от�
носительности возможности создания ИИ. В частности, можно ли со�
здать ИИ, интеллектуальные возможности которого были бы тождест�
венны интеллектуальным возможностям человека или даже превос�
ходили бы их? Но данные вопросы оставались открытыми. В этот же
период Ноберт Винер создал свои основополагающие работы по но�
вой науке — кибернетике.

Следующим этапом становления и развития ИИ были 50�е годы
XX в. В то время пытались строить разумные машины, идентичные че�
ловеческому мозгу. Но и это направление развития ИИ не привело к
успеху, в связи с недостаточным уровнем развития программных про�
дуктов и аппаратных средств. В 1956 г. состоялся семинар в Стэнд�
фордском университете (США), где впервые был предложен термин
искусственный интеллект — artificial intelligence. В конце 50�х годов
американскими учеными Г. Розен�Блаттом и П. Мак�Каллоком были
созданы первые нейросети. Это были попытки создания систем, мо�
делирующих человеческий глаз и его взаимодействие с мозгом. Од�
нако решение задачи не увенчалось успехом. Авторы объясняли не�
удачи малой памятью и низким быстродействием существующих в то
время ЭВМ. Основную идею нейрокибернетики можно сформулиро�
вать следующим образом. Единственный объект, способный мыс�
лить, — это человеческий мозг. Поэтому любое “мыслящее” устройст�
во должно каким�то образом воспроизводить его структуру. Таким об�
разом, нейрокибернетика была ориентирована на аппаратное моде�
лирование структур, подобных структуре мозга. Физиологами уста�
новлено, что основой человеческого мозга является большое количе�
ство (до 1021) связанных между собой и взаимодействующих нерв�
ных клеток — нейронов. Поэтому усилия нейрокибернетики были со�
средоточены на создании элементов, аналогичных нейронам, и их
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объединении в функционирующие системы. Эти системы принято на�
зывать нейронными сетями, или нейросетями. 

Следующим этапом в развитии ИИ стало моделирование слож�
ных процессов мышления. Это поколение относится к 60�м годам. В
развитии ИИ пытались отыскать общие методы решения широкого
класса задач. Но разработка программных средств оказалась слиш�
ком трудоемким занятием, не принесшим весомых результатов в ис�
следовании и разработке ИИ. В период 60�х годов началось зарожде�
ние эвристического программирования, что привело к сокращению
количества переборов в пространстве поиска. Это правило теорети�
чески не обосновывается, но позволяет сократить количество пере�
боров в пространстве поиска. Второе “рождение” ИИ пережил в 80�х
годах. В Японии был создан нейрокомпьютер, в котором ограничения
по памяти и быстродействию были практически сняты. Появились па�
раллельные компьютеры с большим количеством процессоров. Ос�
новная область применения нейрокомпьютеров заключалась в рас�
познавании образов. В настоящее время используются три подхода к
созданию нейросетей: аппаратный, программный и гибридный — со�
четание аппаратного с программным.

В настоящее время исследования в области ИИ испытывается
дефицит новых теоретических идей. Состояние исследований в этой
области на сегодняшний момент можно охарактеризовать словами
одного из известных специалистов в области ИИ, профессора Н.Г. За�
горуйко: “Дискуссии на тему “Может ли машина мыслить?” уже давно
сошли со страниц газет и журналов. Скептики устали ждать, когда же
сбудутся обещания энтузиастов. А энтузиасты без лишних разговоF
ров, небольшими шагами продолжают двигаться в направлении гориF
зонта, за которым они надеются увидеть искусственного собрата по
разуму”.
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Наука в двадцатом веке подарила нам бесчисленное множество
изобретений и открытий, а техника, развившись до небывалых высот,
воплотила эти открытия во всевозможные приспособления, способные
во многом облегчить нашу жизнь. Способны ли мы представить себя в
завтрашнем дне без уюта домашних бытовых приборов, или без воз�
можности быстро преодолевать большие расстояния в современных
транспортных системах, или, к примеру, без … мобильных телефонов? 

