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Данный сбор:шн посвящается вопросам разработки и внед
рения отдельных функциональных подсистем в организационных 
системах управления различных иерархических уровней. В сбор 
нике помещены результаты исследований профессорско-препода
вательского состава, ассистентов и аспирантов кафедры 
экономической кибернетики. 

Статья М.З. Шмулдера освещает актуальные вопросы прог
нозирования основных пропорций развития народного хозяйства 
на отдалённую перспективу (1990 г . ) 

В статьях Л.А. Фроловой, Э.Л. Дубры рассматривается ряд 
вопросов создания автоматизированной системы плановых расче
тов (АСПР) Госплана Латвийской ССР. 

Статьи К.Л. Акулпча, Д.Я. Клявиньша, В.О. Пинькиса и 
О.М. Гельфер посвящаются различным аспектам применения 
экономико-математических методов для нужд оптиглизации 
деятельности промышленных и сельскохозяйственных предприя
тий в процессе планирования и принятия управленческих 
решений. 

. В статнях Р.В. Соглса, Э.л. Ванагса и К.К. Кантса 
рассматриваются некоторые вопросы построения сети вычис-
лительяях центров коллективного пользования и проблемы 
оптимизации их деятельности в условиях создания республи- ' 
канской автоматизированной системы сбора Я обработки 
данных для учета, планирования и управления (РАСУ) Лат
вийской ССР. 

Сборник научных трудов рассчитан на студентов экономи
ческих специальностей, аспирантов, преподавателей и 
сотруднигэв научно-исследовательских институтов, вычис
лительных центров, экономистов предприятий и организаций, 
интересующихся вопросами применения экономико-математических 
методов з анализе социалистической экономики. 
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ЕЖЕГОДНОГО СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ, МЕЖОТРАСЛЕВЫХ БАЛАНСОВ 
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОгаОЭИРШАНИИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

и.В. Шцулдер 

I . Методические ВОПРОСЫ ежегодного ПТЯ8Т№И 
межотраслевых балансов в Латвийской ССР 

В союзных республиках накоплен извеотный опыт составления, 
отчетных межотраслевых балансов (МОБ). В частности^ в Латвий
ской ОСР отчетные ЫОБ по детализированной классификации про
дукции (239 и 1^4 отраслям) составлены ва 1961 и 1966 г г . , и 
в настоящее время ведется работа по построению МОБ аа 1972 год; 

Однако, отчетные МОЕ до последнего времени составлялись' 
нерегулярно, ве отдельные года, что затрудняло исследование 
динамики межотраслевых связей и использование этих данных в 
плановых расчетеэг. Поэтому Правительством республики в 1969 
году перед ЦСУ Латвийской ОСР была поставлена задача присту
пить к ежегс: юму составлению отчетных МОБ. 

Учитывая имеющиеся в распоряжении ЦСУ республики ограни
ченные силы и средства, было решено разработать методику, обес 
печивающую ежегодное составление межотраслевых балансов с не
большими затратами труда и средств (не более 2 ч е ч . / г . на со - 1 

ставление одного МОБ). Такая методика была разработанаI и на
чиная с 1969 года используется для составления межотраслевых 
балансов республики в ценностном выражении по укрупнённой клас
сификации отраслей. Эти межотраслевые балансы составляются по 
22 отраслям материального производства. Схема ежегодно состав
ляемых МОБ Латвийской ССР приведена в таблице № 1(сн».щшдов.) № 

1 " 
В подготовке методики ежегодного составления отчетных МОБ 
прн9*чл1 участие сектор проблем межотраслевого баланса 
Ла***^етсого отделения НИИ ЦСУ СССР и отдел балансовых расче
тов ЦСУ Латвийской ССР. 



Первый и наиболее трудоемкий этапом составления отчет
ного ЫОБ является обор походной информации. С целью умень
шения трудоемкости сбора этой информации нами были разработа- . п 
ни методы, позволяющие более широко, чем до сих пор, исполь
зовать для составления УОБ традиционные разработки, выполняе
мые ЦСУ и другими организациями ежегодно на основе существуют,*)*1 г 
отчетности. В первую очередь, используются раочеты баланса , 
народного хозяйства, сзатистячеокие разработки, показывающие 

' отраслевую структуру валовой продукции промышленности и струк
туру затрат на производство промышленной продукции по комплекс
ная элементам, сводные годовые отчеты колхозов и совхозов, 
разработки, показывающие товарную структуру розничного това
рооборота, отчет об исполнении государственного бюджета р е с 
публики; резработочная таблица заработной платы по отраслям 
народного хозяйства и р^т других .материалов. 

Упомянутые разработки используются для получения почти 
половины всех необходимых для составления межотраслевого ба 
ланса исходных данных. Причем чаоть этих данных записывается 
в НОВ без каких-либо изменений, другая же часть в ходе даль
нейших расчетов еще подлежит приведению в сопоставимый вид о 
классификацией МОБ или ге требует других несложных дополни
тельных расчетов. 

Из имеющихся статистических разработок нельзя получить 
данные, прежде всего, по двум разделам МОБ: 

I ) по промышленности - о произведенной продукции по 
"чистым" отраслям и о материальных затратах на производство 
продукции з поэлементном разрезе ( в соответствии с классифи
кацией, принятой в МОБ)* ; 

' 2) по экономическим связям Латвийской ОСР - о товарной 
отруктуре ввезенной и вывезенной продукции. 

Сбор этой информации осуществляется» главные образом, в 
специально введенных ЦСУ республики приложениях к существую
щей отчетнооти. 

аомплексные элементы затрат, отраженные Б статистической о т 
четности, в основном нп соответствуют элементам затрат межотрас
левого баланса. 



Промышленные предприятия представляют информацию для расшиф
ровки материальных затрат хозяйственных отраслей промышлен
ности по элементам, а организации сферы обращения (оптовой 
торговли, материально-технического снабжения, заготовок 
сельскохозяйственных продуктов) и промышленные предприятия 
союзного подчинения - информацию о вывезенной и ввезенной 
продукции. Кроме того, путем'обработки форм В 8 "Отчет тч>-
мышленного предприятия о выполнении плана продукции" выполня
ется расчет валовой продукций промышленности в разрезе 
"чистых" отраслей. 

Дяя расчета остальной части (менее 10%) показателей 
межотраслевого баланса, а в некоторых случаях также для при
ведения информации в сопоставимый вид с классификацией 
"чистых" отраслей,было решено использовать систему коэффи
циентов, рассчитанную по данным предыдущего межотраслевого 
баланса,составленного по детализированной классификации о т 
раслей (т.е.МОБ за 1966 год) . Система коэффициентов использу
ется для расчета элементов материальных затрат по некоторым 
отраслям, имеющим сравнительно постоянную структуру затрат, 
для расчета товарной структуры личного потребления населения 
путем перехода из групп продукции, принятых в статистике тор
говли, на группы продукции (чистые отрасли),принятые в МОБ, 
и т .д . Поскольку точность упомянутых коэффициентов иногда я в 
ляется недостаточной (в связи с тем, что используются коэф
фициенты прошедшего периода), были разработаны методы,позво
ляющие провести уточнение этих коэффициентов. 

Следующим этапом'составления отчетного межоТрселевого 
баланса является использование исходной информации для рас
чета показателей МОБ в увязке с имеющимися в балансе народ
ного хозяйства и других статистических разработках контроль
ными данныш (валовой и чистой продукцией,материальными за тра
тами,амортизацией .оплатой труда,фондом потребления и-пр. ) . 

С целью перехода на использование ЭВМ и в связи с этим 
уменьшения трудоемкости расчетов нами подготовлен алгоритм 
расчетов по разделу "промышленность", где расчеты являются 
наиболее сложными я охватывают около 80$ всех операций по 
составлению межотраслевого баланса. Б алгоритме предусмот
рены следующие основные этапы расчета: I ) расчет структуры 



затрат предприятий, составляющих форму № 5 "Затраты на про
изводство" годовой отчетности, по хозяйственным отраслям; 
2) пересчет (методом итераций) структуры затрат хозяйствен
ных отраслей (по кругу формы В 5) на чистые отрасли; 3) ра
счет структуры затрат остальной части промышленности. 

Такая последовательность расчетов обуславливается, 
прежде всего, тем, что в форме В 5 имеется ряд контрольных 
показателей в разрезе хозяйственных отраслей, которые испяль-
зуются как в расчетах баланса народного хозяйства, так и в 
других статистических разработках. Эти контрольные данные 
дают возможность получить более точную информацию для МОБ 
по предприятиям, составляющим форму № 5, чем по остальной 
промышленности. Эта часть предприятий составляет основную 
долы промышленности (выпускающую около ЭО% всей валовой про
дукции). . . 

Когда по этой части промышленности проведена увязка 
информации межотраслевого баланса с контрольными данными по 
каждой хозяйственной отрасли, проводится пересчет получен
ной информации на чистые отрасли. При этом в качестве исход
ной используется рассчитанная на предыдущем этапе информация 
о структуре затрат каждой хозяйственной отрасли по элементам 
за данный год, о составе валовой продукции хозяйственной 
отрасли в разрезе чисты? отраслей за данный год, а также 
коэфф;щиенты прямых затрат на производство продукции каждой 
чистой отрасли, рассчитанные по дашшм предыдущего межотрас
левого баланса, составленного по детализированной классифи
кации продукции (т.е.МОБ за 1966 год ) . Расчет за 1969 и 
1970 гг . проводился на ЭВМ Урал-П методом итераций, кото
рый* по существу, является разновидностью метода ^ ^ " . п р е д 
ложенного группой Стоуна*, но в отличие от этого метода 
нашей основной целью не являлась корректировка коэффициентов 
прямых затрат, а элементов затрат на производство промышлен
ной продукции. В результате итерационного расчета исчисля
лась уточненная (по .сравнению со структурой 1966 года) 
структура затрат на производство продукции чистых отраслей 

В чДассачусетском технологическом институте, СМ. 



промышленности, увязанная с заданными выпусками продукции 
чистых отраслей и затратами на производство продукции хозяй
ственных отраслей. 

Расчет структуры ватпат остальной части промышленности, 
выпускающей около 10% всей валовой продукции, по каждой чис
той отрасли проводитоя путем распространения структуры зат
рат предприятий круга формы А 5, рассчитанных методом ите
раций. Одновременно проводится увязка с контрольными дан
ными баланса народного хозяйства и др. 

Тякая в общих чертах последовательность расчетов по 
промышленности. Следует отметить, что данная методика обес 
печивает возможность расчета структуры затрат на производ
ство не только по "чистым", по одновременно и по хозяйствен
ным отраслям промышленности. 

По остальным отраслям народного хозяйства составление 
межотраслевого баланса проще, так как объем продукции этих 
отраслей не так велик и они меньше специализированы. Поэтому 
их межотраслевые связи менее сложны. Кроме того, в отчетности 
ряда отраслей имеется значительная часть информации, необг-
ходимой для составления МОБ. Например, по сельскоуу хозяйству 
з балансах сельскохозяйственных продуктов и размоточных 
таблицах баланса народного хозяйства имеются данные о затра
тах семян, кормов и ваглейших продуктов промышленности;по 
транспорту в разработочных таблицах баланса народного хозяй
ства и других материалах имеется информация о затратах топли
ва и (частично) электроэнергии и т .д . В статистической отчет
ности и разработках имеется также довольно исчерпывающая ин
формация о важнейших направлениях конечного использования про
дукции, требувдая сравнительно мало дополнительных расчетов -
о товарной структуре личного потребления населения, о струк
туре капитальных вложений. Поэтому с цечью сокращения трудо
емкости составления межотраслевого баланса по эт!м разделам 
было решено отказаться от с^ора дополнительной информации, 
а ь случае необходимости использопать коэффициента, рассчи
танные по данным предыдущего детализированного МОБ. 



2. Исследование динамики межотраслевых связей и других 
важнейших пропорций расширенного производства за 
отчетный период и юс использование в прогнозировании 

Система отчетных МОБ республики, состоящая из балансов, 
составленных по детализированной и по укрупненной классифи-

, нациям отраслей, используется для прогнозирования развития 
народного хозяйства Латвийской ССР. Нами разработаны метода, 
позволяющие более широко, чем до сих пор, использовать дан
ные отчетных бела л сов для составления плановых МОБ. Эти ме
тоды по поручена» Госплана Латвийсксу. ССР проверены наш на 
практике путем составления прогноза межотраслевого баланса 
Латвийской ССР на 1990 год. 

Таким образе , наряду, с плановыми межотраслевыми балан
сами Латвийской ССР, составление которых поручено Институту 
планирования Госплана Латвийской ССР, в республике в настоя
щее время составляются также прогнозы межотраслевого баланса 
на перспективу. Они являются статистическими прогнозами,т.е. 
на основании изучения данных отчетного периода дают информа
цию о возможном будущем состоянии народного хозяйства респуб
лики. Далее в статье излагаются основные вопросы разработан
ной нагла методики составления прогноза межотраслевого балан
са и показываются ее особенности. 

Отчетные МОБ непосредственно не могут использоваться 
в планировании, а лишь могут дать информацию о динамике меж
отраслевых связей за отчетный период. Эта информация, в свою 
очередь, имеет значение при прогнозировании межотраслевых 
связей на перспективу. 

• По данным приведенных в сопоставимый вид отчетных МОБ 
Латвийской ССР (рассчитанных по 22-х отраслевой классифика
ции материального производства и в сопоставимых ценах 1970 
года) нами были исчислены динамические ряды системы коэффи
циентов, показывающих сдвиги межотраслевых и межреспубли
канских связей, а такке некоторых более общих пропорций 

. расширенного воспроизводства аа отчетный (базисный) период* 



7) коэффициентов структуры конечного продукта 
С 1 К = С 1 К

: .показывающих удельный вес расхода I -ой 
продукции в общей суше к -ой колонки Я квадранта МОБ без 
амортизации, где К $ - $ Ь I ( й 1 _г Ь ) ^Ь) 

8) коэффициентов вывоза продукции = . 
показывающих удельный вес вывоза I -ой продукции в валовой 
продукции 1-ой отрасли; 

9) коэффициентов до полнящего ввоза продукции дпя 
производственного потребления . показываю
щих удельный вес 1-ой ввезенной продукции, израсходован
и е ! на производство ^ о й продукции, в общем объеме затрат 
1 - о й продукции на производство ^ о й продукции; 

10) коэффициенте?, дотдаяшегб ввоза продукции для 
образования ковочного продукта * показываю-

(И (Ь) (Ы 
1) коэффициентов прибавочного продукта прМу • , 

показывающих удельный вео прибыли, налога с оборота и про
чих элементов чистой продукции в валовой продукции ^ -ой 
отрасли: 

2) коэффициентов материальных затрат ^ = Ц| • щ , 
показывающих удельный вес материальных затрат (без аморти
зации) в себестоимости ^ -ой продукции!, где $|Ь= Х[ й )- ; 

(Ь) с̂ р) ^коэффициентов амортизации производственных фондов 
^ тЩ » показывавдих удельный вес амортизации в 
себестоимости ^ -ой продукции; ^ щ ^ 

4) коэффициентов необходимого продукта ^=У| ; $ ^ 

показывающих удельный вес оплаты труда в себестоимости 
1 ] -ой продукции, где У[ з^-С^-А™ ; 

5) коэффициентов структуры материальных затрат 
СдЬЦ : Ь| , показывающих удельный вес затрат I -ой 
продукции в общей величине материальных затрат (без аморти
зации) на производство ] -ой продукции; 

6) коэффициентов амортизации непроизводственных фон
дов Зк = А^': , показывающих удельный вес амортизации 
в общей сумме к -ой колонки II квадранта МОБ с амортизацией 
(индексом к обозначаются колонки II квадранта, имеющие 
шифры 24, 25, 26 и 28) ; 



щих удельный вес 1-ой ввезенной продукции, израсходованной 
по к-тому направлению конечного использования продукции, 
в общем расходе [ -ой продукции по к-тому направлению ко
нечного использования продукции. 

Нар опыт показал, что преимуществом данной системы 
коэффициентов по сравнению с такими широко применяемыми 
коэффициентами, как коэффициенты прямых затрат, является 
более стабильная динамика, что облегчает их использование 
в прогнозировании. 

Кроме того, по данным отчетных МОБ Оыли разработаны 
динамические ряды роста валовой продукции ( Х^Ь ) ) по каж
дой из 22 отраслей, а также динамические ряды роста лич
ного потребления населения, общественного потребления и 
еще некоторых составных частей 2-го квадранта межотрасле
вого баланса ( ) . . . 

Упомянутые динамические ряды коэффициентов и показа
телей путем экстраполяции в сочетании с экспертной оценкой 
использовались для определения, в первом приближении, ожи
даемых величин этих коэффициентов и показателей на перспек
тиву. Для экстраполяции на перспективу была установлена 
величина ожидаемого среднегодового изменения каждого коэф
фициента ( л гп|, д С) , Д а^ и т . д . ) . * 

Для расчета систему коэффициентов на год 1 , следую
щий через 5 лет после базичного (отчетного), использова
лись формулы: 

+ А Г Т \ ] • 3 

. 8 

• 3 

Таким образом, была принята гипотеза, что произойдет 
линейное увеличение или уменьшение каждого коэффициента. 
Хотя по данным отчетного периода это допущение часто и не 
подтверждается, все же у нас не было достаточного обосно
вания принять какую-либо другую, более сложную гипотезу 



изменения коэффициентов. По нашему мнению, к изучению 
гозможыостей усовершенствования методов корректировки 
п " янутнх коэффициентов еще следует вернуться, когда бу

дет собрана отчетная информация за достаточно длительный 
период. 

Для расчета ожидаемых на перспективу величин валовой 
продукции и конечного продукта в первом приближении 
( и К к ) нами разработаны формулы, предусматриваю
щие, вместо линейного увеличения каждого показателя, не 
которое постепенное изменение темпов роста этих показа
телей с учетом тенденции за достаточно длительный отчет
ный период. ^ 

Используя полученные коэффициенты и показатели, по с п е 
циально разработанным формулам в первом приближении были 
рассчитаны данные годной таблицы прогноза МОБ республики 
на 1990 год (в соответствии со схемой, приведенной в 
табл.* I ) : 

6| * 3 ] • с ] ,! 

= З ^ . а з | 

С д • С| • с у ; 

С к = К К - А К ; 

Е к « X ; . . *| ; . 



В результате, в первом приближении были получены вое 
данные сводной таблицы МОБ на 1990 год, кроме прироста о с 
татков материальных оборотных средств ( ) и ввозимой 
продукции ( ![. ) . Д м расчета прироста оборотных средств 
использовалась гипотеза, что темпы роста запасов 1 -ой про
дукции должны быть пропорциональны росту потребления той 
же 1-ой продукции в республике. Ввоз 1-ой продукции был 
исчислен как сумма ввозимой продукции для производствен-
кого потребления (>'Т. Су • Ш ) и^ввозимой продукции для: 
образования конечного продукта С [ к - ц к ) . 

3 сводной таблице межотраслевого баланса еще не прове
дена взаимная увязка рассчитанных в ней с у ш ресурсов про
дукции и использования ресурсов, которые в МОБ по одно
именным отраслям, как известно, должны быть равны. Такое 
равенство обеспечивает.сбалансированность плана. * 

Поэтому проводилась взаимная увязка о$Ш ресурсов про
дукции и их использования. Бзап:шя увязка проводилась 
методом итераций, который обеспечивает минимальное и рав
номерное уточнение каждого показателя МОБ с целью получе
ния равенства итогов одноименных колонок и .строк балансч. 

Ресурсы продукции рассчитывались по формуле: 

М.НгН • 
а использование ресурсов по формуле: 

Потом по каждой отрасли определялись уточненные вели
чины ресурсов продукции и использования ресурсов по фор-

Теперь имеются все необходимые исходные данные для 
проведекия взаимной увязки показателей межотраслевого ба 
ланса методом итераций. 

Введем обозначения: 

муле: 



^ ру~ ь м 1 

У . - V е 1 * • 

II итерация 

р&Ь) К ^ = р & » ) , 

« щ *Ч 1 

по 

р(Жа) _ р « Ь ) . 

Метод решения следующий: 

I итерация 

р . гё! р ^ . 

у . * я . 



111 итерация 
,0т» ^ (жз) 

Расчеты проводятся до тех пор, пока ^ - [ ? ^ о С , где 
максимальное значение разности <А. устанавливается до проведе
ния итерационного расчета. Для прогноза МОБ на 1990 год было 
установлено, что оС • ± 0,05. млн.рублей. В результате расче
тов была подучена сбалансированная сводная таблица статисти
ческого прогноза межотраслевого баланса на 1990 год. Если по 
данным этой таблицы проверить, какин теперь получаются значе
ния выше перечисленных коэффициентов #%иЩ %Щ и других, то 
получатся другие значения по сравнению с ранее рассчитанными 
путем линейного увеличения или уменьшения базисных коэффициен
тов. Эти новые значения коэффициентов лучше обеспечивают с б а 
лансированность плана. 1 

Следует отметить,что некоторые авторы также предла
гают, для расчета показателей межотраслевого баланса использо
вать, метод итераций, но они ограничиваются исчислением I квад
ранта МОБ за отчетный период. Коэффициенты прямых: затрат, и с 
численные методом итераци! ?а последний отчетный год , они 
предлагают использовать для прогнозирования в неизданном виде 
или, если возможно, осуществлять их корректировку путем э к с 
пертной .оценки. Таким образом, никаких математических мето-

Например. Тейл Г. Прикладное экономическое прогнозиро
вание. М.,1970. 



дов для прогнозирования коэффициентов прямых затрат эти а в 
торы по существу не предлагают. Наш опыт показал! что рас 
смотренные в данной статье математические методы прогнозиро
вания коэффициентов точнее, чем использование отчетных коэф
фициентов в неизменном виде, а по сравнению с экспертной оцен
кой предлагаемые ъ статье математические методы обеспечивают 
существенное уменьшение затрат труда и сокращение сроков с о 
ставления прогноза МОБ. Экспертную оценку в рассматриваемой 
методике, как далее будет показано, рекомендуется применять 
лишь в ограниченной степени на последнем этапе составления 
прогноза МОБ. 

