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Таким образом, задача формирования портфеля размещения страховых 
резервов сводится к задаче нахождения максимума целевой функции (8) при 
наличии системы ограничений и решается методами линейного 
программирования. 

Окончательно капитал компании с учетом дохода от размещения 
страховых резервов определяется разностным уравнением: 

 )1()1()1(1)()(
1

−+−⋅⋅Θ⋅−∑ TKgd+TRz=TK
J

=j
jj , (10) 

где )1( −TK  - капитал компании в период 1)-(T ; 
)1( −TRz  - объем страховых резервов, сформированных в периоде 1)-(T , 

jΘ  - доля размещения страховых резервов в периоде 1)-(T  в объект j , 

jd  - доходность объекта вложения резервов j  в периоде 1)-(T , 
g - темп инфляции в период 1)-(T . 
Выводы. Таким образом, в статье были описаны и проанализированы 

финансовые потоки, возникающие в процессе формирования капитала 
страховой компании, а также при распределении этого капитала. Кроме того, 
эти потоки были формализованы, и получено уравнение модели динамики 
изменения капитала страховщика с учетом доходов от вложения резервов. 
Анализ полученной модели с учетом факторов неопределенности позволит 
оценить доходность и риск вложения резервов и сформировать оптимальную 
стратегию их размещения с учетом существующих нормативных 
ограничений. 

Список литературы: 1. Закон України "Про страхування" (85/96-ВР). 2. "Правила формування, 
обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування 
життя" затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 17.12.2004 N 3104. 3. Шарп У., 
Александер Г., Бэйли Дж., ИНВЕСТИЦИИ, пер.с англ.- М.: ИНФРА-М, 2001-XII, 1028с. 
4.  Малыгин В., Смородинская Н. Рейтинговая индустрия и международные рейтинговые 
агентства. – Банковские услуги. 1998, № 4. 5. Положення "Про критерії та нормативи достатності 
капіталу, диверсифікованості та якості активів страховика" затверджені розпорядженням 
Держфінпослуг N 1378 від 04.08.2008 р. 6. Положення про ведення касових операцій в 
національній валюті України, затверджене Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. 
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ПРОБЛЕМА «ЛЕЧЕНИЯ ОСОБЕЙ-ИНВАЛИДОВ» ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ПОПУЛЯЦИЙ В ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
АЛГОРИТМАХ 

Рассмотрен возможный негативный результат операции скрещивания при формировании 
популяции в генетическом алгоритме. Предложена простая процедура «лечения особей-
инвалидов». Приведен пример, иллюстрирующий методы «лечения». 

Розглянуто ймовірний негативний результат операцій схрещування при формуванні популяцій в 
генетичному алгоритмі. Запропонована проста процедура «лікування особин-інвалідів». 
Наведений приклад, який ілюструє методи «лікування». 

The possible negative result of forming crossing operation of populace is considered in a genetic 
algorithm. The simple procedure of «treatment of individuals-invalids» is offered. An example, 
illustrating the methods of «treatment», is resulted. 

Введение. Большое число проблем экономики, техники, социологии, 
медицины и др., сводится к однотипной математической задаче отыскания 
экстремума функции многих переменных, с учетом большого числа 
ограничений. Совокупность этих задач образует специфический класс 
математического программирования. Отыскание решения многих из этих 
задач сводится к комбинаторному перебору возможных вариантов. 
Предложенные Холландом [1] генетические алгоритмы – современный и 
эффективный инструмент решения переборных задач или задач, к ним 
сводящихся. Генетический алгоритм реализует специфическую процедуру 
отыскания наилучшего решения, которая во многом аналогична эволюции 
живых организмов в природе. Работа генетического алгоритма начинается с 
формирования множества допустимых вариантов решений задачи (в 
терминах, введенных Холландом, каждый вариант решения называется 
особью, а их множество – популяцией). В дальнейшем осуществляется 
многократное итерационное повторение следующих операций: 

• проверяется критерий останова; 
• анализируются созданные на предыдущей итерации варианты 