А между тем, широкое распространение в современной жизни
средств сотовой связи ведет к постановке ряда вопросов философ�
ского и социально�политического характера. Наступление цифрового
века — века компьютеров, информатизации и глобальных сетей при�
водит к тому, что информация о частной сфере жизни людей становит�
ся легко доступной. Сохранить что�либо в тайне при нынешнем разви�
тии средств наблюдения и передачи данных становится все сложнее. 

В этом отношении приобретают актуальность социальные и гу�
манитарные аспекты исследований, связанных с определением мес�
тоположения абонентов сотовых сетей. Первые же вопросы, возника�
ющие при взгляде на проблему, таковы:

• желает ли абонент делиться информацией о своем местонахож�
дение?

• кому будет доступна эта информация?
• контролирует ли абонент сбор информации о нем и процесс пе�

редачи ее третьим лицам?
• какие законодательные акты стоят на защите его прав и свобод?

Действительно, индивидуальная свобода предполагает само�
определение личности в сфере частной жизни, личных отношений, не�
возможность насильственного вмешательства государства в частные
стороны жизни человека, а также гарантирует охрану жизни, чести, до�
стоинства, совести и личной безопасности каждого члена общества.
[1] Понятие частной жизни подразумевает существование некого мик�
рокосмоса, в котором каждый человек может чувствовать себя незави�
симым от других. Это является важнейшим фактором, необходимым
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для самосознания личности, развития межличностных отношений,
осуществления контроля над собственной жизнью, свободного разви�
тия и выражения собственных взглядов, то есть является необходи�
мым составляющим понятия «личная (индивидуальная) свобода». 

Принцип privacy является своего рода аналогом психологичес�
кой установки «мой дом — моя крепость», подразумевающей стрем�
ление человека иметь определенное личное пространство, некото�
рую «зону психологической безопасности», в которой при любых об�
стоятельствах будет сохранена конфиденциальность и неприкосно�
венность его частной жизни. Желание обезопасить определенную об�
ласть собственной жизни от внешнего контроля и наблюдения зало�
жено в природе человека, чувство неприкосновенности определен�
ной сферы жизни — это биопсихическое свойство, присущее челове�
ческой особи. [2]. Вместе с тем, право на приватность четко ограни�
чено сферой своего применения, сферой частной жизни, которая на�
ходится вне производственной и общественной деятельности: обо�
собленной сферой семейной и личной жизни, где человек пользуется
максимальной свободой и всеми принадлежащими ему правами.[3]

В настоящее время общепринятым в западных странах считает�
ся мнение о том, что право на защиту информации о частной жизни
является неотъемлемым правом любого человека. В Окинавской Хар�
тии глобального информационного общества, принятой 22 июля 2000
года лидерами стран «Большой восьмерки», в числе основных подхо�
дов и принципов говорится о необходимости развития эффективных
механизмов защиты частной жизни. В том числе, при обработке пер�
сональных данных. 

Вмешательство в частную жизнь должно преследовать законную
цель и быть необходимым, то есть должен соблюдаться баланс меж�
ду правами отдельного человека и общественными интересами. «Чем
шире и глубже вмешательство, тем более вескими должны быть при�
чины для его оправдания».[4] 

В России гарантии приватности закреплены Конституцией. В со�
ответствии с Конституцией каждый имеет право на неприкосновен�
ность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени (п.1 ст.23), право на тайну переписки, телефонных пе�
реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (п.2 ст.23).
Сбор, хранение, использование и распространение информации о
частной жизни лица без его согласия не допускаются (п.1 ст.24). Вме�
шательство в частную жизнь, ограничение тайны телефонных перего�
воров и корреспонденции может осуществляться только на основа�
нии закона РФ или судебного решения.