По данным предварительного варианта прогноза ^межотрас
левого баланса* отчетных МОБ и других статистических материа
лов нами были рассчизаны динамические ряды важнейших меж
отраслевых и межреспубликанских связей и других важнейших 
пропорций народного хозяйства Латвийской ССР с 1960 по 
1990гг. В том числе важнейшими являготся.индексы роста сово 
купного общественного продукта и национального дохода; ин
дексы, показывающие изменение удельного веса национального 
дохода в совокупном общественном продукте; индексы роста 
валовой продукции и чистой продукции в каждой отрасли; ин
дексы изменений удельного веса оплаты труда в произведенной 
национальном доходе; индексы, показывающие рост объема и из 
менение вддор&вЙ структуры личного потребления населения; 
индексы изменения удельного веса вывоза продукции в валовой 
продукции - в целом и по отраслям; индексы изменения удель
ного веса ввоза в общей величине потребления продукции -
в целом и в каждой отрасли; динамические ряды вышеупомянутых 
коэффициентов структуры производственных материальных затрат 
и другие . и 

В случаях, когда методика,принятая в других статистически^ 
разработках, отличается от методики, принятой в МОБ, упомяну
тые динамические ряды рассчитывались по методике! принятой 
в стетис^ике. Так, валовая продукция отраслей народного х о - . 
эяйстна, рассчитанная в прогнозе МОБ по ценам конечного потреб 
левпя, пересчитана в цены, принятые в расчете совокупного об -



щественпого продукта; валовая продукция отраслей промышган-
вости пересчитана в оптовые цены предприятий, причем при по
мощи опециальйых коэффициентов осуществлен переход с "чис
тых11 отраслей на хозяйственные; проведен расчет фонда накоп
ления и сальдо межреспубликанских экономических связей по 
методике, принятой в статистике и планировании, и выполнен 
ряд других расчетов. Рассчитанные нами динамические ряды в 

.связи с устранением методических расхождений легче, чем не
посредственно данные прогноза межотраслевого баланса, исполь-
еовать для сопоставления с плановыми расчетами, особенно с 
расчетами планового баланса народного хозяйства. 

Так как в статистическом прогнозе межотраслевого баланса 
используются, главным образом, динамики, сложившиеся в о т 
четном периода, он не может учитывать чаоть ожидаемых изме
нений в структуре народного хозяйства, которые будут харак
терны только прогнозируемому периоду. Поэтому статистический 
прогноз 110Б еще в полной мере нельзя использовать при опре
делении основных направлений развития народного хозяйства. 
В связи с этим данные статистического прогноза МОБ вместе с 
рассчитанными на?ж.даиамическими рядаци развития народного 
хозяйства рассматривались в соответствующем отделе Госплана 
Латвийской ССР. В результате этого из предварительных плано

вых расчетов была получена или рассчитана часть отправных 
показателей для составления уточненного варианта прогноза 
МОБ на 1990 год : ожидаемая величина национального дохода, 
приблизительное соотношение между фондом потребления и фондом 
накопления- трудовые ресурсы и производительность труда на од
ного работающего в основных отраслях народного хозяйства и не
которые другие данные. В результате был получен новый вариант 
вектора конечного продукта, который использовался как отправ
ной показатель для расчета уточненного варианта прогноза МОБ 
на 1990 год. Для расчета остальных показателей уточненного 
варианта прогноза МОБ использовалась известная формула: 

Х»(Е-АГ. у , 
где X -вектор валовой продукции; 

Е -единичная матрица; 



А - матрица коэффициентов прямых затрат, рассчитанных 
по данным статистического прогноза ЫОБ; 

У - -вектор конечного продукта. 

Работа ло составлению прогнозов межотраслевого баланса 
на 1990 год продолжается: после разработки Госпланом рчапуб-
лики проекта основных направлений развития народного хозяйства 
на 1990 год, сбалансированность его показателей проверяется 
путем составления новых вариантов прогноза МОБ. Одновременно 
с составлением прогнозов МОБ рассчитываются новые варианты 
динамических рядов важнейших межотраслевых и межрайонных свя
зей и других народнохозяйственных пропорций, которие могут 
быть использованы Госпланом для оценки данных прогноза л под
готовки предложили по его уточнению. 

В результате составления прогнозов межотраслевого ба
ланса определяйся такие величины галозой продукции, которые 
обеспечивают сбалансированность плана производства с преду
смотренным в прогнозе производственным к непроизводственным 
потреблением (с учетом предусмотренных межреспубликанских и 
внешних №9Ш&УЩ$8ШХ связей) . 

С учетом наййх рекомендаций плановыми органами была 
уточнена разность мевду предусмотренными в предварительных 
плановых расчетах темпами роста совокупного обществеиного 
продета и национального дохода и уточнен ряд других пропор
ций . • 

Таким образом, в разработанной нами методике статисти
ческого прогноза межотраслевого баланса обеспечивается более 
широкое, ЧйШ обычно, использование данных отчетных МОБ для 
планирования. Особенностью предлагаемой нами методики явля
ется то, что в ней для расчета исходной информации системы 
уравнений планового межотраслевого баланса - коэффициентов 
прямых затрат и вектора конечного продукта - предлагается 
использовать математические методы (метод итераций). Б резуль
тате существенно уменьшается объем работы по составлению про
гноза МОБ и сокращаются сроки его составления по сравнению 
со сроками, необходимыми для составления планового МОБ. Пла-



новые данные для расчета исходной информации попользуются 
только па этапе, следующей после зв^ерые^ия составления ста
тистического прогноаа МОБ. 

3 результате для ооотвьдейчй планового межотраслевого 
баланса последовательно можно * ; опап ^ З ( п а т ь 2 -мода форми
рования исходнел шфо$1№ции: I ) статистически; прогноз ис 
пользуется для исчисления тсй частя коэффициентов прямых зат
рат и вектора конечного продукта, для определения которых не 
оказалось достаточно точкой кнфор гацчм I плановых расчетах; 
2) остальная часть исходной информации рассчитывается тради
ционными методами по данным плановых органов, проектных ор
ганизации и т . д . Потом исходная МйфОр^Мя попользуется для 
составления плановых МОБ с использованием общепринятых мате
матических методов. 

При условии составления воо$ъ№Мшрщ0 машинной про
граммы разработка статистических прогнозов межотраслевого 
баланса по данной методике может быть проведена «я каждый 
год планируемого периода. Такие межотраслевые балансы могут 
дать часть исходно;! иифор щии также для динамических плано
вых МЗБ; часть коэффициентов прямых затрат# показателей фон
да потребления и пр. 

Создание сиотемы детализированных и укрупненных отчет
ных межотраслевых баланоов и составление статпстичоских про
гнозов на их основе предусматривается при разработке Автома
тизированной системы госут1 арственной статиотики (АСГС) в Лат
вийской ССР. / > : с 
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А Г Р А Г Н О Ч Ш Д У С Т Р И Щ Й Ы Й КОМПЛЕКС ш оъъш 
П М 1 Ш Г 0 В А 1 Р Я ПРИ СОЗДАНИЙ ЛСПР ГОСЯЛАГЛ 

ССР 

Л,А. ф а лова 

Фушгциоиировепие республиканской евто?летязиров?:^юй 
систем* обо]Щ и обраСсткденных для учета, планирования 
и управления СГАСУ-Ла-т^им) предусматривает' создемие и внед
рения в качестве одной йё своих основных составных -гастеГ. 
автоматизированную систему глаяовьтх расчетов [кС.7?) Госпла
на ЛотвиРской С С Р . 8 по-Мсцью АСП? в нашей республике пред
полагается провести соверяенстроваиие существующих методов 
плашц-олэпия па ШШрЬ&Ш экономико-лштемвтнческих й§* 
тодгтз и Й1(ЧЙЙ1Й[|§Л̂ Й0Й техники* Успешному решена: этих з а 
дач го УЙОТОЙ монет способствовать выделение аграрно-инду-
стриэлы»ргп ког*т?кга ро^ггяики как особого объекта плепл-
ровп^ия крн создании ДСП? Госплана Латвийской С С Р . 

Сбт.-мг-гивнпп необходимость в выделении такого когшлекса 
с в я з н а г ^с-нрермЕнмм уопл'зниеи, з результате развертываю
щей иаучно-техничесчоЯ рэВОЛВЦйй Я народное хозяйстве, 
иптг-'^'амион'нлх-процесспв иевду сельским хозяйством и многи
ми отрпелпни пародиогэ хезяйстве, особенно промышленности. 
Так, П О С Т З Р Н И ^рр^К^йй промышленности оельскому хозяйству 
республики эп гадг Советской власти непрерывно растут. В 
1938 году П Р И существовавших тогда сравнительно "высоких ц е 
нах йп многие изделий промышленности удельные затраты про
дукции проммю^нпости т производство единицы продукции 
сельского хозяйства, т . е . коэффициент прямых затрат "продув-, 
ции промышленности, был в раза м е н ь ш е , чэм в 1966 г . 
Поставки продукций промгалеийости сельскому хозяйству про
должают расти ;т после 1966 года. В 1970 г . коэффициент пря
мых затрат продукции промышленности составил 0,113, а в 
ближайшие годы он достигнет примерно 0Д60. Усиливается и 
обратный процесс - поставки продукции сельского хозяйстве 
промышленности. К примеру, й 1970 году сельское хозяйство 
поставило промышленности республики продукцию собственного 



производства в размере 52% от объема валовой продукции 
"сельского хозяйстве в этом году. В последующие годы преду
смотрело увеличение объема таких пострвоь более чом в 2 
раза* Таким образом, перспективы дальнейшего развития сель
скохозяйственного производства, овязан:-:ь:з с его кнтенсифи-
гзцгб! т:з ссас?е последг^глъп / индустриализации неизбеж
но приводит к усилению двусторонних экономических связей 

- сельского хоглйства и р̂ Дг. отраслей индустрии и настоятель
но требузт тосыой взаимоуВДШЙ з ЙЛейировЩЙЙ и управлении 
этими отраслями народного &$&Шй%Ш$ Зот. почему партия под
черкивает, что "подъем сельского хозяйства зависит не толь
ко с? щЩЩкй$ села, но, во многом, и от усилий работни

к о в промьг^лепиоетп, деятелей науки и техники" 1 . 
::::: иг^осано, в современной практике планирования и 

управления народным хозяйство?.! основополагающим принципом 
является отраслевой. При этом в качестве объектов планиро
ван:;;: до с;х пор выступают отдельные отрасли или ведомства, 

Ьбеодачйййв* проведение единой хозяйственной и техни
ческой пол^икн в рамках дапгей отрасли или ведомства. Од-

. кока рзаемие крупных социально-экономических целей, необхо
димость бММ эффективного использования ресурсов и улучше
ния координации раззития отраслей народного хозяй
ства н а х о д и л Я определенно:; противоречии с отраслевым 
принципом планирования и управления. Отраслевому подходу 
присуща известная ограниченность, гь:ре.иа:пщаяся в отсутствии 
строгой целенаправленности развития и в силу узкой ведомст
венности - в недостаточно эффективном распределении ресурсов 
ме:;гду взаимосвязанными отраслям. Принципиальные пути прео
доления этого противоречия выработаны и провозглашены ШУ 

съездом КПСС. 3 Резолюции съезда указывается на необходи
мость пШЪШЩЩ научную обоснованность и сбалансированность 
планов, оптимально сочетать отраслевое, и территориальное плг 
кироэанке, обеспечивать комплексное планирование и репение 
^ннд^.пру/,лсхозя:-С'х_зе_н_ных проблем" 2 9 

— I 1 — 
Материалы ХХ1У съезда КПСС. М.,1971, с . 50 . 

2 Там не,о.202." 



Таким образом, комплексный характер современных эконо
мических проблем реавития требует комплексного, или прог
раммно-целевого подхода к решению этих проблем. Комплекс
ное же решение экономических проблем, в свою очередь, вы
являет очевидную необходимость допо.-нительного выделения в 
Качестве объекта плашцшэкяя межотраслевых народнохоздйст-
вокных_комллексов ка г;.совокупности.отреслей народного х о 
зяйства % направленных на реализаций!^определенной пели и ц&г 
цболее эффективного использования ресурсов. Причем: эти 
межотраслевые комплексы должны служить не просто дополни-

.тельными, а отправными объектами планирования и управления, 
поскольку програымно-целе гой принцип планирования^наиболее 
полно соответствует требованиям современного уровня разви
тия народного хозяйства. Он позволит объединить отраслевое, 
территориальное и научно-техническсэ планирование и управ
ление в единый процесс под эгидой конечных целей обществен
ного развития. 

В народном хозяйстве Латвийской ССР в значительной ме
ре уже объективно СЛОЖИЛИСЬ межотраслевые комплексы 1 ( х о 
тя организационно они не выделены и не оформлены) как с о в о 
купности отраслей производства, связи которых по достижению 
определенной цели, по использованию ресурсов, технологичес
ких способов и потреблению продукции веоьме существенны. 
Один из таких комплексов - вграрно-индустриальный комплекс 
Латвийской ССР, являющийся как чрезвычайно в а т о й часть» 
экономики республики, так и органической составной частью 
союзного эграрно-индустриэльного комплекса* 

На торжественном заседании в Алма-Ате, посвященном 20 -
летиго освоения целины, Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. 
Л.И. Брежнев акцентировал внимание на то , что одними из важ
нейших направлений аграрной политики нашей партии на совре
менном этапе являются перевод сельского хозяйства на совре

менную индустриальную базу, решительное ускорение научао-

1 1 Институте экономики АН ЛатвССР по данным меяотрасле-
в§г§ баланса ЛатвССР за 1970 год выделено 10 нежотрас-
левых комплексов* 



технического прогресса в это*' сфере экономики, а также с о 
вершенствование йорм организации производства и управле- • 
ппя сельским хозяйством . 3 этой связи проблема формиро
вания аграрно-индустриальных комплексов приобретает особую 
актуальность. ;!х важнейшая народнохозяйственная значимость 
неоднократно подчеркивалась на ХПУ съезде КПСС. В частнос
ти, в Директивах ХХ1У съезда КПСС по девятому пятилетнему 

•плану развития народного хозяйства указано на необходимость 
" способствовать . созданию аграрно-прош-иленных комплексов 
и объединений" • . 

Проблеме формирования аграрно-индустриальных комплек
сов (ЛИК) как объектов планирования и управления посвящено 
'большое количество специальной экономически литературы. 
При этом применяемое в ней понятие "аграрно-иидустриальный 
комплекс" характеризуется неоднозначностью. Известны раз
личные трактовки этого понятия не только с %оЩШ зрения с о 
держания, которое вкладывается в понятие "аграрио-индустри-
алькый комплекс и, но и с точки зрения ШШО названия этого 
$ъШ$ё%Щ Т Е К , «ОКНО встретить в литературе и "а*рарно-
икдустриальный комплекс",'и "аграрно-промншленнкй комплекс", 
и просто "агрокомплекс". Хотя различия в названиях не столь 
существенны, все нам представляется наиболее точным оп
ределение "аграрно-пндустриальный йомщфке", поскольку оно 
полнее отражает состав данного комплекса, ядро которого -
собственно сельское хозяйство и взаимосвязанные с ним о т 
расли промышленности, капитального строительства, транс
порта, производственно-технического обслуживания. Что каса
ется содержания, вкладываемогов'шонятие "аграрно-индустри-
альный комплекс", то одни экономисты применяют это понятие, 
имея в виду народнохозяйственный уровень. Поэтому их инте
ресуют исключительно интеграционные процессы в масштабе 
всей экономики страны в целом. Другие, изучают аграрно-

1 "Известия;* 1974, 16 марта . 
2 Наториэлы ХПУ съезда КПСС. Ы, , 1971 , с .267. 



индустриальные комплексы как один из.видов производственно-
территориальных комплексов на региональном уровне (респуб
лики, края, области, административного района пли группы 
районов). И, таким образом, в их поле деятельное1::: з"-:о;;ит 
интеграция отраслей в территориальном аспекте. Т?з:'з;-1 ак
центируют внимание ка хозяйственные аграрно-индустркалыше 
комплексы как первичные звенья кооперирования ввйЗДЗиДО х о 
зяйства с промышленностью "к другими отраслями :*ЬУ. ; и-юге хо-# 
эяйства. Ш уровень - интеграционные процессы, осуществляе
мые в рамках хозяйств й предприятий. Б соответствии с опре
деленным пониманием "аграрно-индустриольиого комплекса" а в 
торы делают попытки анализа связанных с н:п экономических и 
методологических проблем. 

С точки зрения соотношения между рассмотренными поня-
. тиями "аграрно-индустриального комплекса" следует отметить, 
что и народнохозяйственный, и региональный, й хозяйственный 
аграрно-индустриальный комплексы представляют 
иерархические уровни эдппс:-!_ система па;., х с „ : : ^ с стра
ны. выделенные для выявления характера связей (специфики 
способов, форм, целей соединения) индустриального производ
ства с сельскохозяйственным. По отношению к глобально?.?/, 
народнохозяйственному ПК региональные й хозяйственные комп
лексы выступают как его низовые органические звенья, локаль
ные структурное единицы, способствующие его нормальному 
формированию, эффективному функционированию и развитию. 

Формирование А'ЛК как объектов планирования Я управле
ния на всех уровнях иерархии в теоретическом и практическом . 
отношениях - проблема сравнительно новая. К настоящему вре
мени в ношей стране лишь в некоторых аспектах этой слозеной 
проблемы накоплен небольшой он:-'?. 

Проблема формирования и функционирования регионального 
АТЛК на уровне союзной республики пока наименее разработана 
и ©пробирована, хотя все т*е и сделаны первые ШЮШ Например, 
в Молдавии построена модель экономико-математической задачи 
по оптимизации народнохозяйственного АЖ МолдОЮкоЯ ССР. 
Решение этой задачи на ЭВМ позволило определить оптимальный 



план развития всех отраслей сельского хозяйства и пищевой 
промышленности республики на 1980 год и размещение произ
водства этих важнейших отраслей народного хозяйства по з о 
нам республики. Результаты решения задачи затем использо
вались для оптимизации каждой отдельно взятой отрасли из 
данного комплекса. Этот переход отрабатывался на примере 
построения оптимального перспективного плана развития ви
нодельческой промышленности республики до 1980 года. Бе
зусловно, построение такой модели означает -значительный 
шаг вперед в области решения рассматриваемой проблемы. Но 
при этом нельзя не отметить несколько ограниченный характер 
данной модели, обусловленный ограниченностью поставленных 
Перед ней целей. В модели совершенно не отражена взаимо
связь сельского хозяйства и отраслей индустрии, снабжающих 
его средствами производства и предоставляющих ему различно
го рода производственные услуги. 

В пределах нашей республики теоретические и практичес
кие научно-исследовательские разработки, освещающие данную 
проблему, отсутствуют. Однако решение ее должно быть неот
ложным. Необходимо преодолеть существенные недостатки вышет 
упомянутой модели с тем, чтобы выйти за рамки связи сель- . 
ское хозяйство - перерабатывающая промышленность и охватить 
всю совокупность межотраслевых связей АПК, включая и меярес 
публиканские. 

Разумеется, мы затронем не все проблемы, связанные с 
формированием и функционированием АИК Латвийской ССР, но 
первое, н^ чем необходимо остановиться и что представляет 
первостепенный интерес - это определение понятия АИК рес 
публики, его границ и основных паргметров. 

АИК представляет собой совокупность организационно и 
экономически тесно взаимосвязанных,отраслей народного х о 
зяйства, дающая в_качестве своей конечной продукции про
е к т ы и изделия сельскохозяйственного происхождения*. 

Формирование народнохозяйственного АИК в республике -
это планомерный интегративный процесс, идущий как по вер
тикали, так и по горизонтали. 



Вертикальная п. :г - п р о в е с е , лезущий н о р г а н и 
ч е с к о м у О.ОДИЙРНИ1, I ч - . ^ о зсоэя!;оТ13 о 1?;:э^ось*з^лГп-:ми 
с ним отраслями н а р о д н о г о ховзвотва в р е с п у б л и к е и в с т р а 
не в целом. С одной сторона, с о т р а е г я : п л у с т р н и , оСэс-
печипвюаимч свяьек хоъ^.щй е ? з д с Е Э Е : : ; 1 ;пх;зв дст-~ и 
перервбатываш^л с^ог:>хоон -отвенкое сырье з г о т о в у ю 
продукцию» И, О Другой стороны, С о*грЁСЛ^к;г. скэз1.ве::ц:'::к 

сельскому х о з я й с т в у р&зличйрго рода гпс'гзг^отгеыкьгз у с л у 
ги. 

