
1) инвестиции в производство, объем которых соответствует входной переменной; 
2) технологический процесс - агрегирование по основным бизнес - процессам; 
3) рабочая сила или персонал основного производства; 
4) система документооборота на предприятии; 
5) поддержка принятия управленческих решений; 
6) система контроля качества продукции; 
7) информационная подсистема предприятия. 
Информационная подсистема предприятия состоит из нескольких элементов: 
a. средства на разработку и содержание информационной системы (вход в подсистему); 
b. программное обеспечение; 
c. специалисты в области информатизации; 
d. сохранность конфиденциальной информатизации; 
e. адаптация информационной системы к особенностям производства; 
£ аппаратное обеспечение; 
g. уровень информатизации на предприятии (выходная характеристика подсистемы). 
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Существующие системы мониторинга не позволили банкам своевременно распознать надвигающуюся угрозу, и 
разразился очередной финансовый кризис. В целях создания эффективной системы мониторинга банковской 
стабильности ХИБД УБД НБУ начал разработку соответствующей научной темы. Одной из задач данной темы 
является построение модели системы мониторинга банковской стабильности. 

Для эффективного мониторинга банковской стабильности важно определить это понятие, выделить свойства и 
способы измерения стабильности количественными и качественными показателями. Стабильность является 
характеристикой состояния динамической системы. Примем, что в общем случае состояние банковской системы 
S(U,t))ecrb n-мерная векгор-функция времени /;Ц-вектор показателей, характеризующих состояние системы. Стабильной 
на отрезке (t, t+т) назовём систему, для которой справедливо условие: 

(||(U+AU)-U||<e)=>(||S(U+AU;r+T)-S(U,0||<8); V r е (t9t + т) . 
Отсюда следует, что для суждения о стабильности или нестабильности системы необходимы один или несколько 

наблюдаемых дискретно или непрерывно параметров, оценивающих ее состояния, а также допустимые границы, в 
пределах которых следует признавать состояние системы стабильным. 

Финансово-экономическая стабильность - сложное, комплексное понятие, что характеризует степень 
использования не только финансовых, но и всех других ресурсов организации. В литературе, кроме термина 
«стабильность», используются термины «надежность», «устойчивость», «сбалансированность», «равновесие» и др. 
Ситуация такова, что данные термины употребляются для характеристики одного явления, но с разных точек зрения. 
Как термин понятия «стабильность» или «стойкость» банковской системы следует широко применять в 
банковской практике. Следует заметить, что, в то же время термин «надежность банковской системы» больше 
подходит для характеристики ее целостности с позиции взаимодействия между отдельными банками и их 
клиентами. Надежность в большей мере связана с процессами на микроуровне, но это не исключает ее 
взаимодействия с банковской системой в целом. Эта система состоит из определенных частей, из множества 
различных банков, которые взаимодействуют между собой и хозяйствующими контрагентами и в совокупности 
может характеризовать банковскую систему в целом. 

Методы моделирования систем весьма разнообразны. Для удобства оценки возможности их практического 
использования в процессе моделирования банковской деятельности они были разделены на четыре класса: 
аксиоматические, эмпирически-статистические, оптимизационные и имитационные. Этот подход к 
классификации моделей отображает последовательность процесса изучения явления от общего представления к 
адекватному отображению. 

Анализ результатов исследований показал, что наилучшие результаты моделирования банковской 
деятельности в настоящее время получают с помощью структурного моделирования. Структурное 
моделирование банковской деятельности предполагает разработку комплекса моделей, разделенных на пять 
групп: 1) модели «ядра»; 2) модели поведения, ориентированного на будущие ожидания; 3) модели векторной 
авторегрессии; 4) регрессионные модели одного уравнения и 5) модели динамической оптимизации. Абсолютное 
большинство центральных банков создают т.н. модели «ядра». Под «ядром» имеют в виду такую часть системы, 
без которой любая выделенная подсистема, или группа подсистем не может эффективно существовать 
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самостоятельно. Модели «ядра» характеризуют ключевые макроэкономические взаимосвязи «ядра» 
национальной экономики. Структурные модели используются для среднесрочного прогнозирования, они 
состоит из 30-50 стохастических уравнений и 100-200 переменных и постоянных величин. 

