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Зпако.мство c рецеизпруемой книгой
окажется несомненно полезным для эко
номистов, занп.мающпхся вопросами раз
вития городов II промышленных узлов,
paiioHHoii планировкой, а ташке соцполо-
гнческпмп исследованиями. Копечпая
цель данной работы — классификация го-

Апглпп и Уэльса па основе приме-родов

iBce псследоваппе построено как после
довательный анализ основных сторон
(аспектов) жпзпп города. В качестве та
ких «аспектов» взято 57 характерлстлк,
авторы называют пх пероменыымп ве.чи-
шшамп. Эти переменные
депы в следующие восемь групп: чпелен-
лостг. л структура населения, дпиампка
населения, семья п жплище, экономпче-
екпо характеристики, соцпальные
сы *, нормы представительства па все
общих п местны.х выборах, здравоохране-
нпо II образование. В качестве
приводим перемеппые величины
групп:

1) Численность и структура населения'.
всего населения, население до 14 лет,
паселенпе 15—64 лет, население от 65 лет

старше, число женщин на 1000 мулх-
Ч1Ш, число жепщпп 25—44 лет на
1000 мул«ч1Ш, женпщны 20—24 лет, со-
стоящпс в браке;

2) экопо:>шчсские характеристики: доля
имеющих занятия во
доля женщпп в рабочей силе, занятые в
промышленности, занятые во всех отрас
лях обслуживания и т. д.

Варьирование 57 переменпых величин
расс.\10трено по всем городам собственно
Англии II Уэльса с населением от 50 тыс.
чел. п выше по цензу 1951 г. Таких горо
дов 157, в пх числе шесть папболее круп
ных городов Велпкобрптаппп с паселени-
ом свыше 500 тыс. чел.; Лондон, Бирмпп-
геи, Ливерпуль, Манчестер, Шсффплд.
Остальные города (151) по чпсленностп
ласелеппя распределяются следующим
образом: с населенпем от 250 до 500 тыс.
человек—S городов; от 100 до 250 тыс.—
53; от 65 до 100 тыс.~ 51; от 50 до 65 тыс.
человек — 39 городов.

'В целом на все .157 городов прпходптся
50% всего насслоппя Англии и

велпчпны све-

клас-

●прп-мера
двух

п

всем населошш.

свышо

ненпя новых методов количественных ха
рактеристик. Однако напоо.чыппй пнторес
представляет сама «кухпя» псследованпя,

е выбор спстемы количественных ха-
■■ аппарат

т.
математпчеекпирактерпстпк,

(алгоритм д программы для вычпслптель-
пых машпп), позволяющий провести не-
-обходпмые расчеты, а также научная пп-
терпретацпя конечных результатов для
практического решения основной цели
исследования. Авторы выступают от
пменд Центра по псследовапшо городов,
.созданного в 1958 г. при университетском
ко.чледже Лондона. С. А. Мозер, кроме
того, является преподавателем социаль
ной статпстлкп в Лондонской школе эко-
ыомпческпх п политических наук.

Книга состоит из трех разделов, вклю
чающих следующие шесть глав: 1. Исход
ные положения и основные результаты.
2. Разнотипность городов Велпкобрпта-
ншг. 3. Различия между райопамп и дру-

главпымп группами городов. 4. Про-гимн
стые связи между характерпстпкамп го-

. 5. Комплексные связи: общие фак-
разлпчпях городов. 6. Классифп-

родов
торы в
кацня городов.

Кро.ме 33 таблиц и нескольких графи-
т-ов являющихся оргаппческой частью
исследования, в книге имеются три кар
тосхемы, характеризующие города^ Англии
II Уэльса по показателям детской смерт-
ностп по месту в исходной ранговой мат-

’  составу так пазьпзаемых «соци¬
альных "шассов». Кипга пачпнается крат-

характорпстпкой Центра по исслсдо-
городоп, перечислен руководящий

состав Центра. Предисловие к книге на-
ппсапо президентом этого Центра Р. Д-
Алленом — профессором статистики лоп-
лонского уппверептета и Лондопскоп
школы экопомпческпх и .политических

J В прнложеппя вьгаесеиы обоснова
нно взятых для псс.чедования переменпых
велпчлп, ранговая матрица по се.ми горо-

Шотландпп, такая же матрпца пер-
дапных по 157 городам Англии л

- некоторые другие материалы,
кипви приводится весьма обстоя-

кои
ваншо

наук

дам
личных
Уэльса и
В конце

Уэльса, па города с населением менее
50 тыс. чел. прпходптся 307о населения,

несколько^ менее 20% насолеппя живет
так пазы'вае.мых «сельских районах»,

многие пз которых по существу являются
отдалеппыми пригородами крупных горо
дов II отделяются от них лпшь формаль
ными административными гранпцамп.