Уоиленне п р о и з в о д с т в е н н ы е с в я з е й о е л ь с н о г о 
с этими отраслями в е д е т .и к д р у г о м у п р о ц е с с у - г с , ^ з в к г 
т е л ь н о й интеграции» Сна происходит внутри с а м о г о сельско
го хозяйства и п р о я в л я е т с я прожде в б е г о I М?6 спейпалкза-
ции и концентрации, р а з в и т и и ме;гхозйЕСТйенйоЙ к о о п е р а ц и и 
В результате углубления с п е ц и а л и з а ц и й с ё я ь с к с х с з я й с т з э к н о -
го производства п р о и с х о д и т расширение круга уейео^ШЙШ* 
зированных хозяйств. Э?от п р о ц е с с , в свею ВЧЙр6ДЬ| 8№Ш№ 
.но приводит к п р о и з в о д с т в е н н о м у к о о п е р и р о в а н и я мег^у ними. 
Наглядным примером моает с л у к а в ь о б р а з о в а н н а о т р а с л е в ы х 
комплексов с п е ц и а л и з и р о в а л с я х о з я й с т в . К нао*ояп:зг.дг В р е 
мени сложились о т р а с л е в ы е к о м п л е к с ы , соетоящ» и з . н е с к о л ь 
ких п р о и з в о д с т в е н н ы х т и п о в с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х хозяйств 1 . 
Например, в зерновоз ЙрбИЗвЬДСЙв в с е м о с Ф о я т е я а н к э п о д о т 
расли выделились: еол^ционкое д е л о ( п р е д с т а в л е н и е Йёйч1в 

системой с е л е к ц и о н н ы х станций и д р у г и е й а у ч н о - и е с л е д а в е -
телъеккх и опытных учреждений с переданными т н а у ч н о - э к с -
п е р и м е н т в л ь и г ч л хозяРс*;пмп), с о р т о и с п ы т а н и е ( С о р т о и с п ы т а 
тельные с т а н ц и и и с о р т о у ^ с с г , к*0 » с е м - с х о д с т в о ( в ^ р а а и в а -
нис суперэлиту, э л и т ы и семпл первой и в т о р о й р е п р о д у к ц и й 
в р а з л и ч н ы х с е ы х о з а х ) , производство п о т р е б и т е л ь с к о г о з е р -
иа ( с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е зерновые с о в х о з ы , к о л х о з и х о з я й 
ства д р у г и х видов спец 'гпллзуцпп). Подобные о т р а с л е в ы е 

* См. О ^ и с ю й к п Специализация солъекокозяйоявеши'о • 
ЙВОИЗВ0Д0116 . (методологические проблемы о п т и м и з а ц и и ) . 
Киев, 1973. 



комплексы олонились в производстве многих культур, во всех 
отраслях животноводства, в птицеводстве и рыбоводстве. При 
чем базируясь на достижениях неучно-технического прогресса 
отраслевые комплексы сельского хозяйства постоянно развива 
ются и усложняются. именно на этой базе интенсифицируются 
интеграционные процессы по горизонтали, ШгйМШНМ обрат
ное воздействие на интеграцию по вертикали. 

Таким обрезом, вертикальная и горизонтальная интегра
ции - взаимообусловленные процессы. При этом вертикальная 
интеграция связана с расширением и усложнением производст
венных и экономических межотраслевых связей селъскпго х о 
зяйства, а горизонтальная интеграция - производственных 
связей внутри самого сельского хозяйства. 

Критерием отнесения ЮЙ или иной отросли к АЙН явля
ются теснота м существенность связей мевду собственно сель 
оким хозяйством как центральной отрасли АИК и взаимосвязан 
ными с ним отраслями народного хозяйства, во-первых, о б е с 
печивающими сельское хозяйство средствами производства, 
во-вторых, перерабатывающими сельскохозяйственное сырье в 
Ротовую продукцию, и, в-третьих, оказывающими сельскому 
хозяйству различного рода производственные услуги. 

Тесноту и существенность производственных связей мы 
определяли, используя три группы показателей. За основу в 
Нашем исследовании принимались показатели, рассчитанные 
на базе отчетного межотраслевого баланса производства и 
распределения продукции в народном хозяйстве ЛатвССР за 
1966 г . 1 Тот факт, что межотраслевой баланс за 1970 г . 
составлен по значительно укрупненной номенклатуре, не поз 
волил нам использовать его в качестве основы расчетов. Он 
был привлечен для проводимого исследования лишь как необ
ходимый дополнительный материал. 

Все показатели были получены, исключая внутренний 
оборот самого сельского хозяйства, так как объектом наше
го исследования являются межотраслевые, аграрно-индустри-

1 По материалам ЦСУ Латвийской ССР. 
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альные связи* Такой подход позволил нам выявить нагляднуй 
Картину взаимоотношений сельского хозяйства и взаимосвязан
ных о ним отраслей народного хозяйства республики и страны 
в цэлом. 

Пбивад группу показателей характеризует взаимосвязи 
сельского хозяйства как потребителе продукции со воеми о т 
раслями материального производства, производящими эту про
дукцию для сельского Хозяйства. 3 эту группу входят два 
показателя* 

удельный вес продукции индустриальных о т 
раслей материального производства в покрпии текущих мате-
рипльчм" затрат сельского хозяйства (без амортизации). Этот 
йоказотель свидетельствует о важности отраслей материально-
го прсиззодства для сельского хозяйства как потребителя 
продукции эти* отраслей. В таблице I представлены конечные 
результат наших расчетов, т . е . из всех отраслей материаль
ного производств с учетом данного показателя отобрана сово
купность важнейших из них для сельского хозяйства. Из этой 
таблицы видно, что вап:нейшпг.ш для сельского хозяйства явля
ются девять отраслей материального производства, которые в 
1966 г . покрыли в общей сложности 80$ текущих материальных 
затрат сельского хозяйства (без амортизации). Из ник наибо
лее тесные сельское хозяйс-во имеет с "комбикормовой 
промышленностью", за счет продукции которой покрывается 22,. 
текущих материальных затрат сельского хозяйства (без амор
тизации). Затем по степени важности следуют: "производство 
минеральных удобрений*1, "заготовки сельскохозяйственных 
продуктов", "ремонт тракторов, сельскохозяйственных машин и 

1 разного производственного оборудования" и т .д . с соответст-
I вующими показателями - 10,6$, 10,5%, 9,1$ и т . д . 

В таблице I отражены результаты расчетов и за 1970 год. 
| К сожалению, м& не монем для анализа динамики непосредствен

но сопоставить соответствующие показатели 1966 й 1970 г г . , 
поскольку они рассчитаны в разных ценах. Но общая картина 
тесноты взаимоотношений за 1970 г . выявила те яе важнейшее 



№ Отрасли материального 1966 1970 
п/п производства млн. 

руб.. % " П Н . 
руб. % 

I . Топливная промышленность, 
всего 16,8 

1 

11,2 29,8 12,7 
2 . из нее 

- нефтеперерабатывающая 
промышленность 10,7 7,2 X X 

3. - торфяная промышлен. 5,5 3,7 X X 

4. 'Машиностроение и металло
обработка, всего 17,1 И , 4 29,3 12,4 

5. из него * ' 
- ремонт тракт . , с / х ма

шин и разного произ
водственного оборудо
вания: 13,6 9,1 X X 

6. в т . ч . а) ремонт тракт, 
и с /х машин 11,5 7,6 X X 

7. б) ремонт разного 
произв.оборуд. 2,1 X X 

8. Химическая промышл.,всего 21,2 14,1 35,9 15,3 

9. 
иа нее 

- производство минера
льных удобр. 15,9 10,6 X X 

10. Пищевая промышл., всего - 15,1 10,1 15,7 6,7 
I I . иэ нее - молоко я молоч

еные продукты 9,1 6,1 X X 

12. Прочие отрасли пром.,всего 36,7 24,5 55,3 23,5 
13. 
14. 
15. 

из них - комбикормовая 
промышленность 

Транспорт и связь 
Отрасли сферы обращения, 

всего 

34,3 
6,7 

24,7 

22,9 
4.5 

16,4 

X 

12,7 

38,5 

X 

5,4 

16,3 16. из них - торговля и о б -
щестг.питание 8,6 5,7 х х 

17. - заготовки-с/х продукт. 15,8 10,5 х х 
18. Прочие отрасли 11,6 7,8 18,0 7.7 
Щ Итого 149,9 100,0 235,2 100,0 
^ П о данным межотраслевого оаланса ЛатвССР в процентах и 

ценах конечного потребления за соответствующие годы. 

Структура текущих материальных затрат 
сельского хозяйства (без амортизации), 
покрываемых продукцией других окасяей 

материального производства ^ 



для сельского хозяйства отрасли народного хозяйства в ук 
рупненной номенклатуре, что и за 1966 г . Более того, в 
перспективе ожидается постоянная интенсификация в этих 
взаимоотношениях, особенно с отраслями машиностроения и 
металлообработки, химическое промышленности, топливной про
мышленности, прочими отраслями промышленности (сюда входит 
и комбикормовая промышленность)} 

ро-вторых. удельный вес затрат продукции отраслей ма
териального-производства на сельское хозяйство в текущих 
материальных затратах этих отраслей (без амортизации). 
Этот показатель свидетельствует о вечности для отраслей 
материального пргпзводотва самого сельского х о з я е в а как 
потребителя их продукции. Необходимость такого п^каззтеля 
вызвана тем, что без него, во-первых, был бъ: кеполн:.::.? ена-
лиз взаимосвязи сельского хозяКстза с отраслями матзргаль-
ного производства и, во-вторых, недостаточно обоснованным 
отбор этих отраслей в состав АИЙ* Это обстоятельство д о 
вольно ярко обнаруживается на примере ''ремонга разного 
сельскохозяйственного производственного оборудования". 
Если бы отбор отраслей в АШ осуществлялся только на осно
ве первого показателя, то этот вид ремонте не следовало бы 
включать в состав АИК по причине его низкой доли 1 покры
тии текущих материальных затрат сельского хозяйства (без 
амортизации), равной 1$4§* Но это было бн грубой ошибкой, 
поскольку почти вся ?тз отрасль материального производства 
работает на сельское хозяйство. 91,9% из текук[Ш материаль
н а затрат "ремонта разного производственного оборудования" 
распределяется в пользу сельского хозяйства. Таким образом, 
второй показатель дает необходимую информацию, дополнитель
ную к той, которую мы получаем на основе первого, что обес 
печивает обоснованное формирование АПК. С учетом второго 
показателя особенно выделяются такие отрасли материального 
производства, как: "ремонт тракторов и сельскохозяйственных 
машин", практически полностью работающий на сельское хозяй
ство , с показателем - 100%; комбикормовая промышленность 
также почти все свои материальные затраты направляет в сель-



скоо хозяйство - 99,6%; велика доля услуг заготовительных 
организаций сельскохозяйственной продукции, оказываемых 
сельском:; хозя'-отву, в Ж материальных затратах - 77,4??; 
рассматрлв&з:.:1:й п о к а з а т е л ь высок и в "пищевой промышлен
ности" - 57,3/5 - за с ч е т обрате. 

Результатом анализа первой группы показателей явля
ется отбор ваанеЯагих для сельского хозяйства девяти о т 
раслей м а т е р и а л ь н о г о производства, обеспечивающих его 
средствами производства в рамках предметов"труда» а также 
оказывающих е?,пу услуги по ремонту сельскохозяйственной 
техники, заголовке, транспортировке и непосредственной ре 
ализации продукции сельскохозяйственного -роисхондеиия. 

Вторая группа показателей характеризует взаимосвязи 
сельского хозяйства как, цроиззодителя продукции со всеми 
отраслями материального производства, потребляющими эту 
продукцию сельского хозяйства. Во вторую группу входят 
также, два показателя: 

во-гпервщ, распределение продукции сельского хозяй
ства меяду'отраслями материального производства. Этот п о 
казатель свидетельствует о важности для сельского хозяй
ства отраслей материального производства как потребителей 
его продукции. Е 1966 году в отрасли материального произ
водстве поступило ЪЩ валовой продукции сельского хозяйст
ва, а на остальные нужды (внутриотраслевое производствен
ное потребление, непроизводственное потребление, накопле
ние, экспорт) - 46%. Причем, в поставках сельскохозяйст
венной продукции другим отраслям материального производст
ва- наибольшую долю составили поставки промышленным отрас
лям * 53%, из которых Щ$ потреблено отраслями пищевой про^ 
мышленпости. Из таблицы 2, в которой представлены конечные 
результаты расчетов, виднр, что основным потребителем про
дукции сельского хозяйства среди отраслей материального 
производства являемся "мясо-молочная промышленность" с по -
казатолей - 52 ,*$ , в том числе: "мясо и мясопродукты" -
27,6%; "молоко й молочные продукты" - 24,8%. Затем по с т е -



№ О т р а с л и _ 1966 1970 
п/п О т р а с л и 

млн. 
руб. $ млн, 

руб* 1 
(0 

I . Пищевая промышленность, 
всего 538,6 63*0 737,5 62,1 

2. и з нее - мясо и мясо
продукты 236,4 27,6 X X 

3. - молоко и молочные 
продукты 211,9 24,8 X X 

4. - продукция сахарной 
промышленности 16,ч 1.9 X X 

5. - мука и•крупа 47,2 5,5 X X 

6. - продукция маслобойно-
жировой промышленности 13,1 1,5 X X 

7. - продукция плодоовощ
ной промышленности 2,7 о.з X X 

. 8. - продукция прочих о т -
раслей пищевой про
мышленности щ 0,9 X X 

Прочие отрасли промышлен
ности, всего 20,1 2.4 46,5 3,9 

10. и з них 
- комбикормовая промыш

ленность 19,8 2,3 X X 

I I . Отрасли сферы обращения, 
всего 1,2 0,1 1.4 0,1 

12. и з них 
- заготовки с /х продук

тов 1,1 0,1 X X 

13. Прочие отрасли материаль
ного производства 64,7 7,5 57,3 4.3 

14. Конечный продукт 229,5 27,0 345,0 29,1 
15. Итого 854,1 100,0 1187,7 100,0 

По данным межотраслевого баланса Латвийской ССР в про-
центрд и ценах конечного потребления за соответствую
щие годы. 

Структура распоеделечия продукции сельского 
хозяйства между доугими отраслями пь п извод-
ственнэй и непроизводственной сфер' I 



- за -

пони ДОЙПАй следуют: "мукп и кпуло" - Г>,Г#>; " к о м б и к о р м о 

вой промимлсштють* - 2 , ' $ ; " п р о д у к т ы опхприой и р и ч ы ш л о н -

нооти" - и т . д . , зннчитпллно у о т у п м л ц и о по длимому 
НоигрпТслю ' 'мисп-молочиоИ г ф о м ы ш л о н н о о т и " * Дшшмо :щ 1^70 
год с г и д о г с л ь о т и у м т о том, что о о н о л и ь ш п о т р е б и т е л е м 

Продукции солт.нмго х о з и й с т п п и л л и о т о п питоном п р о м ы ш л е н 
ность. В д а л ь н е й ш е м слили о пишозшй промышленностью будут 
< но более укрепляться и р п о ш и р и т т , см> 

лолн мптериплъпмх оотрпт о т р п с л о й м п т о р и -

олъносо нроиииодотип, тжрилпомых за смог п р о д у к ц и и сель
ского хопнйотлп, и т е к у щ и х м п т о р и п л м ш х пптротох г>тих о т -
рослой (бон лмортимгщии). Этот н о к и п п т о л ь ныннлипт лмкпооть 
Д Л И 0 Т р « С Л О Й М 1 Ш ) р И Л Л ! | П и Г О НРОИЗЛОДОТНП О П М 0 Г 0 п о л ь с к о г о 

х о з я й с т в о к а к н о с г т т л к и п р о д у к ц и и , И Х П Л И И О И М О С Т Ь от П О Л Ь 

С К О Г О хозпйстпп» Необходимость р о о с м л т р и ш ю м о г о н п к п п п т о л я 

о б у с л о в л е н а аналогичными о б с т о и т и л ь п т л п м и о томи, к о т о р ы е 

х п р о к т е р и м дли в т о р о г о и о к о п о т о л я л и п р и о й группе). Припо-
дом К О И К р о Т П М й ПрИМОр» С У Ч О Т О М ППОЛИЗП ГШПЛОГО п о к л я п т ч -

ли опчмй низкий ого у р о п о н ъ ипблюдоотпя ю и а п г о т о п к а х С П Л Ь -

скохоппКстлоииоИ продукции" - 0,1%. Однако п т о т обьом про
дукции О О Л Ь О К О Г О Х О З Я Й С Т В О ОДКОЛрОМОШЮ Н П К р Ш Ш О Т ?^щ7% 
текущих мпториольиых зотрлт 5>той о т р п о л и (воя а м о р т и з а ц и и ) , 

что овидотольотлуот о необходимости в к л ю ч е н и я "ппготилок 
ОбльокохопнНотионной продукции" в состпп ЛИК, С подобными 
ко'воображениями связано включение л с о с т п п ЛИК "продукции 
плодоовощной промышленности" и "продукции прочих отраслей 
пищолой промышленности", покрытие моторипльнмх зптрот к о 
торых (боа амортизации) зависит от сольского хозяйство с о 
ответственно на 1/5 и 1/3. С учетом второго показателя о о о -
бонио выделяются ояедующио отрполи материального П р О И З В О Д -

отве:"мука и крупа", почти полностью зависящая о т оольокого 
хозяйства, о показателем - 9 0 , ' $ ; " м о л о к о и м о л о ч н ы е продук
ты" - 84,3%; "мясо'и мясопродукты" - 72*3? и т . д . Таким о б -
р'оаом^втот иокоаатоль ми иопольпуом в единство 6 первым в 
длиной группо кои нообходимоо дополнение, 



Результатом анализа второй группы показателей язляет-
оя отбор веннейших для сельского хозяйства восьми отраслей 
материального-производства, перерабатывающих сельскохоз5:*;-
ственное сырье в готовую продукцию собственного производ
ства. 

Только что рассмотренные две группы показателей харак
теризуют взаимосвязи сельского хозяйства о другими, важней
шими для него отраслями народного хозяйства республики в 
области текущей производственной деятельности, т . е . в сфере 
использования имеющихся оснозных и оборотных средств. Ко ло 
мимо этого, одновременно необходимо выявить эти взаимосвязи 
и в области создания новых основных средств, что дозволит 
завершить процесс отбора отраслей в состав АШ 

Этот вопрос в нашей республике является малоисследо
ванным. И в настоящее время мы имеем возможность определить 
эту связь сельского хозяйства с другими отраслями народного 
хозяйства только в самых общих чертах, используя публикации 
республиканского ЦСУ. По данным таблицы 3 видно, что объем 
капитальных влокений государства и колхозов в сельское х о 
зяйство в сопоставимых ценах за период 1966-1972 г г . увели
чился в 1,84 раза и составил в 1972 г . 336 млн.руб. Причем, 
почти все эти затраты в области формирования оснозных фондов 
(за исключением небольшого объема работ, выполненных хозяй
ственным способом с применением собственных материалов кол
хозов) представляют, во-первых, сельское строительство - 261 
млн.руб., из которьтх 78 млн.руб. (что превышает уровень 
1966 г . в 1,56 раза) приходится на мелиоративные работы, вы
полненные подрядными строительными организациями; и, во-втр-
рых. поставки, которые сельское хозяйство получило от заво
дов тракторного и сельскохозяйственного машиностроения на 
сумму 75 млн.руб., превышающие соответствующий показатель 
1966 г . в 1,63 раза. Связи сельского хозяйства с этими о т 
раслями народного хозяйства в области формирования основных 
фондов сельскохозяйственного назначения будут в дальнейшем 
возрастать особенно бурными темпами. 



Г о д ы Изкене-
1966 1970 1971 1972 ная е 

1966 по 
1972гг. 
. ( оаз1 -

Капитальные вложения г о с у 
дарства и колхозов в с ель 
ское хозяйство - всего 183 269 276 336 1,84 

в том числе: 
I ) на строительство объек

тов пооизводственного 
назначения й на приобре
тение техники 157 230 

о 
231 284 1,81 

из них: . . 
* на строительство жи

вотноводческих поме
щен;̂ . 30 40 45 - 56 1,87 

- на водохозяйственное 
строительство 50 76 81 78 1,56 

- на электрификацию 
сельского хозяйства 7 6 6 6 0,86 

- на приобретение трак
торов и сельскохозяй
ственных машин 46 72 73 75 1,63 

2) на строительство объек
тов непроизводственного 
назначения 26 39 45 52 2,00 

Итак, мы завершили анализ существующих производствен
ных связей сельского хозяйства республики по формированию 
его текущих материальных затрат и основных фондов. Однако 
при обосновании состава АИК было бы неправильным ориенти
роваться только на существующие связи. АИК должен включать 
в обязательном порядке и те отрасли, которые в настоящее 
время'* не играют существенной роли в формировании текущих 
материальных затрат и основных фондов сельского хозяйства, 
но с точки зрения повышения эффективности сельскохозяйст-

По материалам ЦС7 Латвийской ССР. 

Капитальные вложения государства и кол
хозов в сельском хозяйстве по направле
ниям (в сопоставимых ценах; млн.руб.) I 



, ^ п н о г о производстве имеют первостепенное значение. Приве
дем в качества примера материально-техническое снабжение. 
Хотя доля его продукции (в виде услуг снабженческих орга
низаций, оказываемых сельско?*у хозяйству) в покрытии мате
риальных затрат сельского хозяйства незначительна, однако, 
было бы ошибкой не включать' эту отрасль в АПК* 

Заметим также, что не все связи материальной сферы 
АИК опосредуются через сельское хозяйство. Поэтому круг 
отраслей, входящих в АИК, должен быть расширен* 1ак, необ
ходимо наряду с отраслями, непосредственно связанными с 
сельским хозяйством, относить к АИК производство техноло
гического оборудования для пищевой промышленности и его 
ремонт 1 . Следует учесть и то обстоятельство, что эффек
тивное функционирование комплекса може* осуществляться 
только в том случае, если отрасли, входящие в него, исполь
зуют достижения научно-технического прогресса, обеспечены 
соответствующими квалифицированными кадрами, а также уп
равляются из единого центра. Поэтому органической частью 
АИК должны стать прикладные научно-исследовательские учреж
дения, службы по подготовке кадров и органы управления комп
лексом. 

Итогом нашего исследования является признание целесо
образности включения в АЛК Латвийской ССР при всех режимах 
планирования (долгосрочное, пятилетнее . г о д о в о е ) следу
ющих отраслей: 

1) мелиорация; 
2) сельское строительство (производственного и непро

изводственного назначения) ' ; 
3) тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; 

Исследование выявило нецелесообразность включения в АИК 
ЛатвССР отраслей легкой промышленности, поскольку между 
ними и сельским хозяйством республики нет тесных связей. 
Легкая промышленность получгзт сельскохозяйственное сы
рье, главным образов, после ?го первичной обработки из 
братских республик. 
Сюда входит строительство животноводческих помещений, 
электрификация сельского хозяйства и др. 



