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убедительное звучание, если бы «доход
ная» и «расходная» части каждой пз них
были каким-то образом замкнуты через
исходный показатель, т. е. материальное
производство. Но даже и в таком упро
щенном виде схемы дают хорошую
ориентировку в подходе к построепшо
моделей, связывающих материальные
II финансовые пропорции воспроизвод
ства.

Достоинством первой главы можно
считать прежде всего шпроту постановки
вопроса п конструктпвпость в отпошеппи
процесса построения балансов. Однако
методы использования балансов для ана
лиза и планирования рассматриваются не
столь подробно. По-впдпмому, из-за огра
ниченности объема кпиги автор ие вклю
чил в пее тахсже детальную информацию
о конкретно выполненной в Грузии рабо
те по представленным ба.чапсам. Неясно,
в частности, какую общую размерность
имел фактически составленный матери-
альио-фппансовыи баланс, какова была
размерность блоков, в особенпостп тех,
которые служат выходом па 1-, 2- и 3-й
квадранты межотраслевого баланса.

Вторая глава, посвященная вопросам
сбора II обработки экопомпческоп ппфор-
мацип, как бы перекидывает мостик

документа, с помощью которого собира
ются данные на предприятиях для это
го квадранта,— так называемой вариант
ной матрицы, а таюке дается характе
ристика аналога межотраслевого балан
са па уровне предприятия — матричного
техпромфпнплана. Эту главу можно
трактовать как перенесение идеи п фор
мы межотраслевого балаиса о макроуров
ня па мпкроуровень. Однако па мпкро-
уровепь выводится только та часть ба
лансовой схемы, которая отражает про
цесс производства. Финансовые блоки
материально-финансового баланса своего
отражеппя на этом уровие не находят.

В третьей главе пзложепы некоторые
итоги анализа межотраслевых связей и
отраслевых пропорций в Грузпп. Содер
жащиеся здесь сведепия иллюстрируют
аналитические возможпстп межотрасле
вого II материалыю-фпнаосового балан
са. Следует отметить, что анализ
главе основан па непосредственном про-
чтешш II сопоставлешт тех чисел, кото
рые фигурируют в составленных балан
сах. Очевидно, анализ экоиомпкп
пользованием формальных свойств ба

бы еще более

в этой

с пс-

лапсовых построении дал
пптересиые результаты.

В заключении сформулированы проб-
дальпейшего совершенствования

па основе
ломы
тохнпкп плановых расчетов

между тем, что нужно для построешш
матричных народнохозяиствеиных балан
сов. и тем, что имеется при существую
щей системе информации. В этой главе
вппмаппе сосредоточено на ппформащшп-
ном обеспечении главного элемента меж
отраслевого баланса — его первого

балансовых спстем имногоаспектных
указаны в общих чертах пути их реше
ния.

В целом работа М. В. Кокелпдзе заслу
живает высокой оценки.

квадранта. Подробно рассматривается со-
держанпе п способ заполпелня осповпого Б. Л. Исаев
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столбец, компоненты которого^х.^^есть
значения i-и оппоненты которо-деппп; ut—вектор, комп
го есть пепаблюдаемые еначошш < го

В Ш наблюденпп.
систем включает двевозмущегшя

Изучение таких -

Рецензпруемая книга профессора эко
номики Массачусетского
ского пистптута, члена эконометриче
ского общества Ф. М. Фишера представ
ляет собой стройное и всеобъемлющее
изложение вопроса об идентификации
моделях, состоящих пз спстем
кых уравнений,
моменту времени,
тл.? большей части книги рассматрива
ется линейные системы вида

технологпче-

D

структур-
отпосящпхся к одному

последовательные
логически разлитые I
проблемы: ^ проблему оценки
каждого пдептифпка-
его параметров. Проблема
ции возпикает пз того получить с
формация, ^^°Topyi пасается только
говмеХ“ого oiTHoro распределе-совместного здпых и ппчего
ПИЯ наблюдаемых пером д^^^^оц^чпого
не говорит о выооре ш от-птгпятггчтт
множества математически '

Ах (1)f =

индекс, обозначающий различные
(обычно, но lie всегда, это

’ ^“-матрица оцепива-
кх параметров системы; xt — вектор-
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матрице А недостаточно для пдеытифп-
кацип, но имеется информация о диспер
сии возмущения в некотором уравнении
пли о ковариации между двумя различ
ными уравнениями. Изучению их посвя
щены соответственно третья п четвертая
главы кнпгп.