решения задачи, и осуществляется отбор заданного числа лучших; 
• лучшие особи предыдущей популяции используются для 

формирования новой популяции. 
Быстродействие генетического алгоритма в существенной степени 

зависит от эффективности процедуры формирования особей при образовании 
популяции на каждом шаге работы алгоритма. Дело в следующем. Каждая 
особь в новой популяции является результатом воздействия специфических 
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операторов генетического алгоритма (в частности, скрещивания и мутации) 
на генетические коды особей предыдущей популяции. При решении многих 
конкретных задач никаких специальных требований к формируемым при 
этом особям не предъявляются. Рассмотрим, например, задачу 
полиномиальной аппроксимации развивающегося во времени одномерного 
процесса, наблюдаемого на некоторой совокупности моментов времени 

),...,,( 21 nTTT . Пусть наблюдаемые значения процесса образуют набор 
),...,,( 21 nyyy . Введем модель процесса в виде полинома выбранной степени d: 

 ....)( 10
d

dtataaty +++=  (1) 

Задача состоит в отыскании набора неизвестных коэффициентов в 
уравнении регрессии (1), которые наилучшим образом (например, в смысле 
наименьших квадратов) описывают процесс. Эта задача сводится к 
отысканию вектора ),...,( 21 d

T aaaA = , минимизирующего функционал. 
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Генетический алгоритм легко справляется с этой задачей. При этом особь 
представляет собой набор из )1( +d  генов, каждый из которых определяет 
значение соответствующего элемента вектора A . Понятно, что никакие 
ограничения на значения коэффициентов diai ,...,1,0  , = , не накладываются. 
Иначе дело обстоит в оптимизационных задачах с ограничениями. Пусть, 
например, рассматривается задача рационального распределения некоторого 
одномерного ресурса, расходуемого при изготовлении n  типов. 

Введем: 
jx  – планируемое для изготовления количество изделий j -го типа, 

nj ,...,2,1= ; 
)( jj xϕ  – прибыль, получаемая от реализации jx  изделий j -го типа, 
nj ,...,2,1= ; 

ja  – значение ресурса, расходуемого при изготовлении одного изделия 
j -го типа, nj ,...,2,1= ; 
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c  - заданное значение суммарного расходуемого ресурса. 
Тогда задача состоит в отыскании набора значений ресурса, выделяемого 

для изготовления изделий ),...,,( 21 nxxxx = , максимизирующего 

 ∑
=

=
n

j
jj xxF

1
)()( ϕ  (2) 

и удовлетворяющего ограничениям 

 ∑
=

=
n

j
jj cxa

1
,  (3) 

 njx j ,...,2,1,0 =≥  (4) 

При решении этой задачи с применением генетического алгоритма 
каждая особь в популяции задает набор переменных, удовлетворяющий 
ограничениями (3), (4). Понятно, что в результате проведения операции 
скрещивания формируемые при этом новые особи ограничению (3) 
удовлетворять не будут. Таким образом, появляются особи, в терминологии 
Холланда – «инвалиды», которые не могут быть использованы при решении 
задачи. Понятно, что возникающая при этом проблема носит общий характер 
и является характерной особенностью огромного числа различных задач. 
Решение проблемы возможно одним из следующих способов. 

 Первый состоит в использовании специальных приемов 
преобразования задачи таким образом, чтобы обеспечить реализацию 
безопасного, с точки зрения возможного появления «инвалидов», проведения 
операции скрещивания. В частности, при решении и общей задачи 
математического программирования применение метода штрафных функций 
переводит исходную задачу условной оптимизации в безусловную. При этом 
«здоровые» особи популяции при скрещивании дают заведомо «здоровое» 
потомство. 

Второй путь состоит в том, чтобы в случае возникновения при очередном 
скрещивании особи-«инвалида», повторять эту операцию до появления 
«здоровой»-особи. 

Третий путь – разработка конкретных приемов «лечения инвалидов» 
применительно к каждой решаемой задаче. 