/ 4) специализированные предприятия по ремонту тракто
ров, с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х машин и*производствен
ного оборудования, а также промышленного оборудо
вания комплекса; 

5) комбикормовая п р о м ы ш л е н н о с т ь ; 
' 6) производство чзнерельккс удобрений; 

7) нейтеперерасатквающея промышленность: 
8) торйяная промышленность; 
9) материально-техническое снабжение; 

10) сельс:и:й транспорт и С Е Я З Ь ; 

11) собственно оельское хозяйство (растениеводство и 
животноводство); 

12) заготовки сельскохозяйственных продуктов; 
13) пищевая промышленность: 

а) мясо и мясопродукты, 
б) молоко и молочные продукты, 
в) продукция сахарлей проявленности, 
г ) мука и крупа,-
Ш продукция маслобойно-яировой промышленности, 
е) продукция плодоовощной промышленности, 
ж) продукция прочих отраслей пищевой промышлен

ности; 
14) технологическое оборудование для пищевой проуыа-

. денности; 
15) торговля и общественное питание; 
16) специальное образование; 
17) отраслевые научные и проектные институты, конст

рукторские бюро; 
18) органы управления комплексом. 

Некоторая количественная характеристика АИК может 
быть дана с помощью следующих данных. Общий объем теку
щих материальных затрат сельс : : о го хозяйства Латвийской 
ССР в виде его продукции в других отраслях материального 
производства составлял, по данным межотраслевого баланса 
за 1970 год, 842,7 млн.руб. Причем, 93% от этой суммы, 



т . е . 785,4 млн,руб., составили поставки сельского хозяйст
ва выявленным шщйййш отраслям - потребителям сельскохо
зяйственное продукции. ере?;:-: них особенно выделяются отрас
ли пищевой прсмылленности, получиз::не от сельского хозяйст-
ва продукт^ на сумму 737,5 млн.руб. В свою очередь, в сель
ское хозяйство поступило предметов труда и различных услуг 
из других отраслей материального производства не 235,2 ИЛИ* 
руб. Ведущую роль в этих поступлениях так^е играют важней
шие для сельского хозяйства отрасли - поставщики: комбикор
м о в ^ промышленность, хггглчесхап^ топливная, отрасли сферы 
обращения и д р . , поставившие сельскому хозяйству продукцию 
на сумму 217,2 мли.руб., т . е . 92>' от общего-объема поставок. 
Что касается'средств труда, то сельское хозяйство получило 
их в том ке 1970 году в размере 269 млл.руб. Объем этих 
поступление из года в год непрерывно возрастает. Характер
ным для АПК является постоянная интенсификация взаимосвязей 
между входящими в него отраслями в обоих направлениях, т . е . 
индустриальные отрасли материального производства — + 
средства труда, предметы труда, услуги ***** сельское х о 
зяйство и сельское хозяйство —и» сельскохозяйственное 
сырье — ^ индустриальные отрасли материального производ
ства. Об этом свидетельствуют не только расчеты на основе 
отчетных данных, но и, в еще большей мере, - предваритель
ных прогнозных разработок на перспективу. 

Расширение и углубление связей сельского хозяйства 
республики с другими отраслями народного хозяйства, рост 
значимости АИК требует в дальнейшем разработки специаль
ных экономико-математических моделей и комплексов алгорит
мов и программ для решения задач прогнозирования и оптими
зации межотраслевых связей сельского хозяйства, а также 
определенного совершенствования структуры планирующих о р 
ганов для более полного соблюдения программно-целевого 
принципа планирования. 
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ш и ш нтвдюнирозлнил и ЗАДАЧИ ШДШСТШЫ 
"УРОЗШЬ ЯИ&ЙЙ НАРОДА" АвтоиШШШАааой 
С И С Т Ш ПЛАНОВЫХ РАСЧЕТОВ В ШЧЙЙСЙОЙ ССР 

Э.Л. Дубра 

Совершенствование народнохозяйственного планирования 
во многом определяется разработкой и внедрением в планирующих 
органах, в частности в Госплане Латзилской ССР, автоматизирован
ной системы плановых расчете::- (АСПР), основанной к» широком 
применении вкономико-математическнх методов и средств вычисли
тельной техники^ 

Внедрение АСПР в практику планирования идет по пути раз
работки отдельных ее подсистем, одной из которь" является свод-
но-балансовая подсистема "Уровень жизни народа". Данная подси
стема предназначена для разработки комплексного плана повышения 
уровня яизип народа и включает в себя решение вопросов, связан
ных с определением и изучением жизненного у. овня населения рес 
публики. 3 этоЛ подсистеме догкны быть разработаны и определены 
оснозные методологические, научно-технические и организационные 
требования к проведению плановых системных расчетов к. процессам 
принятия плановых решения с целью их совершенствования. 

Специфика плановой работы состоит в изучении и анализе 
статистическое отчетной информации и ее переработке в плановую. 
Соответственно этому и треоование системного подхода к процессу 
планирования предполагав!: взаимосвязь АСПР с автоматизированной 
системой государственное статистики (АСГС) и всем комплексом о т 
раслевых автоматизированных систем управления (ОАСУ). 

В разрабатываемой республиканской АСУ Латвийской ССР 
(РАСУ-Латв.) в первую очередь предполагается осуществить стыков
ку соответствующих задач и подсистем ОАСУ и АСГС с АСПР, о б 
разуя этим национальный комплекс планирования. Однако к на
стоящему времени работа по последовательной стыковке отдельных 



АСУ недостаточно развернута. Такое полояегле в основном объяс
няется отсутствием основного исходного материала (модели, нри- . 
терки, метод-.;) я опыта ооздакил коунных территориальных АСУ. 

3 части разработки подсистекы АСПР "Уровень жизни народа" 
предполагается в первую очередь ее вэаимоувпзка с подсистемой 
АСГС "Анализ и статистическое прогнозирование уровня яиэни на
селения латвийской ССР". Данные подсистема тесно связаны между 
собой информационно, методологически и организационно. Зта связь 
вырезается Б ТОМ, что именно отчетная информация явлг.ется о с 

новой для годового и перспективного планирования и прогнозирова
ния. Поэтому в дальнейшем необходимо обеспечить координацию 
функционирования этих подсистем в части информационного и мате
матического обеспечения, разработать уточненную временную шкалу 
представления информации от подсистемы АСГС в подсистему АСПР 
для проведение, плановых расчетов в течение года. 

Структурно подсистема АСхС "Анализ и статистическое прог
нозирование уровня жюни населения латвийской ССР" состоит из 
блока определения фактического состояния уровня жизни населения 
и блока статистг ческого прогнозирования, который предназначен 
для выработки предупреядаюеей информации о вероятном развитии 
экономических процессов ПС проблемам уровня жизни населения. 

В состав подсистемы АСПР "Уровень жизни народа" зходят 
следующие блок/.: 

- блок плановых расчетов баланса дэнежнкх доходов и 
расходов населения; 

- блок плановых расчетов общественных фондов потребления? 
- блок плановых расчетов езодньос показателей уровня жизни 

• народа. 

Для характеристики подсистемы АСПР "Уровень жизни народа" 
рассмотрим блок плановых расчетов баланса денежных доходов и 
расходов населения. 

Баланс денекньк доходов и расходов населения, как состав
ная часть баланса народного хозяйства, позволяет охарактеризо
вать объем к источники денежных доходов и расходе -* населения и 



их структуру, установить соответствие ив ИДУ доходами населения, 
розничным товарооборотом, объемом платных услуг и сбережениями, 

Сбалансирование денекных доходов и расходов населения - одно 
из условий роста реальных доходов населения и „ гстончквого денеж
ного обращения. В настоящее время плановый баланс попользуется 
преимущественно для определения покупательского фонда населения, 
планирования объема розничного товарооборота и всех видов плат
ных уолуг. 

Автоматизация расчета планового баланса в уоловиях функ
ционирования АСПР существенно повысит его роль в народнохозяйст
венном планировании. На основе планируемых доходов населения при 
помощи моделей спроса станет возможным определение структуры 

• платежеспособного опроса наоеления на товары и услуги, с помощью 
моделей сбережений - определение объема денежных средств, нап
равляемых населением на накопление. < 

Основной целью разрабатываемого блока плановых расчетов 
баланса является создание научно обоснованной методологии пла
нирования и прогнозировании баланса денежных доходов и расходов 
населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 
* следующих основных требований: 

т организация достоверного учета и отчетности по воему 
комплекоу исследуемых вопросов; 

- обеспечение повышения научной обоснованности разрабаты
ваемых планов средствами моделирования, многозариантко-
го анализа и научного прогноза; 

- осуществление автоматизированной обработки информации, 
рационального ее хранения а элективного поиска; 

- внедрение разработок ь практику планирования. 

Процесс совершенствования построения баланоа денежных доходов 
я расходов населенля должед идти по пути создания и внедрения 
разработки этого баланса, как составной чаоти подсистемы ДСП? "Уро-
нзнь жизни народа", иедреняе блока плансзых расчетов баланса 
денежных доходов к расходов населения I ' ̂ актину работы Госплана 



Латвийской ССР позволит значительно усовершенствовать состав 
ление пяакозых и разработку прогнозных балансов денежных д о 
ходов и расходов населения в республике. Расчет прогнозного 
и планового баланса следует из расчета отчетного баланса и из 
показателей народнохозяйственного плана. Поэтому данный блок, 
создававши в подсистеме "Уровень жизни народа", будет доста
точно сложным, потребует широкого привлечения экономико-мате
матических методов и моделей, алгоритмизации плановых и прог
нозных расчетов, разработки математических программ, организа
ции информационных потоков и технологии механизированной обра
ботки экономической информации по балансу. 

Внедрение разработок по блоку плановых расчетов баланса 
-денежных доходов и расходов населения позволит: 

- усовершенствовать методологию составления баланса; 
- добиться единообразия экономической информации по и с 

следуемым вопросам; 
* сократить трудовые затраты сбора и расчета показателей 

баланса за счет механизации ряда процессов; 
- обеспечить достоверной и своевременной информацией все 

уровни управления при запросах; 
- осуществить прогноз показателей баланса. 

Взаимодействие подсистемы АСГС "Анализ и статистическое > 
прогнозирование уровня жизни населения Латвийской ССР" и под-
оистемы АСПР "Уровень жизни народа" должно обеспечить выполнен 
ние следующих главных -функций органов управления и планирова
ния: -

- определение фактического состояния уровня жизни народа 
и его анализ; 

- прогнозирование показателей уровня жизни народа; 
- планирование данной системы показателей; 
- анализ и контроль за ходом выполнения плана. 
Если первые две функции должны выполняться подсистемой 

АСГС, то третья и четвёртая - непосредственно подсистемой АСПР. 
При втом, подсистема АСПР будет прямо использовать в своей 



работе многовариэнтные прогнозы различного тина срочности (крат
косрочные, среднесрочные, долгосрочные), разрабатываемое под
системой АСГС. В, связи с этим, особое внимание следует уделить 
разработке методики и построению алгоритмов прогнозирования 
уровня кивни населения. 

Весь комплекс задач, решаемых подсистемой АСПР "Уровень 
жизни народа", взаимосвязан с последовательностью и сроками 
разработки перспективных планов и прогнозов тех процессов, ко
торые рассматриваются подсистемой. Поэтому оледуат более под
робно охарактеризовать прогноз и план как процессы формирова
ния плановых решений. 

Прогара представляет ообой вероятностную оценку возможных 
путей и результатов развития общественных явлений и необходимых 
для их достижения ресурсов и организационных мер. Прогноз бази
руется на применении количественных параметров и вырабатывает 
количественную характеристику будущего состояния системы. Раз-

. работка прогнозов обычно предшествует составлению плана и имеет 
большую "свободу" по сравнению с планом. 

План характеризуется постановкой точно определенной цели 
и предвидением отдельных единичных событий. 

В плане уточняются и фиксируются цели, средства и пути 
развития какого-либо социально-экономического процесса в соот 
ветствии с принятыми общественно-политическими задачами. 

План разрабатывается на базе наиболее рационального в а 
рианте прогноза, видоизменяя его в зависимости от потребностей 
и возможностей научного, экономического и социального развития. 
Любой план составляется в виде директивного документа (в отли
чие от прогноза) и имеет определенную продолжительность (крат
косрочный, среднесрочный, долгосрочный). 

Планирование - это прежде всего процесс принятия планоьмх 
решений. В этом смысле планирование является системой решений, 
с помощью которых возможно 1:оде7.ирование развития социально-
экономических систем на определенный период времени в п е р е д . 



Процесс принятия плановых решении с информационной точ
ки зрений может быть выражен следующей последовательностью 
действие: получение и подготовка исходи У Ж данных, 4-орыули-
ровка проблемке* ситуации, постановка задачи, разработка мо
дели и метода решения, разработка альтернатив, прогноз и опен
ка альтернатив, определение критериев выбора альтернатив, вы
бор, оформ- :нис принятого решения. 

Перспективное планирование, как проаеос принятия реше
ний, должно осуществляться на базе построения полизариантного 
прогноза - широкого набора различных состояний прогнозируемой 
системы в будущем. 

Для Принятия планового решения ьыбирается один из этих 
вариантов. Выбранный вариант в свою очередь может быть пред
ставлен ь трех подвариантах: оптимистическом» наиболее вероят
ном и пессимистическом. Плановое решение принимается на базе 
одного из этих подзариантов с учетом набора экспертных оценок 
для данного процесса, 

В рассматриваемом случае прогноз является одним из основ
ных факторов научной обоснованности и оптимизации планирования. 

В действительности же между планированием и прогнозиро
ванием совершается непрерывный взаимный информационный обмен 
и на этом основании - взаимное развитие и усовершенствование 
этих двух процессов. При этом решающая роль принадлежит пла
нированию, которое позволяет не только делать выбор более под
ходящей траектории развития данной системы, но и изменять нежвт 
лательныо тенденции в ее прошлом развитии. 

В подсистеме АСПР "Уровень жизни на;ода" должны быть 
широко применены такие решения по управлекш исследуемыми про-
цесеямк, которые получаются при использовании оптимизационных 
моделей и при прогнозировании с помощью методов экстраполяции. 
Сегодняшняя практика планирования уровг-т жизни народа во мно
гом еще строится на интуитивных решениях, поскольку в них о т 
сутствуют элементы моделирования и оптимизации. Определенная* 
степ&нь надежности плановых решений достигается э а очет приме
нения в процессе планирования экспертных оценок и большого 
практического опыта плановых работников. 



» 

* у 
При этом следует отметчть, ч !.о результаты, полученные 

с помощью методов прогнозирования к деке оптимизационных моде* 
лей в подсистеме АСПР "Уровень жизни не; ода", ке следует счи
тать окончательными для принятия плановых решений. Для улуч
шения качества оазрабаты. аемкх планов необходимо умело соче
тать эти результаты с различного рода экспертными оценками. 

Планирование и прогнозирование баланса денежных дохо
дов и расходов населения необходимо осуществить, учитывая спе
цифические особенности каждой статьи, различия природы их фор
мирования, удельного веса каждого показателя в доходной и рас 
ходной части баланса, а также информационного обеспечения. 
Исходя, из Э1'ого, методы планирования и прогнозирования должны • 
быть достаточно разнообразны - это методы корреляционного и 
факторного анализа, методы экстраполяции динамических рядов, 
методы линейного и нелинейного программирования» Должна быть 
разработана целая система многофакторных моделей по статьям 
баланса различного типа срочности (долгосрочные, среднесрочные ̂ -

краткосрочные) с последующим улучшением методики разработки 
долгосрочных и среднесрочное прогнозов. 

В целом для подсистемы АСПР "Уровень жизни народа" ПрвДПЯ 
лагается~более подробное описание и построение ее информацион
ной модели с выделением частных задач и их решением. Моделиро
вание плановых расчетов показателей уровня жизни народа в силу 
специфики этого процесса, - действия разного рода неопределен
ностей, неформализуемости ряда процессов, - не может использо
вать только оптимизационные модели. В ряде случаев потребуется 
привлечение игровых и имитационных моделей, если не может быть 
четко сформулирован критерий и возникает неопределенность в 
оценке вариантов развития изучаемого процесса. 

Практика разработки экономико-математических моделей уже 
п о к а з а л а , что во многих случаях легче построить модель, чем 
получить для ее решения необходимые данные, так как вся эконо
мическая информация сформировалась соответственно сложившейся 
методологии планирования. Ноьые подходы и требования, выдвига
емые экономико-матеиатическиги моделями, требуют и новой модифм 
кации исходной ин.'ормапии. ^ 



В райках РЛСУ-Латв. взаимодействие отдельных АСУ не
возможно без организации информационной совместимости этих 
систем, которая обеспечивает согласование информационных 
входов и выходов между системами путем упорядочения потоков 
информации, поэтому работа над созданием подсистемы АСПР "Уро
вень жизни народа" должна быть направлена прежде всего на изу
чение информационного обеспечения подсистемы и ее совместимости 
с подсистемой АСГС "Анализ и статистическое прогнозирование 
уровня жизни населения латвийской ССРУ что включает в себя: 

- описание структуры информационной базы; 
- классификацию информации по объемно-временному признаку; 
- описание системы документов и их потоков; 
- определение рационального документооборота; 
- организацию массивов информации, ее хранения и контро

ля. 

Центральное место в системе хранения информации РАСУ-Латв. 
занимает автоматизированный банк данных (АБД), представленный 
как иерархическая совокупность накопителей информации: центра
лизованного банка данных, вгтючающего в себя информацию, на
капливаемую в АСПР, АСГС и автономных накопителей отдельных 
АСУ. 

Банк данных РАСУ-Латв. должен осуществить централизован
ный сбср, накопление, обновление и хранение постоянной и услов
но-постоянной информации, с целью обеспечения разработки 
перспективных императивных плаиов на всех уровнях управления 
народным хозяйством республики. 

К постоянной и условно-постоянной информации можно о т 
нести отчетные показатели, накапливаемые в виде динамических 
рядов, нормативную информацию, обновляемую через определенные 
промежутки времени, плановые показатели - годовые, пятилетние, 
долгосрочные и контрольные цифры пятилетних и годовых планов. 

Применительно к блоку плановых расчетов баланса денежных 
доходов и расходов населения подсистемы АСПР "Уровень жизни 
народа", реальный информационный процесс взаимосвязи отчетных, 
прогнозных и плановых балансов отражен в укрупненной информа
ционной модели (схема № I ) . 



Схема * I 
УКРУПНЕННАЯ ИНФ0Р1ШШГНАЯ МОШЬ АВТаЛАТИЗИРОВАННОГО БЛОКА ПЛАНОВОГО 

РАСЧЕТА БАЛАНСА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Статяотячоские ж прогнозные расчеты 



В данной модели понааано взаимодействие подсистемы 
АСГС с подсистемой АСПР в части ее информационного обеспече
ния и получения рэзультатной плановой информации. 

Каждый структурный блок схемы № I (кроме "Блок Ш") пред 
ставлнет собой конкретный балано» 

Блок I - отчетный баланс денежных доходов и расходов 
в целом по населению республики! 

Блок П - отчетный баланс по общественным группам насе
ления; 

Блок III - многофакторный регрессионный анализ и прогноз 
статей баланса; 

Блок 1У- прогнозный баланс денежных доходов и расходов 
' населения; 

Блок У - плановый балано денежных доходов и расходов 
населения в целом по населению республики; 

Блок У1-плановый балано по общественным группам населе
ния; 

Блок УП- результативная информация. 

Алгоритм расчета балансов каждого блока строится на по
следовательно-параллельной схеме. Логика всех рабчетов заклю
чается в сбалансировании денежных доходов и расходов и в выходе 
показателей одного блока на соответствующие показатели другого 
блока. 

Блок ревультативной информации разместится в организо
ванном при ЗЦ Госплана Латвийской ССР автоматизированном банке 
данных. Блок рееультативной информации предназначен для хране
ния показателей прогнозного и планового балансов и приложений 
к ним,- программ математического обеспечения, поиска и выдачи 
информации при запросах. 

Обозначения информационной модели (схема № I ) : 
Ь - базовый год; 
И*- индекс плакируемого года; 

- для краткосрочного планирования; 
I 6*^65- для среднесрочного планирования-, 
5^Л-^20- для долгосрочного планирования. 



1|од(;исТ(!Ма ДСП И "УроионЪ ЖЙЙ11И ПНРИДИ"- Гмсилина л н т п и й -
^СР должна о б о з н а ч и т ь ( /наработку д о л г о с р о ч н ы х , ПЛТИЛИТННХ: 

» г» ••МИЧИХ пл.'ШГЩ и у о т а н о н л т а и д а ПоиОФОМ Ммнистрон ССОР и Солв 
ТОМ НиниОФрфп ЛЙтВ«101(ОЙ СОР с р о к и , а т п к к п могла»»» 'ннио и 1*0С 
пиано ('ССР н л т т и н х рАОЧОТОВ» п о д г о т о в к у оОГййбОВ&нн'их планов 
к одобрению Г о с п л а н о м СССР и Госпланом Л а т в и й с к о й ССР и п р о н о -
Д О Н И О ПАСПЛППШГИ КОНТРОЛЯ Вв ХОДОМ ВШЫ.'ПНШИИ ||ЛЦ|[Ц. 