Более чувствительные к внешним изменениям и с лучшими предсказывающими свойствами модели 
банковской деятельности авторы предполагают получить за счет использования Data Mining - совокупности 
методов обнаружения в "сырых" данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и 
доступных интерпретации знаний, необходимых для мониторинга и принятия решений по обеспечению 
стабильности банковской деятельности. Для моделирования из множества программных сред выбран пакет 
STATISTICA Data Miner, в котором реализованы: 1) набор процедур, позволяющий разбивать, группировать 
переменные, вычислять описательные статистики, строить исследовательские графики и т.д.; 2) полный пакет 
процедур классификации (обобщенные линейные модели, деревья классификации, регрессионные деревья, 
кластерный анализ и т.д.); 3) обобщенные линейные, нелинейные и регрессионные модели, элементы анализа 
деревьев классификации; 4) прогнозирование с использованием АРПСС-моделей, сезонных моделей, 
спектральный анализ и т.д.); 5) наиболее полный пакет процедур нейросетевого анализа. Кроме того, для 
получения пользователями лучших результатов пакет снабжен набором специализированных процедур: 1) 
специальная выборка и фильтрация данных (для больших объемов данных); 2) правила ассоциации; 3) 
интерактивный углубленный анализ; 4) обобщенный метод максимума среднего и кластеризация методом К 
средних; 5) обобщенные аддитивные модели (GAM). 6) обобщенные классификационные и регрессионные 
деревья (GTrees); 7) обобщенные CHAID модели; 8) интерактивная классификация и регрессионные деревья; 9) 
расширяемые простые деревья; 10) многомерные адаптивные регрессионные сплайны (Mar Splines); 11) 
критерии согласия дл непрерывных и категориальных переменных»; 12) быстрые прогнозирующие модели (для 
большого числа наблюдаемых значений). 

УДК 340.1 
К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНОСТИ ПАРАДИГМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
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Для современных экономический теорий характерно доминирование формального исследования, они 
стараются избегать анализа конкретной ситуации, отсутствуют переходы от принимаемых исходных 
абстракций к описанию (не говоря уже об объяснении) конкретных экономических процессов. 
Господствующий неоклассический подход стремится к автономии, игнорирует альтернативные концепции, а 
следовательно не может рассматриваться как концепция, могущая стать основой новой парадигмы 
экономического знания, последнее также невозможно и в силу того, что исходные аксиомы и постулаты 
неоклассики носят более выраженный, нежели в других концепциях, идеологический характер. Развиваясь, 
экономическая теория должна решать противоречия между требованиями выявления общих зависимостей и 
уникальностью человеческого поведения, объяснением фактов и описанием, интерпретацией человеческих 
действий, ориентированной на объективность анализа и теоретической схематизацией, определяемой системой 
ценностей, лежащих в основе исследования и т.д. 

При этом необходимо учитывать, что действия исследователя определяются социальными структурами и 
институтами, но одновременно сами эти действия производят эти структуры и институты. Анализ 
деятельности, познавательной в том числе, должен включать анализ структур зафиксированных нормами и 
выраженных в институтах. Система ценностей определяет деятельность и ее смысл, и следовательно схему 
теоретической интерпретации этой деятельности, но такая интерпретация предполагает нормативно 
выраженное согласование интересов, а итогом является соответствующие изменения содержания деятельности. 
Поэтому научное знание, его институциональное оформление, его парадигмы есть производное от 
сложившейся ситуации в обществе и науках о нем. 

При взаимоотношениях парадигм возникают гибридные объекты, включающие прообразы новых 
теоретических схем, причем в этом случае социокультурное влияние может быть вторично. Во 
взаимодействующих парадигмах осуществляется взаимный перенос методов, привлечение выводов и 
следствий. В основе такого взаимодействия, как правило, лежит синтез прежних норм, регулирующих как 
научную, так и социокультурную детерминацию смены парадигм, поскольку именно нормы и ценности есть 
философское основание парадигмы. Причем, чем выше уровень теоретических обобщений, тем меньшее 
влияние оказывают внешние по отношению к науке факторы. Фактические разногласия и противоречия между 
парадигмами снимаются на уровне методологии, методологические - на аксиологическом уровне, 
аксиологические разногласия маловероятны, поскольку всегда могут быть сняты в более широкой системе 
ценностей, где их противоположность можно свести к различиям. Но вполне возможна конкуренция способов 
(механизмов) согласования ценностей, за которыми стоят соответствующие интересы, следствием чего будет 
либо редукция, либо синтез ценностей и соответствующие изменения норм и институтов. 

Любое познание невозможно без процедур структурирования, а категоризация и есть, по существу, 
нормативное структурирование, которое основывается на ценностях, но должно подняться до уровня 
абстрактных конструктов или схем, в которых фиксируется концептуальность знания (наличие школ, 
направлений) и институциональное выражение интересов. И то и другое проецируется на экономическую 
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