Простой анализ перечисленных способов обеспечения нормального 
функционирования генетического алгоритма дает возможность сделать 
следующие выводы. Первый путь носит общий характер, поэтому 
эффективность его применения существенно зависит от формирования 
решаемой задачи. Второй путь может быть полезен лишь для ограниченного 
числа задач, в которых множество возможных вариантов решения невелико. 
В связи с этим наиболее перспективен – третий путь. 
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Цель статьи – разработка эффективного метода «лечения инвалидов» 
для конкретной комбинаторной задачи коммивояжера. 

Постановка задачи. Как известно [2] задача коммивояжера состоит в 
отыскании замкнутого кратчайшего маршрута обхода без петель заданного 
числа пунктов. Формальная постановка задачи имеет вид [3]: найти булеву 
матрицу )( ijxx = , доставляющую минимум линейной форме:  
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Здесь  
n  - число пунктов; 

ijc  - расстояние между пунктами ),( ji ; 

ijx  - индикатор, равный единице, если в маршруте есть звено, 
непосредственно соединяющее пункты ),( ji , и равный нулю в противном 
случае. 

При решении этой задачи генетическим алгоритмом особь представляет 
собой набор генов-чисел, номер каждого из которых соответствует номеру 
шага в маршруте обхода пунктов, а численное значение определяет номер 
пункта посещаемого на очередном шаге. Понятно, что результатом 
скрещивания двух особей будет особь-«инвалид», задающая маршрут, в 
котором некоторые пункты будут повторяться дважды, а другие – вообще 
отсутствовать. Поставим задачу построения процедуры быстрого «лечения 
инвалидов», возникающих в результате проведения операции скрещивания. 

Основные результаты. Предлагаемая процедура лечения очень проста, 
ее смысл и содержание целесообразно проиллюстрировать на примере. 

Пусть число пунктов обхода 8=n . Каждую особь представим в виде 
матрицы, строки которой пронумерованы в порядке шагов маршрута, а 
столбцам соответствуют номера пунктов. Элементы этой матрицы – единицы 
и нули, причем если элемент 1=ija , то это означает, что на i -м шаге 
маршрута посещается j -й пункт. На рис. 1 приведен возможный вариант 
маршрута 1N и 2N . Соответствующие этим маршрутам особи представлены 
на рис. 2. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
1  1       
2    1     
3       1  
4 1        
5   1      
6        1 
7     1    
8      1   

Вариант маршрута 1N  

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1    1     
2        1 
3       1  
4      1   
5     1    
6 1        
7   1      
8  1       

Вариант маршрута 2N  

Рис. 1. Варианты маршрутов 1N  и 2N  

2 4 7 1 3 8 5 6 
Особь, задающая маршрут 

1N (первый родитель) 

4 8 7 6 5 1 3 2 
Особь, задающая маршрут 2N  

(второй родитель) 

Рис. 2. Особи, задающие маршруты 1N  и 2N  

Будем считать, для простоты, что операция скрещивания реализует 
одноточечный кроссовер. В результате скрещивания получим два потомка, 
представленных на рис. 3, 4. 

2 4 7 1 5 1 3 2 
Особь-потомок 1N  

4 8 7 6 3 8 5 6 
Особь-потомок 2N  

Рис. 3. Особи-потомки 1N  и 2N  

Оба потомка – «инвалиды». Действительно в маршруте, 
соответствующем потомку 1N , пункты 1N  и 2N  посещаются дважды, а 
пункты 6N  и 8N  в нем отсутствуют. Приведем матрицы, представляющие 
маршруты, получаемые в результате скрещивания. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1  1       
2    1     
3       1  
4 1        
5     1    
6 1        
7   1      
8  1       

Потомок 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1    1     
2        1 
3       1  
4      1   
5   1      
6        1 
7     1    
8      1   

Потомок 2 

Рис. 4. Матрицы, соответствующие маршрутам для потомков 1N  и 2N  
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В матрице для потомка 1 столбцы 1 и 2 содержат по две единицы, а 
столбцы 6 и 8 их не содержат. В матрице для потомка 2N  по две единицы 
содержат столбцы 6 и 8, а столбцы 1 и 2 их не содержат. Для «лечения 
каждого инвалида» предлагается следующая двухэтапная процедура. На 
первом этапе в матрице-потомке отыскиваются столбцы, содержащие две 
единицы и нулевые столбцы. На втором этапе «лишние» единицы из 
столбцов первой группы перемещаются в столбцы второй группы. 