Ф у п к ц п о п и п о н п н и и нОАСйвТвмы ЛСНР " У р ш ш п ь ЖИЗНИ н а р о д а " 
должно п р о и с х о д и т ! , и нлодуюцих рвЛИМИ! |1Л'П1Ир.71|,1|1йН: 

- НОРСНШСТЙППОГА ДОЛГОСРОЧНОГО 11Л/111ИрОИ.'111ИМ5 

- норонакУивноро ородиоорочпоро ( п н т и л т ч ю г о ) п л п н и р о н а -
• п и н ; 

- к р а т к о с р о ч н о г о (годового) планировании« 

Рожим д о л г о е р е ч н о г о п л а н и р о в а н и и и м о т 1 о л а д у щ и о с т а д и и : 
- РАЦРПООТКА >С! нцаинин д о л г о с р о ч н о г о п л а н а по ИОУНШОИЙЮ 

. у р е м и и к и н н и н а р о д и ; . 
- РАЗРАБОТКА оепонимх н и п р а и л о к и И д о л г о с р о ч н о г о п л а п ц ; 
- р а з р а б о т к а и р а п к т н д о л г о с р о ч н о г о п л а н а н о иошлиини» 

у р о в н и ж и п п и п а р о д а ; 
- к о н т р о л ь н а донадчпиом д и ш ш х пиано д о и о н и л ш г ' о л ч . и ; 
- к о н т р о л ь з а х о д о м п ш ю л п о н и н д о л г о с р о ч н о г о п л н н и . . 

!•/ СРПДНАСРОЧППМ И Щ Ш Т К О О р О Ч Н О М ролимпх П Л Ш Ш Н О В П М Ы ьн-
•:.гг)'и«1Ч'сн а н а л о г и ч н ы й с т а д и и ( с Исключением и среднесрочном пяв 
п и р и н и п и и н о р н о й с т а д и и , а в краткосрочном - первой А второй 
с т а д и й ) , 

И о д е и с т о м п АСПР " У р о в е н ь м и ; н и н а р о д и " должна функциони-
р о н а т ь и н п и р а р м и н о м рсжИмв п л а н и р о в а н и и , т . о . я режиме ежогод 
н е г о (:ос'га.!1Л(!ии11 д о л г о с р о ч н ы х , п н т и л е т п и . ч и годовых планов о 
у ч а т о м р а з р а б о т к и с о о т в е т с т в у ю щ и х прогнозов подсистемой АСГС. 
Т м к о й рожим ф у н к ц и о н и р о в а н и я п о з в о л и т оперативно проводить Щ 
р о к т и р о л к у н а р с н о к т и в ш а плановых расчетов в ,подсиотомо на о с -
н о в о у ч е т а х о д а п и н о л п а н и н т я н у щ е г о плана и воох ооцишшю-вко 
к о м и ч е с к и х м е р о п р и я т и й , илинющих но (1о р миро на нио планов»» си -
с т а м и н х п о к м : < п т п л о И . Наидпииа Н ч п р о р ы в ц о - с к о л ь з н ц о г о п р о и и о с л 



планирования 'и прогнозирования позволит повысить точность 
прогнозов и планов и обеспечить дина!.;ичеокиЙ режим функциони
рования в подсистеме АСПР "Уровень жизни народа". 

Рении функционирования подсистемы АСПР "Уровень живни 
народа" должен обеспечить проведение согласованных расчетов 
по задачам как в пределах каждого из основных видов планов 
(долгосрочного, пятилетнего, годового) , так и между основными 
видами плановых расчетов. Показатели одного вида плана должны 
использоваться для разработки другого вида плана, 

Рассмотрев режиму функционирования подсистемы АСПР, сле
дует перейти к определению и формированию комплекса системных 
задач, "ри этом технология планирования состоит В экономической 
постановке этих задач, разработке и анализе необходимой инфор
мации, в проведении решения задач и оценке получаемых резуль
татов. Вся методика планирования должна быть построена о уче
том возможностей проведения в установленные сроки мноГовариант-
ннх плановик расчетов. 

Существующая методика составления планов основывается 
на ручной технологий и перевод этой технологий в условия АСПР 
в лучшем случае может дать некоторое уокорение в процессе с о 
ставления плана, но не повысит качество плана, его стремление 
к оптимальности. Поэтому нвчинам оледует о разработки и фор?/ 
купирования вконрмико-математичеоких задач и моделей, отражаю
щих существо плановых процессов в псдоистеме АСПР. Только та
кой подход существенно улучшит качество планирования. 

Под плановой вадачей следует понимать однородный процесс 
расчетов и плановых решений с целью получения определенного 
оистемного показателя. Помимо решения плановых задач подсисте
ма АСПР рассматривает и решает ряд аналитических вадач: 

- экономический анализ тенденций развития показателей 
уровня жизни народа] 

- построение и экстраполирование динамических рядов пока
зателей подсибтемы; 



- определение несоответствия показателей фактического 
выполнения плана плановым расчетам и внесение измене
ний в план; 

- выбор оптимально вариантов плановых расчетов в соот 
ветствии с неформализованными критериями и экономи
ческой целесообразностью. 

Перечень плановых ьь^ач в подсистеме АСПР "Уровень жизни 
народа" можно дать на при;.ере зе,-;ач блока плановых расчетов 
баланса денежных доходов и расходов населения: 

Номер 
задачи 

Наименееание Плановых задач 

1.01 
1.И2. 

03 
04. 

1.05 
1.06 
1.0? 

1.08 
1.09 

2.01 
2.02 
2.03 
2.0ч 
2.05 

Сводный расчет денежных доходов населения 
в том числе: 

Расчет заработной платы населения • 
Расчет доходов рабочих и слу^лщих от предприятий, 
организаций, кроме заработной платы 
Расчет денежных доходов населения от колхозов 
Расчет денежных поступлений от продажи продуктов 
сельского хозяйства 
Расчет доходов от пенсий и пособий 
Расчет доходов от стипендий 
Насчет денежных поступлений населению от финансовой 
системы 
Расчет прочих денежных пос:уйябймВ 

Расчет денежных поступлений по переводам и 
аккредитивам 
Сводный расчет денежных расходов и сбережений 

населения 
в том числе: 

Рэсчст покупок товаров населением 
Расчет объема оплаты услуг и др.,х IX расходов 
Расчет обязательных платежей и добровольных взносов 
Расчет сбережений во вкладах и госзаймах 
Расчет денежных сумм, отсылаемых по переводам и 
вносимых на аккредитивы 



Перечисленные задачи решаются в Госплане Латвийской 
ССР как при доставлении планового баланса денежных доходов и 

расходов в целой по населению республики, так и при состав
лении плановых балансов по общественным группам населения: 
рабочие и служащие, крестьяне. При составлении баланса по о б 
щественным группам населения в доходной и расходной части 
помимо перечня статс:: по общей форме баланса, отражающей д е 
нежные отношения каждой группы населения с государственными, 
кооперативными и общественными предприятиями и учреждениями, 
решаются задачи, отражающие денежный оборот между группами 
населения, связанный с продажей и покупкой продуктов на рынке 
и предоставлением уолуп 

Номер 
• задачи Наименование плановых задач 
• 01 Поступление от продани товарон и оказания услуг 

одной группы населения - другой 

- 02 Расходы одно'1 группы населения на оплату товаров 
и услуг, покупаемых у другой группы населения 

Аналитические и плановые задачи подсистемг- АСПР "Уровень 
жизни народа" составляют единый комплекс и решение любой плано-
во-экономичесной задачи подсистемы состоит из их взаимосвязи. 
Так, в блоке плановых расчетов баланса денежных доходов и рас
ходов населения решаются две сводные планово-экономические за 
дачи: 

1. Расчет денежных доходов населения на определенный 
плановый период. 

2 . Расчет денежных расходов и сбережений населения на 
соответствующий плановым период. 

При этом каждая плановая еадача представляет совокупность пла
новых расчетов и плановых решений, т . е . состоит из формализуе
мой и неформализуемой части. Сложность алгоритмизации этих за 
дач замечается как раз в попытке формализовать плановые реше
ния путем использования экспертных оценок и глубокого изучения 
опыта планирования. Процессу решения плановой задачи, как пра-



вило, предшествует решение соответствующей аналитической 
задачи по изучению динамики и тенденции развития показате
ля, при этом характер и?:.!* нениь показателя выражается в с о 
ответствующей зкспонентб. 

При достаточной степени соответствия экспоненты ре
альному процессу, она используется в качестве инструмента 
в перспективном (особенно краткосрочном) планировании. 

Рассмотренный комплекс задач подсистемы решается в 
установленном режиме ее функционирования. В таблице I отра
жена ззэлмоувнзка задач (по блокам) и режимов (функционирования 
(по стадиям) подсистемы АСПР "Уровень жизни народа". 

Все плановые расчеты и решения в блоках подсистемы 
АСПР "Уровень жизни народа" основываются на экстраполяции 
"от 0 базового уровня": отчетные данные прошлых лет и ожидае
мое выполнение предшествующего плана. При этом обычно' пре
дусматривается определенный рост (улучшение) каждого показа
теля. 

При составлении текущих (годовых) планов нельзя р е 
шить вопрос существенного изменения народнохозяйственных 
пропорций, темпов роста гтруктуры общественного производства, 
а значит и резкого поньвлакия жизненного уровня народа. Сложив
шаяся структура производства, народнохозяйственные Осурсы • 
резервы, которцнк общество уне располагает, определяют как 
развитие производства, так и повышение живненного уровня на
рода. 

При разработке же перспективных планов задания по повыла* 
нию уровня жизни народа м^гут выступать в качестве исходных. 
Темпы развития народного хозяйства и его структуры могут быть 
подчинены идее достижения определенного уровня потребления. 

функционирование подсистемы АСПР "Уровень жизни народа" 
должно стать виеокоустойчивым и достаточно автономным в тех 
случаях, когда запаздывает информация от АСГС ЦСУ Латвийской , 
ССР, других подсистем АСПР, АСУ министерств и'-ведомств. Устой
чивость и ант атомность функционирования подсистемы достигает
ся информационной и методологической совместимостью проведе
ния плановых расчетов на всех уровнях их производства. 



Таблице I 
Взаикосзязь режимов функционирования и задач подсистемы АСПР 

"Уровень жизни народа" 

Режим 
функциони
рования 

.—-~ , 
Стадии режимов функционирования 

Задачи по блокам подсистемы Режим 
функциони
рования 

.—-~ , 
Стадии режимов функционирования Баланс 

ДДРН ОФЛ Сводные 
показателж 

Долгосроч-
вое плани
рование 

Разработка концепций долгосрочного плана по по
вышению уровня жизни народа 
Разработка основных направлений долгосрочного плава 
Разработка проекта долгосрочного плана по повыше

нию уровня жизни, народа 
Контроль за. доведением данных плана до исполнителей 
Контроль за ходом выполнения долгосрочного плана 

1 . 1 , 1 . 
1 .2 .1 . 

1.3 Л . 
1 .4 .1 . 
1 .5 .1 . 

1.1.2.. 
1 . 2 . 2 . 

1.3 . 2 . 
1 .4 .2 . 
1 .5 .2 . 

1 .1 .3 . 
1.2.З.. 

1 .3 .3 . 
1 .4.3. 
1 .5.3. 

Среднесроч
ное (пяти
летнее) 
планирова
ли» 

Разработка основных направлений пятилетнего плана 
по повышению уровня жизни народа 

Разработка проекта пятилетнего плана 
Контроль за доведением данных плана до исполните

лей 
Контроль за ходом выполнения пятилетнего плана 

2.1 Л . 
2 . 2 . 1 . 

2.3 Л . 
2 . 4 . 1 . 

2 . 1 . 2 . 
2 . 2 . 2 . 

2 . 3 . 2 . 
2 . 4 . 2 . 

2 . 1 . 3 . 
2 . 2 . 3 . 

2 , 3 . 3 . 
2 . 4 . 3 . 

Краткосроч
ное ( г о д о 
вое) плани
рование 

Разраоотка проекта годового плана по повышению 
уровня жизни народа 

Контроль за доведением данных плана до исполните
лей 

Контроль за ходом выполнения годового плана 

5 . 1 . 1 . 

3 . 2 . 1 . 
5 . 5 . 1 . 

3 .1 .2 . 

3 . 2 . 2 . 
3 .3 .2 . 

3 .1 .3 . 

3 .3 .3 . 
3 . 3 . 3 . 

Обозначении в шифре: первая цифра - индекс режима функционировапжн^ 
вторая цифра - индекс стадии режима функциони рованэтг; 
третья цифра - индекс задач блока подсистемы. 



ТРИМЕШНИЕ МАтитичшких МЕТОДОВ да 

ПОСТРОЕНИЯ оптшшньк ПЛАНОВ 
ОБУВНОГО ОБЬЕдаНЕКЙЯ 

Дня всякого процеооа управления характерно наличие 
управляемой и управляющей систем. Управлявшая и упрагшгемая 
системы находятся в органическом единотзе и взаимодействии„ 
образуя определенную оиотему с присущей ей особой структурой» 
При выяснении структуры этой оистеглы следует исходить на сущ
ности управления: управление есть процесо воздействия на 
управляемую систецу» посредством которого достигается целе
направленное поведение последней* 

Э Для осуществления целенаправленного поведения системы 
необходимо сформулировать цель, достижению которой должно 
быть подчинено поведение этой оистемы* 

В качестве целя обувного объединения как системы можно 
взять максимум выпуска обуви первого сорта при ограниченных 
материальных и Трудовых ресурсах. Соответственно этой цели 
следует разработать программу ее достижения. Последнее о су 
ществляется посредством решения задач планирования. 

Для построения планов обувного объединения предлагает
ся использовать комплекс взаимосвязанных экономико-математи
ческих моделей. Этот комплекс моделей состоят из экономико-
математических моделей определения оптимального ассортимент
ного плайа объединения, равномерной загрузки оборудования и 
равномерного использований рабочей силы заготовочных и поши
вочных цехов в течение года, равномерной аагруэки закройных 
и штамповочных цехов,определения оптимальной потребности в 
материалах. 

Связь моделей и их применение в подсистемах управления 
обувным объединением показана на рис. I . 

В качестве примера применения приведенных моделей в под
системе оперативного управления основным производством при
ведена укрупненная блок-схема функционирования этой цодсиотемы 

' на рис. 2 и в тексте непосредственно указано, какая из при-



Усдель определения 
оптимального ассор
тимент аогс алана 
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=Д;:коз выпус- и _ го упра 
этозок и обув я! дрои 
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техннчеоким С Н а б -

Рис. 1. С-'лзь моделей оптишльч.-то планирования деятельности 
обувного осьединеная. 



I Годовая производственная программа 

1 
2 

Составление квартального плана выпус
ка обуви 

! 
3 

Равбивка квартального плана по меся
цам 

1 

Выбор 1 -го месяца 
планируемого квартала 

1 

4 
Составление плана изготовления обуви 

на месяц 

1 
5 

Составление единого графика движения 
производственных серия 

Учет выпуска деталей вер
ха я анэа.пошва заготовок 
и внпуока готовой обув» 

Учет незавершенного про-
и.,.,одства 

Контроль графика движения производст
венных серий я анализ причин его аа?у-

гении 

Принятие репенмг, обеспечгвч̂ да: м а 
кальное отклонение фактических .,-;эуль-
татов работы цехов и .. частков от вь-

нланлроаанных 

10 
Сравнение месячных итогов работ 
цехов а участков обгрдиьеняя с пла

новыми 

Яргн,'1.:.'1Ч1гт ла последу- | 
пщй месяц данному кзар-\ 

талу 1 

• ее* да 

Р1С 2. Ьюк-схеыа фунщхаыроваилл соделстепь опгратыиггд т^ыл-^зял ^у^^г.цт^; 



веденных ^одолел и в каком блоке может быть использована. 
:,'сл;ел:1 определения оптимального ассортиментного плана 

объединения и оптимальной потребности в материалах получены 
на базе известных моделей определения оптимального ассорти
ментного плана промилленного предприятия и моделей оптималь-
ного раскроя материалов путем введения дополнительных ограни
чений на переменные этих задач, с учетом сформулированной це 
ли обувного объединения как системы. 

Лдя составления экономико-математических моделей введе
ны обозначения: 

1+ порядковый номер модели обуви, выпускаемой объедине
нием ( у = 1 , 2 , 3 , . . . , <7 ) ; 

Л*- порядковый номер цвета материала верха = 1 , 2 , 3 , - . . , / ) 
I - порядковый НОМер материала верха (* = 1 , 2 , | , - . . , # ) ; 
# - порядковые ногдер материала низа к? - 1 , 2 , 3 , ; 
А - порядковые номер пошивочного и закрепленного за ним 

заготовочного цеха (А =1, : , о , . . . ,Ю ; 
т - порядколц^ номер декада (/л =1,2,3 ; 
/> - порядковые номер фактора, действующего на производство 

обуви в данную декаду ( р = 1 , 2 , 3 , . . . , Р ) ; 
^ - порядковый номер комплекта деталей верха = 1 , 2 , 3 , . . , # ) 
/г - порядковые номер коглплекта деталей нива {& щХщ.Ш+Щ »«>4# 
р - порядковый номер варианта раскроя материала низа (р> = 

- 1 , 2 , . . . , у З ) ; 
ШШт норма расхода материала верха / - г о вида , / - го цвета на 

одну пару обуви у - о й модели; 
щ1* нор.ма расхода'материала низа ё*Щ вида на одну пару 

обувл / - о ; ; модели; 
ЩАт Н 0 Р г 4 а затрат времени в / / - о м пошивочном цехе на изго -

' товление одной пары обуви у - о й модели; 
^/А - норма затрат времени на одну пару обуви ^ -ой модели в 

с | -ом заготовочном цехе; 
Ь*)- корма затрат времени в закройном цехе на одну пару обу-
* ш у - о м о д е л и ; 

к*; ** норгла затрат времени в штамповочном цехе на одну пару 
обуви I - ой модели; 

^А ~ СРОД^1* величина г ш ш пошива с чой пары обуви в 



^-ом заготовочное цехе за декаду; 
- количество обуви у -ой модели, выпускаемой по

шивочным цехом за один час; 
- средкяя загрузка $ - г о поливочного цеха за декаду 

(в часах) ; 
- средняя трудоемкость изготовления комплектов деталей 

верха в закройном цзхе за декаду; 
- средняя трудоемкость изготовления комплектов деталей 

низа в штамповочном цехе за декаду; 
- годовой фонд времени А - г о по^вочного цеха; 
- годовой фонд времени ^ - г о заготовочного цеха; 
- годовой фонд времени штамповочных цехов; 
- годовой фонд времени закройных цехов; 
- фонд рабочего времени закройного цеха в *г-ую декаду; 
- фонд рабочего времена штамповочного цеха в /гс-ую д е -
. каду; 

- интервал возможного изменения трудоемкости в 
/п-ую декаду в ^ -ом заготовочном цехе. 

- обвдй фонд УШ&рШЩ верха / - го вида в /я-ую декаду; 
- общий ^онд материала низа ^ - г о вида в т «уа декаду; 
- ГОДОВОЙ фонд материала низа ^ -го вида; 
- годовой фонд материала верха I - го вида / - г о цвета; 
та») - интервал воз!:о::яого поступления комплектов дета

лей верха ^ - г о ъвда в /гс-ую декаду; 
кпт) - интервал возодхкного поступления комплектов дета- . 

лей низа а - г о в/да ь лг-ую декаду; 
- количество комплектов деталей верха ^ - г о вида»исполь

зуемых на производство одной пары обуви у - о й модели 
(С^-= 0.если для производства у - о й модели комплекты 
деталей верха ^ - г о вада не используются) 

- количество комплектов деталей низа п-го вида, исполь
зуемых на производство однок пары обуви у - о й модели; 

- годовой выпуск обуви по плану; 
- нереализованный остаток обуви у"-ой модели / - г о цве

та на начало планируемого года; 
Ад ) - интервал возмог? ных изменении величины торгового 

спроса на обувь у -ой модели / - г о гчета. который 



•1 

определяется по данным прошлых лет и известных тен
денций изменений величины спроса на будущий год; 

Сдо - прибыль от реализации одной пары обуви у - о й модели 
/ - г о цвета; 

'^1/ * количество пар обуви у - о й модели ^ - г о цвета» вы
пускаемое за год ^-ым пошивочным цехом; 

А у - количество обуви у - о й модели, которое должно выпус
тить производственное объединение по плану; 

Лйй * предельное количество обуви у - о й модели, которое мо
жет производить объединение в т -ую декаду; 

&т, - план производства обуви за /л-ую декаду; 
С^у^- величина р-то фактора, приходящегося на одну пару 

обуви у -ой модели в / * -ую декаду! 
Е^,п - общее количество /> -го фактора| йриходящегося на 

/п.-ую декаду; 
$4*%/) - интервал возможных изменений реализации о б у в и ^ - о * 

модели в /я-ую декаду; 
X к о л и ч е с т в о обуви $ -ой модели, выпускаемое ш*Щ п о 

шивочным цехом в /^ -ую декаду} 
(1ат, - потребность в комплексах верха ^ - г о вида в /*-ую дв 

каду; 
То - трудоемкость изготовления одного комплекта деталей 

\ верха ^ - г о вида; 
Ъмн, - потребность в комплектах деталей низа л - г о вида в 

/п -ую декаду; 
^л, - трудоемкость изготовления одного комплекта деталей ни 

за п - г о вида; 
норма расхода материала верха / - г о вида на один комп 
лект деталей ^ - г о вида; 

<4щ - норма расхода материала низа / г - г о вида на один комп
лект деталей ^ - г о вида; 

Л * - запас комплектов деталей верха ^ - г о вида на конец 
т -ой декады; 

Л щ - запас комплектов деталей низа п-го вида на конец 
лг -ой декады? 

. . г 
<$/л ^ количество комплектов деталей верха ^ - г о вида, вы

краиваемых в пь -ую декаду; 



^п/п" количество комплектов рм%щщ& ЩЩ #—$Й вэда, вы
краиваемых в яг-ую декаду; 

с/Пде - количество комплектов детален / г - г о вида, выкраива
емое* по р -о:лу варианту из материала б - го вэда; 

- необходимое количество материала Е - г о вида, раск-
раиваемого по у§ -ому варианту; 

Сер - стоимость отхода щ&щ раскрое по р -ому варианту еди
ницы материала <? - г о вэда; 

с1ъ - потребность в комплектах доталел /ь - г о зада, 
Задача определения ОПТЙ'/ЯЛЬНОГО ассортиментного плана 

объединения состоит в нахождении Шзадщ количественных с о о т 
ношений моделей обуви в обтц выпуске, при ограничениях на 
имеющийся фонд рабочего времени пог^зочных, штамповочных щ 
закройных цехов, при ограничениях на материалы верха и низа 
ограничениях на спрос даннол модели, при которых ЩШбцжь 
или рентабельность объединения от реализации обуви была би 
наибольшей. Требуется определить также количество материала 
верха и низа, необходимого для выпуска оптимального ассорти
мента обуви. 

