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тельского раздела – число, равное коду раздела, в который непосредст-
венно входит данный раздел. У родительского раздела это поле содер-
жит «–1»; номер раздела – число, равное номеру раздела для сохране-
ния порядка разделов в структуре документа; название – имя раздела; 
текст – содержимое раздела. 

Разбор текста ТЗ начинается с разбора разделов первого уровня и 
разбора приложений. После формирования таблицы первого уровня 
начинается анализ текста каждого из разделов первого уровня. 

Так как в тексте раздела первого уровня не может быть приложе-
ний, разбор приложений не производится. После формирования табли-
цы разделов второго уровня анализируется текст каждого раздела вто-
рого уровня и формируется таблица разделов третьего уровня. В конце 
работы все таблицы объединяются. 
 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАНКОВСКОГО СКОРИНГА 

 

А.Л. Пальянов, Г.Г. Исламов 
 

Удмуртский государственный университет, Ижевск 
 

Идея метода скоринга изначально основывается на использовании 
кредитной истории заемщиков прошлых лет для оценки риска невоз-
врата кредита потенциальным заемщиком. Для этой цели на основе 
исторических данных и множества характеристик заемщика строятся 
математические модели, с помощью которых и осуществляется после-
дующая оценка. Простейшей реализацией модели скоринга является 
взвешенная сумма различных характеристик заемщика, получившийся 
показатель затем сравнивается с выбранным пороговым значением, на 
основе чего и принимается решение о выдаче кредита. Эта реализация 
хорошо отражает суть скоринговой оценки – разделение заемщиков на 
две группы: кому давать кредиты, а кому – нет. 

Таким образом первоочередная задача кредитования заключается в 
разработке алгоритма присвоения претенденту на получение кредита 
предварительного статуса(BS), который принимает одно из двух взаи-
моисключающих значений: «выдавать очередной кредит» и «не выда-
вать очередного кредита». 

Пусть ω обозначает конкретного клиента-заёмщика. Совокупность 
всех ω образует выборочное пространство Ω. Исходными данными 
алгоритма ϕ служат вектор H(ω) исторических данных и вектор Q(ω) 
анкетных данных. Анкетные данные допускают группировку с целью 
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получения сцепленного признака. Имеющиеся статистические данные 
о клиентах обрабатываются для построения факторной модели 

)()( ω=ω jj FZY  и вычисления матрицы факторных нагрузок F и векто-
ра-столбца Zj(ω)длины lj общих факторов. 

С точки зрения сцеплённого признака ,,...,2,1),( mjq j =ω поток 
клиентов формируется из трех различных потоков: привлекательный 
(значение сигнала 1)( −=ωjx ); непривлекательный (значение сигнала 

1)( =ωjx ); все остальные (значение сигнала 0)( =ωjx ). Классифика-
ция выполняется с помощью решающего правила jD , которое по зна-
чению )(ωjq  сцеплённого признака для клиента ω  выдаёт одно из 
значений трёхзначной логики }0,1,1{− : ))(()( ω=ω jj qDx . Например, 
возьмём нейрон с весами синапсов ),...,( 1 jlj µµ=µ и функцией актива-

ции 1)1(2)( −+= −sesf . Этот нейрон для текущего сцеплённого при-
знака jq  формирует для клиента ω  сигнал jδ , который после обра-
ботки даёт величину }0,1,1{)( −∈ωjx , интерпретация которой была да-
на выше. Набор значений ))(),...,(( 1 ωω mxx  образует вектор трёхзнач-
ной логики, который подается на вход синтезирующего блока, генери-
рующего предварительный статус ),...,( 1 mxxBS ϕ= , описываемый 
двухзначной логикой. Синтезирующий блок описывается разложени-
ем, аналогичным разложению Шеннона для автоматов с двухзначной 
логикой:  
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где суммирование производится по всем таким наборам ),...,( 1 mσσ , что 

1),...,( 1 =σσϕ m ; 1),1( −=σ−=σ еслиxxx ; 0,1 2 =σ−=σ еслиxx ;  

.1),1( =σ+=σ еслиxxx  Полученная зависимость ),...,( 1 mxxBS ϕ=  по-
рождает статистическую решающую функцию Вальда ),( QHBSBS = . 

 
 
 
 