Если апрпорпая информация предпи
сывает равенство дисперсии некоторого
уравнения пулю, то задача идентифика
ции этого уравнения решается обобще
нием па этот случаи условпи ранга п по-
1)ядка. Если
близость

же гарантируется только
дпепорепп пулю

пых спосооов записи этого распределе
ния в виде системы уравнений. С матема
тической точки зрения несущественно,
какой из способов записи используется.
Ио с экономической точки зрения изуче
ние системы уравнений имеет смысл
то.чько при предположении, что сущест
вует один, II только один, способ заппсп
системы, в котором каждое уравнение
соответствует некоторому закоиу поведе
ния, технологическому закону производ
ства или тождеству. Такие уравиенпя и
называются структурными, так как они
выражают динамическую экономическую
структуру общества. Их надо обнару
жить, идентифицировать среди всех дру
гих способов записи системы. Статисти
ческие паблюдоппя при благоприятных
обстоятельствах позволяют оценить с не-

, то возможна
только «почти идентифицируемость», ус
ловия для которой устанавливаются со
ответствующей теоремой.

Здесь же исследуется связь идентифи
цируемости с качеством оценок. Приво
дится «теорема близости» Вольда [2] об
условиях состоятельности обычпого ме
тода паимепьтпх квадратов при наличии
системы уравнеппй, Оказывается, что эти
условия совпадают с услогшя>ш иден
тифицируемости.

Рассматривается влияние на пдептп-
фпкацпю априорных ограпгтчеппп, пре
дусматривающих нулевую ковариацию
между возмущеппямп двух разных
уравпеппи. Такие ограппчепия уже вряд
ли .могут следовать пеносредствепио из
экономической теории, по скорее, из
предположений о механизме возпикшове-
мпя случайных членов. Так, если слу
чайные члены объединяют влияние боль
шего числа
ременных,
часть

пезавпепмо действующих пе
не вошсдшшс в структурлую

уравиенпя вследствие пезначп

которой точностью характеристики ве
роятностного распределения переменных.
Но ИИ при каких обстоятельствах наблю
дения но позволяют выделить структур
ные уравнения, т. е. решить проблему
пдептпфпкацпи, которая, таким образом,
стоит совершенно отдельно от проблемы
оценки параметров. Выяснению природы
проблемы пдептпфпкацпи и посвящена
пе1>иая глава dtoii книги. Тут же вводят
ся осповпые понятия теории (например,
форма-тазуются опрсдолеппя пдсптпфи’
цпруемого п непдсптнфпцпруемого урав
нения,
пости).

Елинствепны!! путь.

сверхпдептифпцпровап-а также

которым можно
решить проблему идептификацпп,
чается в иаложеппи теоретпчеекп обос
нованных априорных ограппчешш па
форму каждого уравпопня (т. с. на мат
рицу ^4). Простейшпе из такпх ограппче-
пий — лппойпые — служат темой второй
главы К1ШГИ. Рассматриваются однород
ные ограппчсипя. важным частным слу
чаем которых является априорное псклю-
ченпе некоторых пепзвестпых из рас
сматриваемого уравиенпя, п пеоднород-
иыс ограиичеипя. В обоих с.лучаях вы-
вп.чптся критерий идептпфпцпруемостп
для данного уравпеппя— так пазывае-
лгос условие ранга (необходимое п до
статочное) '— п его следствие — условие
порядка (необходпмое. но не достаточ
ное). Рассматривается также случай ап
риорных ограннченпп в форме линейных
по1)авеистп. На протяжеппп всей кнпгп
теория пдептпфпкацпп строится в тесной
связп с вопросом о структуре систем од-
ипвремеипых уравпешпг и оцепивапии
параметров таких систем. В частпостп,
доказываются теоремы о том. что косвен
ный н дпухшаговый методы напмепыппх

заклю-

-
тельпостп влияния каждой кз них от-
дельпо, то предположение о пулевой
корреляции между двумя уравнениями
равносильно тому, что опущенные дере-
мопиые в этих уравпепиях не roieiOT об-
1ЦПХ элементов. Более подробно изучо-

такпхвопроса о природе и использовании
" предположсн1111 приводит к теории

рекурсивных систем (где каждая вну-
трпспстемпая переменная заранее опре
делена для уравнений с выспшм номе
ром) II блочпо-рскурснвиых систем (где
олокн уравпепий играют ту же роль, что

уравнения в рекурсивных спс-

В системах общего вида с апрпорны.мп
ограипченпрш. среди которых есть усло
вия пулсво11 ковариации, неизвестны, во
обще говоря, условия, одновременно не
обходимые и достаточные для пдептпфп-
кащш.