Фактический материал представлен в
виде матрицы 57 X 157, которая в даль
нейшем псслсдованнп расчленена на три

II
в

* Выделенные в книге пять разрядов
социальных классов па деле не имеют ни
чего общего с марксистским понятием
«класс».тельный и удобный для пользования

фавптрый указатель.

ал-
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ны крайне недостаточно. В расс.матрппаи-
мой работе, ссылаясь на работу Дж. Кен
дала *, авторы пользуются лпшь резуль-
татамп компонентного анализа.

Результатом коотопентпого анализа

самостоятельные матрицы такой же раз
мерности: с) матрица абсолютных зна
чений переменных величин по 157 горо
дам; б) матрица логарпф.мов значений
переменных величин; в) ранговая матрп-
ца, полученная присвоением порядкового
номера значению переменных величин.

Следующий этап заключается в получе
нии нормированной корреляционной мат
рицы (product moment correlation matrix)
размерностью 57 X 57. Это обычная мат
рица коэффициентов парной корреляции
с единпцаш! по главной дпагопалп, за
полненная в треугольно.м впде.

Соответственно числу матриц исходных
данных получено три матрицы коэффи
циентов парной корреляции; по абсолют
ному значению переменпых, их логариф
мов, по порядковым номерам. Авторы
исследования проанализировали данные п
нришли к выводу о допустимости веде
ния вычислений (в пределах точности
расчетов) по любой из первоначальных
матриц. Вычисления по ранговой .матрице
менее объе.мны, а возрастание среднего
значения коэффициента незначительное.

При малом числе переменных величин
и ярко выраженных коэффициентах, кор
реляции 1шеет с-мысл провести всесторон
ний анализ полученной матрицы п попы
таться на ее основе выявить закономер-
ностп исследуемого явления (поведение
объекта исследования). В данно.м случав
из 1653 коэффициентов лпшь 254 имеют
величину выше ±0,5. Кроме того, цель
рассматривае.мого исследования не может
быть достпгиута на основе данных пар
ной корреляции.

Авторы переходят к следующей ступе
ни, к так называемому компонентному
анализу, пзвестно.чу еще п как фактор
ный анализ. В нашей литературе теория
II методика факторного анализа освеще-

является получение взаимно непересека-
ющпхся факторных коэффициентов (пе
другим источнпкам «факторных нагру
зок»— П. С.), позволяющих значптельне
сократить объем вычпслеппй при сохра-
неппц первоначального объема пнформа-
цпп. В связи с тем, что каждый фактор
отражает степень варьпрованпя осталь
ных переменных вокруг определенкога
признака, различного для разных факто
ров, возникает воз.можпость разносторон
ней характеристики изучаемого явления.

Как и прп парной корреляции, тесноту
● связей факторных коэффициентов с пере-

МСННЫ.МП величинами возможно выразить
в процентах.

■Принцип связи полученных факторных
коэффнцпентов с абсолютными значения
ми характеристик городов моллно пред-
^а^“ть формулой: (А) „ . ^ ● (/^) „ . ^ =
— (Л')п.ь где (^)—матрица походных
данных; (т)—факторная матрица; (А) —
матрица значений компонентов для каж
дого объекта. В данном исследовании:

число наблюдаемых объектов; ш —
число перо.менЕых; I — число основных
компонент (факторов).

В К1ШГО «Города Великобритании» при
менение факторных коэффициентов к
классификации городов выполнено в де
картовой системе координат с пспользо-
ваоие.м специальной .математической про
граммы.

п

П. А. Сидоров

.,.13 ?● Л Course in Nulli-
vanate Analysis. London, 1957.

ПОПРАВКА

В мою статью «1раиспортпая задача лппеипого программпрованпя» опубли
кованную в журнале «Экономика и математические методы», № 6 1965 год к со
жалению. вкралась неточность, касающаяся классификации алгоритмов тпанспорт-
ной задачи. Существующие алгоритмы решения транспортной задачи пшшято де
лить на две группы. Первая из них основана на методе последовательного улучше
ния плана (первый и второй алгоритм); вторая базируется на идеях метода после
довательного сокращения невязок. К первой группе методов относятся в частности,
следующие алгоритмы: метод потенциалов, распределительный и модифицированный
распределительный методы, метод Глейзала, метод О-дреобразованпй  и .метод услов
ных стои.мостей. Во вторую группу входят различные видоизменения венгерского
метода п метода условно-оптимальных планов.

Кроме того, в статье имеются опечатки в ссылках на литературные источники:
на стр. 9.36 вместо [13] и [14] следует соответственно читать [15] и [13]^ нд сх]>, 937
в.место [15] следует читать [14].

С. И. Хватов