Математически задачу можно сформулировать так: 
найти максимум целевое функция 

Ф И выполнении следующих ограничений 

ЧУ V 
( 3 ) 

I Ж ( I = 1 . 2 . . . . , 7 1 - - -



Дм рзае:щя етой задачи необходима следующая информа
ция: о нормах расхода всех основных материалов на одну пару 
обуви; о нормах затрат времени в закройном, штамповочном,за
готовочном пошивочном цехах на одну Пару обуви; о годовом 
фонде рабочего времени.аакройных, штамповочных й пошивочных 
цехов; о годовом плане выпуска обуви; о годовом фонде основ
ных материалов,звделяемых объединению; о интервале возможного 
изменения торгового спроса аа каждую из моделей; о величине 

прибыли от реализации одно!! пары обуви всех моделей. 
Задача определения оптиглальйого ассортимента обуви явля

ется задачей подсисте/и технико-экономического планирования. 
Её решение предлагается лаходить на объединении перед согла
сованием годового плана выпуска обуви с торгующими организа
циями и уточнять о учетов их заказов. 

На основании решения этой задачл необходимое количест-
> во материала зерха ( А ^ ) и Низа (З й ) на производственную -

программу находится по формулам; 

*У^&М&/ (<? = 1 , 2 , 3 , . ( I I ) 
где: ^ 1 

Х^- количество пар обуви ] -ой модели ^ - г о цвета в 
оптимальном плане задачи; 

Х̂  - количество пап обуви у - о й модели в оптимальном 
плане задачи. 

Полученные-на основании (10) и ( I I ) значения кц и В* 
используются подсистемой управления материально-техническим 
снабжением для построения предварительного плана материально-
технического снабжения. 



После того # как для производственного объединения 
определен шшн выпуска обуви, возникает задача рационально 
распределить его по декадам между заготовочными и пошивочными 
цехами. Задача состоит в определении такого плана выпуска обу
ви по декадам, о учетом ограничений на возможное поступление 
комплектов деталей верха и низа обуви, возможное измзиениа 
трудоемкости, возможное изменение величины торгового спроса, 
выполнение плана по декадам и моделям, возможное производст
во данного количества моделей по декадам, при котором в тече
ние года было бы равномерно загружено имеющееся оборудование, 
а также равномерно использовалась бы в течение года рабочая 
сила. 

Эта задача Состоит в наховдении минимума целевой функ
ций . 

при выполнении следующих условий! 
« 

2 X ( / = 1 , 2 » 3 У); (13) 

4 * \П=1,2>3 /»)'* ( 1 5 ) 

.ль-1 ,2 ,3 /41 ' 

4 I ' * ^ = 1 , 2 , 3 , . . . , М ) > (13) 



Выше приведена модель задачи равномерной загрузки по 
декадам. Аналогичные модели могут быть составлены для решения 
задач равномерной загрузки пожврчных и заготовочных цехов по 
другим планируемым периодам. 

,Цпя решения этих задач необходимы данные: о поступле
нии деталей верха к низа обуви в планируемом периоде; о тру
доемкости изготовления одной пары обуви во всех заготовочных 
и пошивочных цехах; о возможном изменении в этом периоде тру
доемкости в каждом из заготовочных цехов; о средней загрузке 
за декаду заготовочных й пошивочных цехов; о предельном вы -
пуске каждой из моделей обуви в каздой из декад; о возможной 
реализации обуви каждой из моделей; о плане выпуска обуви в 
каадом из периодов;об использовании комплектов деталей верха 
и низа на одну пару обуви кавдой модели. 

Задачи определения оптимальных планов загрузки за 
готовочных и пошивочных Цехов являются задачами подсистемы 
технико-знонодаинеского планирования и подсистемы оперативного 
управления основным производством. 3 подсистеме технико-эко
номического планирования на основании решения этих задач опре 
деляотся квартальные планы выпуска обуви на стадии предвари
тельного планирования, а в подсистеме оперативного управления 
на основании их решения строятся подекадные графики выпуска 
заготовок и готовой обуви (Рис.2 блоки 3 й 5 ) . 

После того, как для производственного объединения с о 
ставлен подекадный график производства обуви, обеспечивающий 
равномерную загрузку .оборудования заготовочных и пошивочных 
цехов в течение года, возникает задача составления графика 

. равномерной загрузки закройных и штамповочных цехов. Этот гра 



фик не должен отождествляться с графиком производства обуви, 
поскольку трудоемкость изготовления различных комплектов д е 
талей верха и низа является неодинаковой. Указанная задача 
состоит в определении такого плана производства комплектов 
деталей верха и деталей низа в каадую из декад с учетом огра
ничений по трудоемкости, ограничений по ассортименту и мате
риалоемкости, при котором будет равномерное распределение тру
доемкости. При этом также требуется определить необходимое ко
личество материала низа и верха в каадую из декад. 

3 задаче определения оптимального плана изготовления 
комплектов деталей верха минимизируется функция 

при выполнении следующие условий 

(п =1,2,3,...и )> (23> 

г 
(24) 

Аналогичная задача может быть сформулирована для штампо
вочных цехов. Для решения этих задач необходимы данные; о тру
доемкости изготовления комплектов деталей низа и верха; о 
средней трудоемкости изготовления комплектов деталей верха и 
низа за декаду в закройном и штамповочном цехах; о нормах 
расхода материалов верха и низа на комплекты деталей верха и 
низа; о трудоемкости изготовления всех комплектов деталей 
верха и низа; об общем фонде рабочего времени закроляых и ш 
штамповочных цехов в кавдой из декад; о возможном использова-



НЙЙ материалов верха и низа в каждой из декад; о потребности 
в комплектах деталей верха и низа в этих декадах. 

Задачи определения оптимальных планов загрузки закрой
ных и штамповочных цехов ях^ляются задачами подсистемы опера
тивного управления основным производством. Па основании их 
решения определяются подекадные графики выпуска комплектов 
деталей верха и низа ( Р и с 2 блок 5 ) . 

На основании решения задач равномерной загрузки закрай-
ных и штамповочных цехов, необходимое количество материала 
верха I - го рода (А;,*,) и материала низа ^ - г о рода (В̂ > ) на 
пь -ый период времени находится по формулам 

^ * 1 7 а * 3 ( 2 7 ' 

А =2 ^ 2 ^ 1 (п =1 .2 .3 , (28) 
где: 

количество комплектов деталей верха ^ - го вида в 
оптимальном плане задачи; 

< У*- количество комплектов деталей низа п - го ьида в опти
мальном плане задачи. 

^ Полученные на основании формул (27 ) и (28 ) значения 
А ^ и В ^ используются подсистемой управления материально-
техническим снабжением для.построения квартальных и оператив
ных планов материально-технического снабжения. 

На основании решения задачи равномерной загрузки з а -
~кройных и штамповочных цехов определяется,какое количество • -
комплектов деталей и'когда необходимо производить. 

Лдп того, чтобы производить необходимое количество 
комплектов деталей, нужно иметь различные материалы, При этом, 
одни и те же комплекты деталей могут производиться из разных 
материалов. Задача состоит в нахождении такого количественного 
соотношения материалов, требуемых для изготовления комплектов 
деталей обуви, при заданной величине изготовления каждого 
комплекта деталей обуви и прямых предельных ограничений на ма
териалы, при котором*об ле потери нерационального использова
ния материалов были бы минимальными. Эта задача состоит в ми
нимизации целевой функции 



л е. 
при выполяенш! следующих условий 

2 Ъ'**Л*Щл§ *Щ (^=1.2,3 Л; X 30 ) : 

А е 
=1,2,3 ^ ) ] (31 ) 

Для решения этой задачи необходимо знать нормативы 
использования материалов, потребность в комплектах деталей 
каждого вида, стоимость отхода при раскрое единицы материала 

*по каждому из вариантов и всевозможные варианты раскроя мате
риалов. " 

Задача определения оптимальной потребности в материа
лах является задачей подсистемы упр!авлеаия материально-техни
ческим снаОжением. На основании решения етой.задачи определяет
ся оптимальная потребность в материалах данного вида. 

Решению сформулированной задачи на производственных 
объединениях препятствует определение всевозможных вариантов 

1 раскроя материалов. 
Методика расчета вариантов раскроя разработала инсти

тутом экономики и экономико-математических методов шганирова-
• ния при Госплане БССУ и изложена в работах[з 9 ь] • 

Частным случаем сформулированной задачи является зада
ча определения ежедневного оптимального ассортимента кож. Ые-
ббходймость ежедневных расчетов потребности в оптимальном на-
ооре жестких кож на одну или две смены вызывает изменение днев
ного (сменного) задания на вырубание комплектов деталей низа, 
а также изменение ассортимента и количества жестких кож на 
складах объединения.-

Задача-определения ежедневного оптимального ассорти -
мента жестких кож была решена для производственного объедине
ния обувных предприятий "Иирмайс Майе* на 19 - 22 июля 1У72 
года. 

Задача решалась на Минимум отходов в стоимостном вы-



ракении жестких кол, при условии, что излишек площади ко» (нет
то) предыдущей большей толщины используется на покрытие пот
ребности в деталях меньшей толцины. Результат решения задачи, 
на основании приведенной модели,и результат расчета потребнос
ти в жестких ножах производственным объединением обувных пред
приятий "ДирмайсМайс" приведены в таблице I . 

Таблица I 
Результаты решения задачи определения 

потребности в жестких кожах на 21 июня 1972 года 

Расчёт на основании приведен-насчет обувного производственно-
ной модели :го объед:щения;'1ШРмайс Майе" 

й : Артикул: : Колич Стоим.: я 
пп: контова-! Сорт: кожто-: кожто-: пп 

: ра ; :вара :вара : 
; ; :(дм*) Цруб) : 

Артикул 
кожтова 

ра 
:лолич.:Стоим. 

Сорт:кожто-:кожтова-
:вара :разруб; 
Кд&») : 

1. 111336 111 3582 518,57 I . Ш 3 3 6 I I 6424 1110,07 
2. Ш 3 1 8 I I I 34693 5079,06 2. 1:1335 111 12940 1987,58 

3. 111336 I I I 6476 937,73 
4. 111318 I I 12596 2074,56 

Итого 38275 5597,73 Итого 38136 6109,94 

Как видно из этой таблицы, экономия за счет более ра
ционального их использования составляет в стоимостном выраже
нии 512 рублей. Результат'решения этой задачи для других дней 
показал, что среднесуточная экономия в стоимостном выражении 
равна 320 рублей. 

Помимо*раскроя жестких кож на детали низа, на производи-
ственных объединениях детали низа выкраиваются из пластин раз
личных стандартных размеров, например, 470 х 550 мм, Ь25 х 690 мм 
и тому подобное. Естественно, при этом возникает задача в ы к р о ~ 
№06 заданное количество необходимых комплектов деталей низа 
при наименьших отходах материалов. 

Данная задача была решена для вырубочного цеха И 2 
обувного производственного объединения "Рекорд". Ее решение 
было надцеао модифицированным симплекс-методом по программе для 
З '̂а БЗСМ-1, согласно приведенной экономико-математической моде
ли. Задача решалась на минимум отходов при раскрое резиновых 
пластин размером 470 х 550 мм и 525 х 690 мм на подошвы мужек-



их сандалет М254... Результат решения задачи показал, что зко -
* номия от правильного выбора типоразмера пластин при их раск

рое на детали низа составляет около А%. 
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ОПТИШЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ) 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Д.Я.Клявинь 

Пятилетним планом развития народного хозяйства СССР 
на 1971-1975 годы предусмотрено значительно увеличить 
техническую оснащенность сельского хозяйства. За пятиле
тие колхозы и оовхозы получат "1700 тыс. тракторов ( в 
том чиоле 705 тыо. пахотных), 1100 тыо. грузовых автомо
билей, 1500 тыс* тракторных прицепов, 87 тыс. экскавато
ров, 82 тыо. бульдозеров, 42,5 тыс. скреперов, а также 
сельскохозяйственные машины на сумму 15 млрд. рублей, в . 
том числе 541 тыо. зерноуборочных комбайнов, 230 тыо. си
лосоуборочных и 60 тыс. свеклоуборочных комбайнов, машин 
для механизации работ в животноводстве и производстве 
кормов на сумму 6 млрд. рублей" [ I I . 

С увеличением технической оснащенности сельского х о 
зяйства возрастает необходимость рационального использо
вания машинно-тракторного парка (МТП), так как одновре
менно о повышением уровня механизации производственных 
процессов, растет удельный вес затрат на механизирован-



ные работы Б себестоимости продукции. В связи с этим в 
последние годи для решения задачи оптимизации использо
вания ЙШ сельскохозяйственного предприятия применяются 
математические метода оптимального планирования и элек
тронно-вычислительные машины С 3 ] , С 5 3 . 

Проблема оптимального использования Шй имеет осо 
бенно важное значение в связи с созданием ШфррШШРШО^ 
1фшФШ&таФ$ системы плакирования, учета, отчетное:;: и 
оперативного ущ^иттШ сельскохозяйственным производст
вом (;^ГУ-оельхоэ), Под ИВСУ-сельхоз понимается система 
методов л средств, позволяющих решать задачи прогнозиро
вания, ршщровадаж, учета, анализа и шработки управляю
щих воздействий для осуществления фикций управления [ 4 ] . 

Предусмотрено, что будут разрабатываться 5 уровней 
ИВСУ-сель'хоз: хозяйство - район (трест) - область - рес
публиканское министерство - союзные министерства и ве
домства. . С 

Ьвиду сложности проблемы создания и внедрения ИЗСУ-
сельхоз предполагается, что в настоящей пятилетке будут 
проведены работы только по созданию I очереди ИВСУ-сель-
хоз. 

§ I . Постановка задачи оптимального использования 
МТП сельскохозяйственного предприятия • & 

Одна из важнейших задач подсистемы оперативного уп
равления - задача оптимального использования МТП сельско
хозяйственного предприятия. Разделим цикл сельскохозяй
ственного производства на периоды, длина которых равна 
2-5 дням. Из этого следует, что решение задачи оптималь
ного использования МТП можно использовать для оператив
ного управления механизированными полеводческими работа
ми. 

Допустим, что эа^ -й период предусмотрено провести 
определенное количество работ, объемы которых известны. 
Для проведения упомянутых работ в хозяйстве имеется МТП 
- известное количество силовых и сельскохозяйственных 



(1.2) 

Х Х ^ г АО: 
14 1*4 * И 

Обозначения: 
л г - количество работ, выполняемых в ^ - о м периоде; 
А1 - количество типов силовых машин; 
& - количество типов сельскохозяйственных м а ш и ; 

Ху1~ количество силовых машину - го типа, используемых в 
агрегате с сельскохозяйственной машиной 2 - го тщш 
на с -й работе за ± -й период; 

Су* - эксплуатационные расходы, связанные с црава$р1ш-т 
ем с -й работы силовой машиной ^ - го гиаа л аг^ьгатр 

(1.3) 

и . 4 . ) 

машин. 
Могут быть два случая: 
А. 'имеющееся количество силовых и сельскохсзаисг-

венных машин обеспечивает проведение предусмотренных ра
бот в полном объеме за ^ -й период. В этом случае опти
мальный план использования МТП можно определить, решив 
следующую задачу линейного программирования: 

/П. П. Ъ*-

Я - X X X С,уе &т —~ "*^> (1 .1) 



Б. Имеющееся количество силовых или сельскохозяйст
венных машин не обеспечивает проведение предусмотренных 

о сельскохозяйственной машиной / -го типа за ^ - й период; 
~ производительность силовой машины у -го типа з аг 

регате с сельскохозяйственной машиной I -го тша 
на б -й работе за ^ -и период; 

^* - объем С -й работы в ^ -ом периоде; 
О : - количество силовых машин ^' -го тша ; 

- количество сельскохозяйственных машин С -го типа, 
которые на С -ой работе работают в агрегате с од
ной силовой малиной у -го типа; 

^ с - количество сельскохозяйственных машин (, -го типа, 

^Оптимальным планом задачи (1 .1 ) - (1 .5 ) является век
тор Х*= С ^ > - - • ; &ц% ; • - • ; * ^ у - ) т . удовлетворяю
щий условиям <Д.2)-(1.5) и определяющий минимум линейной 
формы ( 1 . 1 ) . 3 качестве, критерия оптимальности использует
ся минимальная сумма эксплуатационных расходов, связанных 
с проведением предусмотренных работ. 

Условие (1 .2) требует выполнения полного объема 
кавдой работы. 

Условие (1.3) требует, чтобы суммарное количество 
силовых машин ^ -го типа, которые используются для про
ведения предусмотренных работ, не превышало имеющегося 
количества силовых машин у -го типа. 

Условие (1 .4) требует, чтобы суммарное количество 
сельскохозяйственных машин I - го типа, которые используются 
для проведения предусмотренных работ, не превышало имеве
щего ся количества сельскохозяйственных машин С -го типа. 

Условие (1 .5) - условие неотрицательности неизвест
ных величин. 

Оптимальный план X* задачи (1.1) - (1 .5) можно най
ти симплексным методом С 7 ] на ЭВМ, используя стандартную 
программу решения. 



работ в полном объеме за ^ ~й период. В этом случае зада
ча (1 .1 ) - (1 .5 ) не имеет решения из-за несовместности ус 
ловий ( 1 . 2 ) - ( 1 . 5 ) . 

Рассмотрим задачу использования МТП в такой ситуации. 
Распределил ьсе работы в порядке срочности шполнения 
Ц = I лг) . Последовательность работ разделим по груп
пам, учитывая технологическую связь и одновременность вы
полнения работ. Б результате получим определенное коли
чество групп ( Х = 1, . . . . , р ) , кавдая из которых содержит 
одну иди несколько работ. Следовательно, р ^/>г. 

Работы I -й группы имет индексы Йф^И.Г'.*' \ "^г 
Л кроме того тл + 1= </, пг^ = +ц. 

В этом случае оптимальный план использования МТП 
можно определить, решив следующую задачу математического 
программирования: 

(1 .7) 

(1.8) 

( 1 . 9 ) 

1ч ы V е * (1.Ю) 



ЩЪ -$с (1.11) 

(1.12) Щ > о 

Л' = Л--, ж. Л-.., ф), . ( Г Л З ) 

Обозначения в задаче (1 .6 ) - (1 .13) совпадают с обоз
начениями в задаче ( I . 1 ) - ( ! • 5 ) ; кроме того: 

% • - выполненный объем с -й работы за ^ -й период; 
ЭС^ убытки из-за невыполнения единицы 6 -й работы за 

^ - й период; 
С; - коэффициент пропорциональности: 

= X ' 1Ь14) 
Г1 

Условия (1.7) и (1.8) связывают выполненный и полный 
объем каждой работы. 

Условие (Г.9) требует пропорциональности выполнения 
объемов работ каждой группы. 

Условие (1.10) требует, чтобы суммарное количество 
силовых машин ^ -го типа, которые используются для про
ведения предусмотренных работ, не превышало имеющегося 



количества склевых машину -го типа. 
Условие (1.11) требует, чтобы суммарное количество 

сельскохозяйственных машин (, -го типа, которые использу
ются для проведения предусмотренных работ, не превышало 
имеющегося количества сельскохозяйственных машин ( - го 
типа. 

Условия (1.12) и (1.13) - условия неотрицательности 
неизвестных величин. 

Критерием оптимальности (1 .6) является минимальная 
сумма убытков, появившаяся из-за невыполнения за т!~ -й 
период работ в полном объеме, о учетом эависимосп выпол
ненных объемов работ каждой группы от выполненных объемов 
работ всех предыдущих групп. 

Так как 

А / т% \ 
З С / Е ( 1 Л 5 ) 

то при решении задачи (1 .6 ) - (1 .13 ) целевую функцию (1 .6) 
можно заменить функцией следующего вида: 

}уЫ»^,^^<^: «да» 
Минимум целевой функции ( 1 . 6 ) , учитывая (1.15) и ( 1 # 1 6 ) # 

определяется по формуле: 

А / т % 

*Ч (1.17) 

§ 2. Решение задачи оптимального использования МТП 
сельскохозяйственного предприятия 

Иоходя из постановки сначала, решается задача ( 1 . 1 ) -
(1.5) симплексным методом. В случае совместности условий 



( 1 , 2 ) - ( 1 . б ) для данного периода задача решена. Если за
дача ( 1 . 1 ) - ( 1 . б ) не имеет решения, тогда решается задач, 
( Ь 6 ) - ( 1 . 1 3 ) . 

Из постановки вадачи ( 1 . 6 ) - ( 1 . 1 3 ) и форш целевой 
функции (1 .6 ) или (1 .16) следует, что задача должна быть 
решена по шагам. При решении задачи ( 1 . 6 ) - ( 1 . 1 3 ) пополь
зуется принцип оптимальности Беллмана [2 ) , [ 6 ] . 
На каадом шаге (количество шагов в общем случае оовпада
ет с количеством групп работ) решаетоя определенная зада
ча, которая, начиная со второго шага, содержит условия 
предыдущих задач и дополнительные условия. 

Рассмотрим задачи, которые соответствуют определен
ным шагам. 