В свете всего вышесказанного становится очевидным необходи�
мость обеспечения прав и свобод человека при внедрении в его
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жизнь высоких технологий. Повсеместное введение системы мобиль�
ного позиционирования вызывает тревогу у людей, заботящихся о
конфиденциальности личной жизни, ведь положение мобильного те�
лефона можно определить не только в момент разговора, но и в режи�
ме ожидания вызова. Возможность географической локализации
абонента заложена в самой структуре сотовой связи, так как для со�
единения сеть должна «знать», в каком из ее секторов, на которые
территориально разделена зона покрытия связи, находится данный
абонент. Информация о перемещениях телефона из одного сектора
фиксируется в базах данных телефонных операторов. 

В настоящее время сотовые операторы — в том числе в России —
стали достаточно активно предлагать новые услуги на основе опреде�
ления местоположения абонента. Теоретически системы определения
местоположения позволяют определить координаты абонента с точно�
стью до нескольких десятков метров и являются реальной альтернати�
вой системам глобального (спутникового) позиционирования на терри�
тории обслуживания сотовых сетей. При этом под термином «местопо�
ложение» следует понимать однозначную идентификацию положения
владельца мобильного телефона на местности (электронной карте). [5]
С недавнего времени интернет буквально пестрит объявлениями и рек�
ламными баннерами с предложениями «узнать, где сейчас ваш друг»
или «проследить за любимым». Подобный свободный доступ к инфор�
мации не может оставить равнодушными людей, заботящихся о конфи�
денциальности своей персоны. В такой ситуации наиболее корректным
решением является сообщение координат мобильной станции, только
после предварительного согласия ее владельца. 

Но давайте остановимся и на положительных моментах нововве�
дения. Использование систем мобильного позиционирования может
серьезно облегчить работу экстренных служб. Довольно часто встре�
чаются случаи, когда туристы, путешественники, любители экстре�
мального отдыха , заблудившись на местности, не могут сообщить
своего местонахождения сотрудникам поисковых групп. И здесь сис�
тема определения местоположения способна спасти множество жиз�
ней, особенно если она модифицирована с точки зрения повышения
точности (в условиях малого количества сотовых вышек, к примеру, в
лесу или горах). Актуальность не теряется и в условиях современных
мегаполисов. На улицах динамично развивающихся и быстро перест�
раивающихся крупных городов довольно легко сбиться с курса, как
при пеших прогулках, так и при поездке на автомобиле. Для того что�
бы удачно миновать дорожные развязки и не заблудиться нам на по�
мощь опять может прийти система определения местоположения.
Вспомним о заботливых родителях, которые стремятся полностью
контролировать перемещения своих детей, в том числе из соображе�
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ний безопасности. Для подобных случаев нет более ценного инстру�
мента, чем сотовая связь. Можно спорить о том, правильна или нет с
точек зрения воспитания и морали попытка такого мониторинга, но в
настоящее время большинство родителей все�таки склонно считать
эти меры оправданными. 

Кроме того, в мире существуют преступники, террористы и ду�
шевно не здоровые люди. Любая возможность получить информацию
о них и об их местонахождении перевесит нравственные вопросы,
возникающие у людей при вторжении в их «privacy». При внедрении
системы определение местоположения, она может помочь и в пре�
дотвращении различного рода противоправных деяний, и в поисках
виновных таковых, и в возвращении похищенного имущества, и пр.

В заключение следует отметить, что во все времена люди с опа�
ской и страхом встречали новое. С той или иной степенью трагичнос�
ти страдали в таких случаях сами изобретатели инноваций. Оппози�
ционеры находятся всегда в любом начинании, и это правильно.
Здравая и рациональная критика выявляет слабые места и во многом
является основным двигателям развития. Однако правило «золотой
середины» тут оказывается особенно необходимым, так как чрезмер�
ное сопротивление может и загубить все начинания на корню. Систе�
ма определения местоположения с повышенной точностью может
очень сильно облегчить жизнь людей, помочь в решении многих труд�
ных ситуаций, наконец, спасти человеческие жизни. Но, внедряя ее,
совершенно необходимо продумать и систему защиты такой инфор�
мации, разграничить права доступа к ней, и обеспечить соблюдение
этих прав, как на техническом уровне, так и на законодательном.
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