Однако есть покото]1ые частные слу-
(напрпмер, при отсутствии априор

ных ограничений па коэффициенты),
когда такие условия существуют. Кроме

чаи

квадратов не дают оценок в случае пе-
ил'^нгпфпцпрусмости. Более того, то же
верно для целого класса оценок. А--класса
Тепла [1|. включающего в себя многие
113 известных методов оценивания.

Возможны случап, когда теоретически
обосповаппой априорной ппформацип 0

того, приводится несколько только необ
ходимых условий идептификацпп и за
тем несколько только достаточных. Для
рекурсивных и блочно-рекурсивных сп
етом вопрос решается полностью.

В пятой главе рассматривается важ-
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ный п малоизученный вопрос, связан
ный с проблемами пдептификацпп в ус
ловиях нелпнепиостп уравнений пли на
ложенных ограппчеппп.

Предлагаемые автором модели имеют
общий вид

ограняченжи, включающих параметры
более чем одного уравнения; ставится за
дача идентпфикапди не уравпепп;г. а
отдельного параметра; намечаются пути
включения стохастических априорных
ограничений, гораздо более реалистич
ных, чем точные; даются критерии для
проверки истинности априорных огранп-
чепш"1 и для проверки идентифицируемо
сти, когда условие ранга не выполпяется
по причинам, не замеченным исследова
телем, а условие порядка вьшолпяотся.

В целом книга Ф. М. Фпшера пропзво-
дпт очень хорошее впечатлеипе.
классического пзложенпя
идентификации Купмапсом, Рубином
Лейппиком [3] теория развивалась только
в журнальных статьях, поэтому рецензи
руемая монография, охватывающая
аспекты проблемы, необходима для
изучения вопросов оценки параметров в
системах структурных уравпонпй. Кни
га написана на достаточно высоком ма
тематическом уровне, изложение после
довательно п логично.

Знакомство с книгой Фишера будет по-
в об-

,  После
проблемы

II

все

лезно не только для спсциалпстов

Aqt{x) = т, (2)
где А — матрица оцениваемых парамет-

возмущеппп.ut — пекто.р-столбецров,
qt {х) — вектор-столбец некоторых неслу
чайных функций X. Априорные ограни
чения предполагаются линейными. Ока
зывается, что такие системы в пекото-
ром смысле «не хуже» лппеипых для це
лей идентификации. Точнее, идентифи
цируемость линейного уравнения при
условии, что остальная часть системы
включает нелинейность, оказывается та
кой же пли лучшей, чем в слу^гае, если
остальная часть системы лппеппа.

Когда же нелинейность присутствует
только в априорных ограничениях, воз
никают понятия локальной пдентпфпцп-
руемостп, для которой обобщаются усло
вия ранга и порядка, а также однознач
ной, кратной, счетной п полной пдептп-
фицпруемости с изучением условий пх
существования.

Шестая, последняя глава представляет
собой обзор тем, разработка которых
еще не завершена. Здесь исследуется
влияние автокорреляции вoз^гyщeний на
идентифицируемость, случай априорных

ласти математической статистики, ̂ по и
для широкого круга псслодовате.чей,
пятых пзучение.м конкретной экопоипки
с помощью эконометрических методов.

за-

Г. Г. Пирогов, Н. Е. Зигапгирова
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Рецензируемая книга по сзгществу пер
вое крупное исследование межотрасле
вых связей сельского хозяйства в совре-.
менных условиях.

Первые главы посвящены анализу

Глубокий анализ огромного количества
статистических данных, приведенных в
книге, позволил автору вскрыть недо
статочный уровень развития межотра
слевых связей сельского хозяйства
СССР,
автор,— научно-техническая

хозяйстве
крайне медленно» (стр. 9). На основании

проведенного анализа делается вывод о

этого,— пишет
революция

осуществлялась

«Вследствие

в  сельском

производственных связей сельского хо
зяйства с машиностроением, электроэнер
гетикой, химической п перерабатываю
щей промышленностью, строительством,
транспортом.