На первом шаге симплексным методом решаетоя следующая 
задача линейного программирования: 

(2 .1 ) 

( 2 .2 ) 

(2 .3 ) 

X, - Сс %; ~ О ( 2 .4 ) 



- 7в 

а* 4 I? ^ * р ( 2 .5 ) 

(2 .6 ) 

0 

* ° ( 2 . 7 ) 
Г Ь /,..., Я * , ^ 

(2 .8 ) 

Задача ( 2 . 1 ) - ( 2 . 8 ) является частным случаем задача 
( 1 . 6 ) 4 1 . 1 3 ) при •$=!. Задача ( 2 . 1 ) - ( 2 . 8 ) имеет опти
мальный план, так как оястема условий ( 2 . 2 ) - ( 2 . 8 ) с о в 
местна и линейная форма ( 2 . 1 ) ограничена снизу. 

Пусть ^ ^ Х Т , , ^ . ; Х ^ ; С -

оптимальный план задачи (2 Л ) - ( 2 . 8 ) , а 

Тогда 



Учитывая (2 .4 ) легко проверить, что уравнение 

т. 
С Л * (2 .11) г-/ 

имеет только одно решение. Из этого следует, что если 
задача первого шага ( 2 Л ) - ( 2 . 6 ) имеет множество оптималь
ных планов, то во всех этих планах компоненты(%*\• • \Ат 1 
одинаковы. Эти компоненты показывают выполненный объем ' 
работ первой группы. Компоненты ( •> • \ Хт^+) 
показывают один .из возможных вариантов распределения си
ловых машин по работам первой группы. 

Па втором шаге симплексным методом определяется 

* 1 Ш • * (2 .12) 

при условии ( I . ? ) - ( ! . 1 3 ) , где 5 = 1,2, 

и дополнительном условии ( 2 . 1 1 ) . 

Так как уравнение (2.11) имеет только одно решение, 
то в оптимальном плане задачи второго шага 

компоненты ( > • • • ) ) , совпадают с соответст-
вукхрми компонентами любого оптшлального плана задачи 
первого шага. Если задача первого шага имеет только один 
оптимальный план, то совпадают и соответствующие комасу*-
некты ( ) • • • ^^п* ) оптимальных планов ^ ^ 

Па третьем шаге определяется 

Л, АЧЙЬ* / ' - 2 ^ Я ь - Й - ) $ * Ш 



при условиях ( I . ? ) - ( ! . 1 3 ) , где ^ = 1 ,2 ,3 , 
дополнительных условиях 

' * 

Щ 

% *** ) (2 .14) 

И Т.Д. 

Оптимальный план задачи ( 1 . 6 ) - ( 1 . 1 3 ) 

совпадает с оптимальным планом задачи д - г о шага, где 
определяется 

%* * пик / - Г ^ ) ( 2 . 1 5 ) 

при условиях ( 1 . 7 ) - ( 1 . 1 3 ) и дополнительных условиях 

• щ 

14 

(2 .16) 

И ^ #/ * " 

Минимум целевой функции (1 .6 ) определяется по фор
муле ( 1 . 1 7 ) , 1-де »чщ~?Ср, из ( 2 . 1 5 ) : 

&*Ё\% 1;к; (2 .17) 

И 



нет 

Рис. 2.1 

Оператор I . Формирование задачи шага с номером 
= ($-1) + I , начиная с 5 = 1 . 

Оператор 2 . Решение задачи 5 - г о шага симплеконым 
методом и определение *й>| к. 1*. 

Оператор 3. Проверка условия 5 = Д • 

Если , переход к оператору 6, в противном 
случае - к оператору 4. 

Оператор 4. Определение величин 

Оператор 5. Проверка условия 4 ? * V О -.н). 
Если О (у - /, , , переход к оператору 6, в 

противном случае - к оператору I . 

Оператор 6. Конец вычислений. Формирование резуль
татов решения: ' 

Алгоритм решения задачи ( 1 . 6 ) - ( 1 . 1 3 ) удобно привес
ти в операторной форме. 

Блок-схема алгоритма показана на рис. 2 Л 



т. 

1-4 •> 

Компоненты вектора у * показывают распределение 
сельскохозяйственных машин по работам. 

§ 3. Приближенное решение задачи использования 
МТП сельскохозяйственного предприятия. 

Алгоритм, который и зло ней в § 2 , гарантирует опре
деление оптимального плана задачи ( 1 . 6 ) - ( 1 - 1 3 ) . При 
этом убытки из-за невыполнения работ в ^ - ом периоде 
будут минимальны. 

Однако, объем оператижой памяти не кавдой ЗШ по 
зволяет решить задачу ( 1 . 6 ) - ( 1 Л З ) в указанном порядке. 
Например, на ЭВМ "Минск-224 задачу ( 1 . 6 ) - ( 1 . 1 3 ) можно 
решить только тогаа, если 

А 

Для реальных задач значение левой части этого не
равенства может быть даже 400 [ 5 ] . 

Поэтому на практике приходится искать приближенное 
решение задачи ( 1 . 6 ) - ( 1 Л З ) , учитывая вычислительные 
возможности существующих ЭШ. Здесь могут быть различ
ные подходы % 

Рассмотрим алгоритм, который с вычислительной точ 
ки зрения сравнительно прост, но дает для практики БПОЛ-

не приемлемые результаты. Полученное решение назовем 
рациональным планом задачи ( 1 # 6 ) - ( 1 Л З ) . Алгоритм с о 
держит не более р шагов, которые соответствуют группам 
работ. Упрощение"задачи в основном сводится к тому, что 
для выполнения работ кавдой группы можно использовать 



силовые машины и сельскохозяйственные машины, которые 
не загружены выполнением работ всех предыдущжх групп, 
т . е . не допускается перераспределение. 

Для выполнения работ первой группы можно использо
вать 

силовых малаш ж ( е * 

сельскохозяйственных машин. Для выполнения работ второй 
группы можно попользовать ^ ( ^ * ь • • • > *и ) силовых 
машга и ^ 11т 4Ь Ф ) оельокохозяйотвенвых 
машин» которые не загружены выполнением работ первой 
группы и т . д . 

9 
Ва каддом шаге необходимо решить две задачи линей

ного программирования. о 

Решая I задачу, минимиэируотоя сумма убытков, поя
вившаяся из-за недовыполнения работ чГ -й группы. Если 
количество аиловых машин и оельокохозяйственных машин 
достаточно для выполнения работ 5 -й группы в полном 
объеме, тохда сумма убытков равна нулю. В результате р е 
шения I задачи определяются максимально возможный объем 
выполнения работ *-»й группы 

Решая П задачу, определяется минимальная сумма 
силовых машин, которая необходима для выполнения работ 

х - й группы в таких объемах, какие определены оптималь
ным планом I задачи. Для этого необходимо в систему у с 
ловий П задачи включить дополнительное уодовне, которое 
фиксирует объем» выполненных работ ^ -й группы согласно 
оптимальному плану I задачи. 

Таким образом, на ^ - том шаге необходимо решить 
следующие задачи линейного программирования; 

I задача: 

* 3 = I Щ (Щ - %с пич, у ( 3 .1 ) 



( 3 . 2 ) 

( 3 . 3 ) 

( 3 . 4 ) 

( 3 . 5 ) 

( 3 . 6 ) 

( 3 . 7 ) 



(3 .8) 

В результате решения I задачи определяются рацио
нальный план шаолнеыия работ 6 -й группы 

Рациональный' план использования силовых машин и 
оетьскохозяйственных машин определяется решением П задачи. 
П задача: 

К. + 

Т Т §%г <Х&€ -%с = 0 (з.ю) 

К • к (Э.П) 



С .12) 

6 * ) 

(3.13) 

С О 
(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

> о 
(3.17) 



В результате решения П задачи определяется рациональ
ный план использования силовых машин и сельскохозяй
ственных машин для выполнения работ 4 -й группы: 

Х$ * / ^ * ц _ , + ' , м > * * * * * * * I 

После выполнения работ ^ -й группы свободными о с 
тается силовые машины в количестве 

и сельскохозяйственные машины в количестве 

(3.19) 

Алгоритм приближенного решения задачи (1 ,6 ) - (1 .13) 
удобно привести в операторной форме. Блок-схема а л г о 
ритма показана на рис. 3.1, 

Р и с 3.1 



Выводы 

1. Оптимальный план использования МТП определяется 
решением задачи (1 .1 ) - ( 1 .5 ) или,.в пучае несовместности 
условий (1.2)-(1.5),-решением задачи ( 1 . 6 Ы 1 . 1 3 ) , 

2. Задача (1 ;б ) - (1 .13 ) всегда имеет оптимальный 
ЕЗВ&, 

Оператор I . Формирование I задачи шага с номером 
Л* = {.5 ~1) + I , начиная с ^ =1. 

Оператор 2. Решение^! задачи л -го шага симплексным 
методом и определение >?* И пч,к> 

Оператор 3. Формирование Л задачи плана с номером 
^ = ( 5 - I ) + I , начиная с л =1. 

Оператор 4. Решение П задачи ^ -го шага сшлплекснь л 
методом и определение X* ц й^ . 

Оператор 5. Проверка условия 6 = Д . 
Если 5 = д , переход к оператору В, в противном случае 
- к оператору 6. 

Оператор 6. Определение (л > #0 к ^ с 

Оператор 7. Проверка условия ^ = 0 (; = '> --
Если в ° ^ *» *•• * - *3 • переход к оператору 
8, в противном случае к оператору I . 

Оператор 8. Конец вычислений. Нормирование результа
тов решения: 



3. При решении задачи (1 .6 ) - (1 .13) используется 
принцип оптимальности Беллмана с учетом специфики постзя-
ленной задачи. 

4. Дли-решения задачи (1 .6 ) - (1ЛЗ) на ЭВ1Л с малым 
объемом оперативной памяти используется алгоритм ойре^е** 
ления рационального плана (приближенного опт/мальяого 
плана) вадачи. 

5. Результаты решения задачи оптимального использо
вания МТП сельскохозяйственного предприятия можно испель-
аовать для оперативного управления мехшшзировшшыии по
леводческими работали. 
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ РВШЩ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАПАСА В ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СНАБЖЕНИЯ 

ПИРАМИДАЛЬНОГО ТИПА 
В.О.Пинькис -

. I.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЕ 

Управление запасами заключается в установлении моментов 
и объемов заказа на восполнение их и распределении вновь при
бывшей партии ло нижестоящим звеньям системы снабжения. Сово
купность правил по которым принимаются эти решения называется 
стратегией управления запасами. Каждая стратегия связана с 
определен ныли затратами по доведению материальных средств до 
потребителей. Булем считать оптимальной стратегию управления 
запасами, которая минимизирует эти затраты. 

Если заказ на пополнение выдается при падении уровня з а 
паса до фиксированной величины (критического запаса <^) и по
полнение производится до максимального вапаса У, то такую 
стратегию назовем двухуровневой стратегией. Очевидно, опти
мально!! двухуровневой стратегией можем называть стратегию ти
па минимизирующую совокупные затраты по доведению ма
териальных средств до потребителей в рассматриваемой системе 
снабжения. 

В / 1 / рассматривалась задача оптимального сочетания 
транзитных и складских поставок, была сформулирована модель 
оптимального размещения запасов в эшелонированной системе 
снабжения: Центральный - базисные склады. Сущность модели с о 
стоит в том, чтобы с учетом принятых условий: 

- для независимого случайного спроса задача распадается 
на/\/ задач, в каждой из которых определяется целесообразность 
хранения конкретного изделия на Центральном или одном из ба
зисных складов; 



- ииосхай один вид материала! которым снабжается г 
потребителей = 1,2 ,8 , ,М), где М - число базисных 
складов рассматриваемой системы снабжения ; 

- суммарные потребности объединенных предприятий - п о -
требителей.на территории которых расположены базисные склады 
в течение планируемого периода являются известными величина
ми / у (То) .Они могут быть прогнозированы на основании пот
ребностей прошлых лет и планируемой производственной програм 
мы ; 

- снабжение потребителей осуществляется в системе Цен
тральный - базисные склады или с Центрального или с базис
ного склада объединенного предприятия. При этом предполага
ется, что выбор формы снабжения конкретного ^"ого предприя
тия не влияет на формы снабжения остальных М-1 предприятий, 
что имеет место при наличии достаточного запаса Щ& Централь
ном складе ; 

- считаются известными следующие параметры : 

$д - стоимость хранения единицы запаса на ^ -ом базисном 
складе ; 

г стоимость поставки единицы запаса на ^ -ый ь^аисный 
склад ; 

- средний уровень запаса на # -ом базисном складе; 

Щ - потери за время удовлетворения одного требования с 
^ -ого базисного склада; 

О - постоянные расходы Центрального склада,не зависящие 
от величины складского оборота ; 

/^2Г - штрафу--ого склада за время задержки Xпоставки на 
единицу спроса ; 

- затраты Центрального склада,прямопроп<5рциональные 
его обороту; 

- штраф Центрального склада за время задержки Т постав
ки на единицу спроса ; 

- объем складского оборота ; 
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^ - удельная величина затрат•прямопропорциональных склад-
скоку обороту; 

& § Щ ~ затраты Центрального с к л а д а на хранение имущества; 
т среднегодовой запас, хранимый на Центральном с к л а д е , 

являющийся функцией складского оборота; 

Р - потери за Бремя у д о в л е т в о р е н и я единицы спроса с Цен
т р а л ь н о г о с к л а д а ; 

,5 - расходы на содержание единицы з а п а с а на Центральном 
складе ; 

- п р е д п о л а г а е т с я т а к ж е и з в е с т н о й с х е м а прикрепления 
п о т р е б и т е л е й (базисных складов) к п о с т а в щ и к а м ; 

было найдено таксе сочетание транзитных и с к л а д с к и х поставок, 
при котором"совокупные з а т р а т ы по снабжению данной системы 
были бы минимальны. Сопоставление р а с х о д о в п р и транзитной 
и складской формах снабжения дает возможность определить эко 
номически наиболее рациональную форму поставки. 

" Принятая двухуровневая стратегия т и п а ( & У ) для 
Центрального и базисных складов является наиболее гибкой по 
отношению к спросу и позволяет поддерживать относительное 
постоянство запаса вблизи критического уровня при достаточно 
редких поставках. При поступлении требований на пополнение 

• > дискретные моменты времени нет смысла контролировать уровни 
непрерывно -достаточно сравнивать с критическим уровнем 
остаток после удовлетворения каждого требования. Учет этого 
обстоятельства позволяет считать, что для одноноиенклатурной 
(или приводящейся к таковой) задачи, как указано в ( 3 ) , стра
тегия типа всегда является наилучшей. 

В ( I ) были найдены аналитические выражения оптимальных 
параметров двухуровневой стратегии : 

и-
( 1 . 1 . ) 



ГДв ! 
А 

й,; - критический уровень запаса на ) - ом[базиса 
«</ ном складе ; « 

А 

V- - максимальный уровень запаса на 1 -ом базис-
</ ном складе ; Щ 

Л 

и - критический уровень запаса на Центральном 
Я складе ; 

У - максимальный уровень запаса иа Центральном 
складе ; 11 

Щ - интенсивность поставки на >' - ый базисный 
* - склад ; 0 

т - интенсивность спроса У ̂ ого базисного 
в склада; 0 

М - суммарная интенсивность поставки на 
Центральный склад ; 



Л - суммарная интенсивность спроса потребителей, 
снабжаемых с Центрального склада; 

Аргументы оптимальных параметров выбранной стратегии 
являются функциями некоторых первичных аргументов. При попар
ном рассмотрении Центрального склада и жт ото базисного 
склада и принятом допущении о равенстве объема поставки 
О/ на д -ый базисный склад за календарный год расходу 

Щ ^-ото базисного склада в течение календарного года в 
( 2 ) приведены оптииальные параметры двухуровневой стратегии 
в "открытом" виде : 

& = - ( Т 5 ) 

Щц$кШ&& ы^^ЩЕи (1.7.) 

( 1 . 8 . ) 

где : 



С - покупная стоимость конкретного и з 
делия ; 

1[ - расстояние "завод-изготовитель — 
4 -ык базисный склад-потребитель 11 

по транспортной магистрали ; 

I - расстояние "завод-изготовитель — 
Центральный склад — потребитель" по 
транспортное магистрали ; 

%У - средняя скорость доставки груза по 
Ч пути ф С 5 

П - прибыль, приносимая летательным ап
паратом за час эксплуатации ; 

К - коэффициент использования летатель
ного аппарата ; 

с^/ норма эффективности оборотных 
средств. ; 

- переводные коэффициенты единиц 
измерения \ 

- коэффициент складской наценки. 

Исследуется экономическая целесообразность создания 
и размещения ыногономенклатурных запасов на том или другом 
уровне складирования в иерархической системе снабжения пира
мидального типа, состоящей из Центрального склада, базисных 
складов и складов предприятий ( р и с . 1 ) . Хранение запасов, 
объединяющих N видов имущества, может осуществляться на 
всех трех уровнях складирования. 

Для некоррелированного пуассоновского спроса задача 
распадается на.Д/ задач, в каждой из которых определяется 
целесообразность создания запаса конкретного изделия и раз 
мещения его на том или Другом урогне складирования в рас
сматриваемой системе снабжения. 

Исследование разбивается на три этапа. На первом этапе 
оценивается экономическая целесообразность создания запаса г 



к-ый поставите 
(завод - изготовитель) 



рассматриваемой системе снабжения. Если создание запаса но 
конкретному виду изделия целесообразно, то на втором этапе 
определяются возможности размещения этого вида изделия на 
Центральном %щ базисных складах. Если возможно создание за
паса на базисном складе, то на третьем этапе оценивается эф
фективность хранения запаса на базисном складе или децентра
лизации его на складах предприятий. 

Поскольку концентрация запаса приводит г силу вероятност
ного характера спроса к уменьшению его величины» такой подход 
представляется приемлемым. 

В случае, когда Центральный или базискыП оклады снабжают 
потребителей несколькими видами существа, расчеты проводятся 

^отдельно по каждому виду имущества. Возникающее трудности, 
свизанные с учетом условно-постоянных расходов, можно прео
долеть,предварительно распределив эти расходы между отдельны
ми видами имущества по их ожидаемому обороту, т . е . предоста
вив их в виде затрат, прямопропорциональных обороту. 

Принцип определения расстояний (^ ) и( С) показан на 
рис .1 . При определении возможности размещения рассматривае
мого вида изделия на Нейтральном или базисных складах : 

При оценке эффективности хранения запаса на базисном складе 
или его децентрализации на складах предприятий возможны два 
случая : 

а) рассматриваемый баэксныЕ склад является самостоя
тельной хозрасчетной организацией : 

б ) рассматриваемый базисный склад не явля* ч оамоотоя-
тельлоЛ хозрасчетной организацией : 

при попарном рассмотрении складов различных уровней иерар
хии расстояния С (случу:* " а " ) и Ц (случай п б п ) опреде
ляются как минимальное из Щ Ьг (случай " а " ) и 



(случай " б " ) , 1 

В третьей втапе решения поставленной задачи тадм сле
дует учесть, что параметру 1^ соответствуют выражения ( 1 . 5 . ) 
и ( 1 , 6 . ) , параметру I - выражения ( 1 . 7 . ) и ( 1 . 8 . ) . 
Задача решается для каждой пары 1 Центральный - 4 -ый базис
ный склад (второй этап) , - ^ -ый базисный склад - ^ - о е пред
приятий (третий этап) по каждому конкретному виду изделия и 
каждому поставщику (заводу - изготовителю). 

В данной работе приведены аналитические выре^ния пре
дельных параметров пороговых уровней запаса, при которых в о з -
иокно создание запаса в рассматриваемой системе снабжения, 
показана на примере системы материально-технического снабже
ния Гражданской авиации методика построения номограмм предель
ных параметров и их использование для решения вадачи о размеще
нии запаса , а также исследуется влияние параметров выбран
ной стратегии на принятии конкретного решения о вариантах раз
мещения запаса в рассматриваемой иерархической системе снаб
жения пирамидального типа! 

Граничные свойства данной модели были рассмотрены в 
( 2 . ) . 



а^ 

Решая неравенства ( П Л . ) , ( П . 2 . ) , ( П . З . ) , О М . ) о т 
носительно С получим выражения предельных покупных стоимос
тей для I -ого базисного Щ^^Щш Центрального ( & , ^ / с к л а д о в 1 

Ь. ШЩЕЩЩВ ПРЕДЕЛЬНЫХ (ЗНАЧЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ УРОВНЕЙ ЗАПАСА 

Рассмотрим зависимости ( 1 Л . ) - Необходимы
ми и достаточными условиями, чтобы. 