Результат применения этой процедуры для приведенных выше матриц-
потомков представлен на рис. 5, а излеченные особи – на рис. 6. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
1  1       
2    1     
3       1  
4 1        
5     1    
6      1   
7   1      
8        1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1    1     
2        1 
3       1  
4      1   
5   1      
6  1       
7     1    
8 1        

Рис. 5. Матрицы, соответствующие маршрутам для излеченных потомков 1N  и 2N  

 
2 4 7 1 5 6 3 8 

Особь – излеченный потомок 1N  

4 8 7 6 3 2 5 1 
Особь – излеченный потомок 2N  

Рис. 6. Результат применения процедуры «лечения инвалидов» 

Выводы. Таким образом, предложена простая и эффективная процедура 
«лечения инвалидов», возникающих в результате применения операции 
скрещивания при получении популяции в генетическом алгоритме решения 
задач коммивояжера. Приведен пример применения процедуры для случая, 
когда при скрещивании использовался одноточечный кроссовер. Понятно, 
что эта же процедура может быть реализована и при скрещивании с 
многоточечным кроссовером. 

Список литературы: 1. John Holland. Genetic algorithms and the optimal allocation of trials. SIAM 
Journal on Computation, 2: p. 88-105, 1973. 2. Литтл Дж. Алгоритм для решения задачи о 
коммивояжере : Пер. с англ. / Дж. Литтл., К. Мурти, Д. Суини, К. Кэрел / «Экономика и 
математические методы», 1965, - т.1, №1. – с. 34-42. 3. Корбут А.А. Дискретное 
программирование / А.А. Корбут, Ю.Ю. Финкельштейн. – М.: Наука, 1969. – 288 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Стаття присвячена викладу методів діагностики онкологічних захворювань, розглянуті основні 
методи діагностики, виділені їх особливості. Зроблена спроба підвищити чутливість виявлення 
раку використанням нейронної мережі. 

Статья посвящена изложению методов диагностики онкологических заболеваний, рассмотрены 
основные методы диагностики, выделены их особенности. Сделана попытка повысить 
чувствительность обнаружения рака использованием нейронной сети. 

Article is dedicated to methods of diagnostics of oncological diseases, reviewed the main methods of 
diagnosis. An attempt was made to increase the sensitivity of cancer detection using a neural network.  

Введение. Термография как один из методов неинвазивного 
обследования существовала в Украине в начале 1980-х годов [1], но 
распространение магниторезонансной, компьютерной томографии и 
ультразвукового исследования (УЗИ) привели к спаду использованию 
термодиагностики. В настоящие время в связи с появлением нового класса 
термографов [2] и микроволновых радиотермометров вновь появился интерес 
к этому методу обследования. 

Не зависимо от выбора метода обследования интерпретация результатов 
и постановка диагноза являются главной задачей диагностики. Для 
автоматизации постановки диагноза требуется выбрать необходимые 
параметры обследования и алгоритм, который будет обладать максимальной 
специфичностью и чувствительностью. Таким образом, идеальный метод 
диагностики должен, во-первых, не пропускать ни одного действительно 
больного человека и, во-вторых, не делать ошибочных заключений. 

Онкологические заболевания занимают второе место в списке причин 
смертности. Одно из главных направлений, в котором сейчас идут работы – 
это диагностика рака молочной железы. 

Постановка задачи. В данной статье поставлена цель: определить 
эффективный алгоритм обработки результатов термодиагностики для 
автоматизации постановки диагноза. 

Методика диагностики. Метод термодиагностики основан на получении 
температурной карты и определении областей термоаномалий и наличия 
термоасимметрии. Главная особенность диагностики рака молочной железы в 
том, что молочные железы являются парными органами. Следовательно, 
выявление термоасимметрии может указывать на наличие заболевания. 
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