а) й'< У О 
б) Цго 
») й >0 
г ) ? >0 

являются» 



Сл ш & >с ( п . б . ) 

Р т ы * у - щ1 Щ Ш) е*р 2 

а * & М Щ > ^ ( п . 7 . ) 

1 *ЩЩ ^НШЩ^Щ^ф^^ь 

Аналогично получим выражения предельных расстоянии 
I Щ скоростей доставки и времени доставки 

} " о г о базисного и Центрального складов: 

Ь . ЩМёЙ$ < I; (П.9 . ) 

( п л О 



* кШ<4ъС (П.17. ) 

х-, = № М * С . , (П.18. ) 

Л. л _ 2,01*1 Щ, + № * ОМЫгХч в / ) г + / 

Таким же методом можно получит» выражения предель-
( инх расходов 



ПК СОЗДАНИЕ ЗАПАСА И ЕГО РАЗМЕЩЕНИЕ В 
СИСТЕМЕ СНАБЖЕНИЯ 

Очевидно, что целесообразность создания запаса в 
системе снабжения и варианты его размещения зависят от ре 
альных значений п а р а м е т р о в ^ ^ а также от экономичес
ких паршлетров^^Дк. Рассматривая условия создания поло
жительных уровней запаса ( П Л . ) - (П.20 . ) нетрудно убе
диться, что, в зависимости от реальных значений параметров 
модели, возможны следующие варианты соотношений предельных 
и реальных значений параметров выбранной двухуровневой стра
тегии: 

а) покупная стоимость^ конкретного изделия больше любой 
предельной покупной с т о и м о с т и ^ ^ / ^ ф , расстояния 
"поставщик-потребитель"меньше любого предельного 
расстояния щ1& Щ^Щ > скорость доставки V, ^ больше 
любой предельной скорости доставки * вре
мя доставки "̂ 1̂ ' ментше льбого из предельного времени 
доставки "̂ у, шйТ&Л4 . расход & меньше люоого пре-
дельного расхода Щ Щ^Щ^Щ 

- в этом случае экономически нецелесообразно 
создание запаса по рассматриваемому виду из
делий в системе снабжения; 

б) покупная стоимость С конкретного изделия больше любой 
из предельных покупных стоимостей Щ?Щ , но меньше 

. Сщ > меньше (А) иля больше (В) , расстояния "пос
тавщик-потребитель" Ь меньше любого из предельных рас
стояний Щ} 1у но /у больше Щ , больше (А) или мень

ше (В) Щ , скорость доставки V больше либой из предель
ных скоростей доставки но *̂ меньше Щ , меньше (А) 
или больше (В) Уц- , время доставки ^ меньше любого из пре
дельного времени доставки ъ*Щ ^ больше щ , боль
ше (А) или меньше (В) до , расход Щ меньше любого иэ 
предельных расходов Щ(ЩА но больше Щ , больше (А) или 



меньше (В) &Ь 
- в этом случае возможно создание запаса по рас

сматриваемому виду изделия а ненулевой вероят
ностью дефицита (В) или без него (А) на^/ -ом 
базисном складе» 

в) покупная стоимость С конкретного изделия больше любой 
из предельных покупных стоимостей С^^Су^ , но меньше 
Су , меньше (А) или больше (3 ) , расстояния "пос 

тавщик-потребитель" Ь меньше люоого из предельных рас
стояние Щ} Щ , но 4 больше 1у , больше (А) или пень-
ше (В) Щ , скорость доставки и больше любой из предель 
ных скоростей доставки Щ , но V ги.-'М Щ , 
меньше (А) или больше (В) щ » время доставки у мень--
ше любого из предельного времени доставки 1$, но 
Ь больяе I/ , больше (А) или меньше (3 ) Щ , расход 

меньше любого из предельных расходов , но 
больше , больше (А) или меньше (3 ) Щ, 

- в этом случае возможно создание запаса по рассмат 
риваеному виду изделия с не, нулевой вероятностью 
дефицита (В) или без него (А) на Центральном 
складе? 

*) покупная стоимость С кон ретк о изделия меньше любой 
из предельных покупных стоимостей Су меньше (А) 
или больше ( 3 ) ^ С$; расстояния "постаг ик-потребитель" 
1{Ц больше предельного расстояния щ Щ , больше (А) 
или меньше (В) Щ} 1^ , скорость доставки мельше 
предельной скорости доставки Щк \/^-; меньше (А) ЩЩ 
больше (В) время доставки 7̂ *, ̂  больше любого 
из предельного времени доставки ^у, больше (А) или 
меньоп (Б) {д ( расход 0^ больше любого из пре
дельных расходов %у,$Щ больше (А) или меньше ( В ) / ? ^ 

- в этом случае возможно создание запаса с не ну
левой вероятностью дефицита (В) или без него 
(А) на обоих уровнях складирования. 

Если возможно складирование на обоих уровнях, то кон 
кретный уровень размещения запаса определяется сравнением 
стоимостей поставки единицы запаса |^ Щ , т . к . при по
парном рассмотрении \ -ого базисного и Нейтрального 



складов величины заказов для них одинаковы, В перлом приб
лижении можно сравнить расстояния "поставадк-потребитель" 
I и Ц > 

- если 1>1^ , следует создать запас яа у -ом ба
зисной складе| 

- если [<. Ъ , следует создать запас на Централь-
Нои складе} 

- если ^-1^' | следует оставить существующую схему 
размещения запаса, ибо любые изменения требуют 
дополнительных материальных затрат. 

На основе вышеизложенного предлагаются следующие оп
ределения дорогостоящей и быстрорасходуеыой номенклатуры! 

- дорогостоящей номенклатурой будем называть такую 
номенклатуру, для которой при определенных ее 
расходах расстоянии "поставщик-потребитель" 
I) скорости доставки V, ^" ее покупная 

стоимость больше соответствующей предельной по
купной стоимости Су, СуТ] } 

- быстрорасходуемоИ номенклатурой будем называть 
такую номенклатуру, для которой при определенных 
ее покупной стоимости С /расстоянии "поставщик-
потребитель" С, 1^', скорости доставки V, Ц 
ее расход О/ больше соответствующего предельного 
расхода « у / « ^ г » 

Эти понятия диалектически взаимосвязаны. Если для 
данного звена системы материально-технического снабжения 
рассматриваемая номенклатура является дорогостоящей, то она 
же может одновременно быть и быстрорасходуеыой. 

Анализируя зависимости ( 0 . 5 . ) - (П.20 . ) можно судить 
о влиянии значений экономических параметров С,П,К^^^ на 
мржняти.е конкретного решения о размещении запаса в системе 
снабжения» 

- с ростом прибыли П , приносимой летательным аппаратом 
за час эксплуатации, растут предельные покупные 
стоимости С^Ху^С^,Су и предельные скорости 
^шУуг^)^) ' 6 в * * в * предельные расстеиния 

' и предельные .времена доставки 
следовательно, диапазон возможностей создания запа
са расширяется) 

- с ростом коэффициента использования летательного 



аппарата К растут предельные покупные стоимости С" ,Су-(0,Су 
и предельнее скорости % , Ч /%^ убыкагт пред*льк^ Ь&сстоя--
иия 1у^ предельные времена доставки ^§/{Ц^Ц,Ьу 
при услок-п», что прибыль больпз псгг;)Ь от т )р*й'.мания 
средств, следовательно, диапазон воэкозгаастеЗ создания 
" шаса расширяется| 

- с ростом корны эффективности оборотных средств 
растут предельные 
убывают 2 / у ^ . Г у ^ Г у у ; , следовательно*, в 
системе снабжения происходи* более строгая центра
лизация запаса, диапазон возможностей создания запа
са расширяемся, вероятность возкикновеаил дефицита 
растет? 

- с ростом коэффициента складской нацепки Д> расту? 
предельные параметры Су^у; ^ у убывают * # / ^ 
^ ^ с л е д о в а т е л ь н о , расширяются возможности ссзда-
ния централизованного запаса, в большей мере рас
тет вероятность возникновения де&ици^а. 

- с ростом покупной стоимости изделия С растут пре-
дельк^е расстояния Щ^Л^) ^§Л9 и предельные 
времена доставки Щ($т ^^Ц, Убывают предельные 
скорости доставки ущ Щ) Щ/Щ) следоватс;;ь::с, 
щапа^ОЧ возможностей создагия запаса уменьшатся. 

1[ри наличии реальных данных п а р а м е т р о в ^ / ' ^ ' ^ ^ Г / ^ А ^ А 
по любой из групп зависимостей (П.5 . ) - ( П . О . ) , (П .9 . ) - -
( И Д 2 Л , (П.13. ) - ( П . 1 6 . ) , ( П Л 7 . ) - (П,20. ) можно рас-
ечетным путей определять варианты размещения запаса в 
рассматриваемой системе снабжения. Однако часто встреча
ются трудности в получении все* необходимой точкой ин
формации, кроме того, расчеты вариантов размещения запаса 
долхн^ ввестксь по конкретному виду изделия, что делает 
их трудоемкими. Для удобств работников, занимающихся расп
ределением материально-технических ресурсов, предлагаются 
номограммы предельных параметров (НЛП). Рассмотрим на при
мера метод построения ИЛИ. 



/7* 500 руб/час| К « 0 ,2| <Л « 0 , 1 2 ; ^ = й | 
Л , - 0 ^ 0 0 2 7 1 ^ - 0 .0Э | 

подставляя эти значения в зависимости ( П . 5 . ) - (П.20. ) и 
решая их, получим овыейстза кривых для ШШ| 

Ш + Ш Для с^у 
ЬтвЛщ для С 

аналогично можно получить #ярЗ-}((/ж*в /, I/, ^ % 
Некоторые результаты расчетов сведены в таблицах I - 4, 

- Э. Принцип работы с номограммами рассмотрим на при
мере ЩШ типа Сусд гЩц ^ Р Й С в 6 * ^ 1 

постановка задачи -
требуется разместить запас изделия "а" в иерархичес
кой оистеме снабжения пирамидального типа, покупная 

етоямооть которого Га. расход-^расстояния "поставщмж-
йотребитеяь"-/ ,^' * скорости доставки И* 0 * 14у 
еначения параметров Д к , ^ ^ » ^ * , / * указаны выже) даны 
ВПП типа Су1д*Щ1(щсЛ)\ 

решение аадачм -
йс параметрам и Сь находим на ЙПП характерную точ
ку Н Э*| определяем соотношения реальной покупной отои-
ыостй изделия и а м и предельных покупных стоимостей 

V *го базисного (расстояние "поставщик-потребитель11 в 

Ц)ъ Шайтраяьйого (расстояние "поставщик-потребитель** 
<*1) сЮ1адов| 

оказываемой, 4то 

> ,Са> У €Ц•) Су > Су, * С<ь) 
следовательно! запас изделия "а" можно разместить на обоих 
уровнях складирования, притом на { ->ом баз юном складе с 
а е а д л в о ! вероятностью дефицита* т . к . \ можно при
нять реиенже е соедайни запаса по йвделио "а* на ^ -ом 
базисном окладе, аналогично решается вопрос о децентрализа
ции 8апаса по изделию " а " , размещаемому на у -он базис
ное складе, аа складах предприятии 



С пред * 

* с & СУ/ с; С У 

<г=100ки *с =1000 К М е+ = 100км въ =1000 км с, = 100км ^ = 1 0 0 0 
км 

4,=100 
КМ 

4=1000 
км 

I 10 Ы 108 80 808 П 108 76 767 

2 1 0 2 108 1102 808 8714 108 1102 767 8585 

• з . Ш 3 1102 13000 8714 404202 942 10833 10833 - \ 

4 ю 4 • 13000 - 404202 - 6190 433333 - 2 -
| 5 ю 5 - - - 3 6 Ш 1 - ' -



1$ к ч > 6>У 1$ к : г =1оор« 0^100 рб О>=1000 рс С-^100 рС С2=1000рй С-рЮОрб С 2-Ю00рб 

323 9375 125 1267 923 9375 132 1339 

32 337 12 127 92 937 13 134 

3 1 0 3 9 91 I 12 15 152 I 15 

4 • и * ' I з т I 17 I I 

5 ю 5 I I I I I 4 I I 



Тайюща 3 

4% 1/>> 

З^ЮООр «2=100 рб : 2=1000рс 
а 

З^ЮОрб С^ЮО рб С2-.1000 рб 

I Ш 54 5 401 40 54 5 401 40 
2 

886 
Ю 2 

388 
542 55 4014 407 542 55 4014 407 

3 5425. 550 40145 4070 4650 471 46500 4714 

4 Ю 4 54250 5500 401450 40700 28304 2870 1160464 117670 

. 5 
8888 

10* 
В 

542500 55000 4014500 407000 110893 11786 627765273 66720546 



I 

11.П. 
Ч * & I 

11.П. 
С-^ЮОр! С2=1000 рб ^ Ю О р б С2=1000 рб 0^=100 рб З^ЮООрб 7-рЮОрб 

I 10 18.5 181 2.43 24.6 18.5 181 2.64 26 
2 ' 1 0 2 1,84 18,18 0,25 2,46 1,84 18,18 0,26 2,6 

3 Ю 3- 0,18 1,81 0,02 0,24 0,22 2,12 0,02 0,21 

4 • 10 4 0,02 0,18 0,01 0,02 0,04 0,35 0,01 0,01 

5 10 5 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 0,01 





- да -





1У. ДОВОДЫ " 

1. В работе показана возможность построения НЛП, их исполь
зование для решения задачи о размещении многономенкла
турного запаса в иерархической системе онабжения пира
мидального типа на примере системы материально-техничес
кого онабжения Министерства гражданской авиации. Модель 
И методика решения задачи о. размещении запаса пригодна 
и для других иерархических систем снабжения пирамидаль
ного типа, требуется лишь определить значения в*Р**М* 
р о » $ , ^ в зависимости ( 1 . 1 . ) -
( 1 . - 4 , 5 , привести ойтикальнне параметры двухуровневой 
стратегии к "открытому" виду но методике, данной в / 2 / , 
определить предельные параметры пороговых уровней запаса 
и построить НПП. 

2. Часто возникают трудности в получении достаточно точных 
данных параметров стратегии, что приводит к увеличению 
трудоемкости расчетов, а также иногда к их невозможнос
ти. В втом случае надо пользоваться ШШ соответствующе
го типа. Например, расстояний "поставщик-потребитель" 
удалось установить I пределах &1} &Щ* в этом слу
чае применяем ШШ типа 1*^2^(йу , т . к . для каждого 
*ипе ШШ имеется область соответствующего параметра (в 
данном случае 1 у 1} % в которое остается в силе одно и 
то же решение задачи о размещении запаса. 

3. Имеется возможность по ШШ и зависимостям (П.5 . ) - (П.20 . ) 
найти оптимальный календарь отгрузки запаса.Определение 
оптимальных времен отправки Ьопт+& и скорости доставки 
Жпг, \$опт и их соблюдение позволит минимизировать зат

раты процесса размещения запаса и улучшить ритмичность 
работы как в-системе материально-технического снабжения, 
так и поставщика. 

4 
V. Следует привести к "открытому" вид^ аналитические выраже

ния функционалов минимума затрат П и |5 , данных в / I / 



и «встроить номограммы приведенных затрат ( НПЗ К 
Это позволит определить экономию от применения од
ной формы снабжения вместо другой з стоимостном 
выражении. 

Литература 

1. Никитин В Л . Об оптимальней стратегии размеще
ния запасов в эшелонированной сиотеме снабжения 
пирамидального типа". Московский дем научно-тех
нической пропаганды им. Ф.Э. Дзержинского "Про
блемы создания и внедрения автоматизированных 

* и управляющих оисхем" (материалы семинара). 
И.» 19714 

2. Никитин В.П., Пинькяс В.О. Граничные свойства 
критериев эффективности размещения запасов в ' 
иерархической складской системе пирамидальног* 
типа % В сё.\ Теоретические вопроси ввтаматж-
Мфованяых оистеы упрвланжя* Вып. 1« Рига.1973 
(над. Латв. ун-та) . 



АСПЕКТЫ ИН Х)Р:.1ЛЦЙЭНН0Г0 ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
( Ш Й ^:1Т^7^::ЬНО-ТЕХ:!УЖСКОГО снлкаяш 

О.а.Гедьфер 

На ХХ1У съезде партии отмечалось* что одним из узловых 
вопросов экономической политики партии является созершенство-
Шт$ сйсте;.ты управления экономикой. Актуальнооть вопросов 
управления обусловлена, с одной стороны, тем,что "рост мас
штабов и качественные сдвиги в нашей экономке предъявляют 
новые, более высокие требования к управлению", а с другой 
стороны, "в последнее врегля серьезно расширились возможности 
улучшения управления. Это связано . . . с быстрым развитием на
уки управления и электронно-вычислительной техники". / I / Од-
Шн из основных направления проведения работ по совершенство
ванию управления является пооектызсвание л внедрение АСУП, 
обеспечивающих повышение эффективности функционирования уп -
разяяющей С 2 с т е . ; . и 1 , и , в итоге, самого управляемого объекта. 
АСУП должны обеспечить своевременность, достоверность, т о ч - . 
несть и полноту "орабо'тки и представления данных, а для ц е 
лого ряда ситуаций - и выбор оптимального по некоторому з а 
данному критерию варианта решения задачи. 

"ля з^ет;тивного выполнения управляющими своих функций 
надо обеспечивать их всеми необходимыми сведениями в соответ
ствии с задачами, которые они призваны выполнять, полномочия
ми г ответственностью, которыми они наделены. При этом долж
ны использоваться все преимущества человеко-машинных систем 
по сравнению с немашянными по созданию информационной систе 
мы предприятия, в большей степени отвечающей требованиям р у 
ководства, чет ныне существующая. ЗтоЕ проблеме в последнее 



время уделяется все больше внимания, "функция управленческой 
информационное системы и состоит в удовлетворении потребнио-
тей руководства фирмы в информации о деятельности фирмы и у с 
ловиях ее работы для принятия решеадй, обеспечивающих эффек
тивное достижение поставленных цвле.2"./<э/ 

Пр*5 этом "для решения зада1; оперативного управления, 
главное - получать инфору,-гцию о существенных отклонение от 
плана и прачинах подобных отклон.и:.:, а также дополнительную 
информацию, споообствуыдую исправлению положения"./5/ 

В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения р а 
ботников управления материально-техническим - :!абжен>.ом / ТС/ 
необходимой информацией для решения задач, связанных с дефи-

^ цяткыми материалами, в условиях функционирования АСУП с учетом 
уровней управления /на примере завода РЗЗ/. 

На крупных машиностроительных предприятиях на докумен
ты, связанные с материально-техническим снабжением, приходит
ся болев одноЛ трети всех документов. Ко ручная их о б 
работка не обеспечивает достоверность, полноту и оперативность 
получаемых сведений о состоянии материальных ресурсов, что 
впоследствии влияет на состояние производства. В частнос
ти, это относится к сведениям о дефицитных материалах /дефи
цитах/, то есть о материалах, наличие которых на текущий мо

мент не удовлетворяв* плановым потребностям предпрлятия на 
некоторый период времени / в настоящее время таким периодом 
является предстоящий месяц/. Чяояв таких материалов велико, 
например, на заводе РЬЗ по состоянии на 10 апреля 1973 г . д е 
фициты составили 1Ь/о от общего числа позиций номенклатуры .ма
териалов, подлежащих к использованию в мае месяце /456 при 
общем числе 4420 наименований материалов/. 

Отсутствие современных технических средств обработки 
данных обусловливает невозможность Проведения необходимого 
анализа состояния материальных ресурсов. Выявление дефицитов 
проводится один раз в месяц в основном по состоянию зылоляе-« 
ния договоров поставщиками / а также по сигналам со стороны 
производства об отсутствии материала/. Не учитываются вообще 



нли учитываются с опозданием изменения производственных потреб
ностей е материалах, не анализируется использование их, о т 
сутствую? сведения о причинах возникновения дефицита. Все эти 
недостатки могут Сыть преодолен*; в рамках АСУП. На ваводе РЭЗ 
создается единая кнтегр'фоьакнгл система обработки данных на 
оаэе Ь'М "МиН'-х-32"# 11 етсЛ системе задачи могут быть описа-
яы таким образом, что любой входящий документ в пределах о д 
ного Цикла обрь.бо;-ки данных будет приводить к необходимым и з 
менениям во всех ыасойвах, отражающих состояние управляемой 
системы, в которых это необходимо. Выдача информации из оиоте-
ш осуществляется по мере необходимости через установленный 
временной интервал по валрооу, по достижении некоторого пре
дельного отклонения фактического оостояния производства от 
планового й т .п . Все сведения в такоД системе будут формиро
ваться на основе единой нормативно-плановой базы и характери
зоваться полнотой,оперативностью и тойздеотвенноотью данных. 
Совершенствование информационной системы предполагает в первую 
очередь решение вопроса: кому из управляющих какая информация 
должна подставляться в каждой конкретной ситуации? Прежде, 
чем отвечать на егот вопрос необходимо рассмотре'-;.) организа
цию самой управляли системы №0» Как известно, сложность и 
масштабность современного производства предонредстелк иерархи
ческое построение управляющей системы. То есть управляющая 
оистема характеризуется блочной структурой, между звеньями 
/блоками/ которой существуют вертикальные связи /нижние блоки 
подчиняются верхним / , и горизонтальные. Блок может соотоять 
и! нескольких подблоков, наделенных разами правами, обязанноо-
т.<.ш и ответственностью и выполняющих аналогичные функции 
/например, сектора ОМТС, разделенные по признаку групп мате
риалов, но осуществляющие идентичную работу / . Каждый блок 
выступает как уровень управления. 

Чем одожпкй и больше объект управления, тем больше уров
не', оодержвт управляющая система. Функции аналогичных служб 
иа мел:их и крупных предприятиях в принципе одинаковы, одна
ко организация их вЫбОЯИШЯ существенно различается. На мел
ком предприятии, например, функции управления МТС может вы -



полнять один человек, а на крупном - требуется значительное 
число сотрудников, организованных в определенные структурные 
звенья /блоки/ службы МТС. Информационные связи мезду этими 
звеньяш отражают взаимоотношения между упр&вляздими как 
различных, так и одного уровне и 

Сформируем ряд положен;;;:, характеризующих изменения 
в управляющей системе при переходе от нейерархаческой к иер
архической управляющей системе: 

I / Деление функциональных обязанностей мевду работника-
ми различных уровней управления в соответствии с их правами, 
обязанностями и ответственностью. Например, ответственность 
за обеспечение производства определенной группой материалов 
несет руководитель соответствующего сектора, а ответственность 
за"обеспечение материалами в целом возложена на начальника 
ОМТС. Их права также различны. 

2 / Умножение ответственности - деление функг'лопальных 
обязанностей не приводит к разделению ответственности. Наобо
рот, ответственность как бы множится в соответствии с числом 
уровней-принимающих участие в реализации данной функции. 

Например, ответственность начальника ОМТС ?а обеспечен
ность производства всеми ^атеряальнььли ресурсами в целом не 
исключает ответственности руководства семторов за обеспечен
ность производства определенными группами материалов. 

3 / Делегирование прав, Руководитель вышестоящего уров
ня может делегировать часть своих прав для выполнения о п 
ределенной функции руководителям нижестоящего уровня. Его о т 
ветственность перед еще более высоким уровнем управления с о 
храняется, а руководитель, временно наделенный определенными 
правами, несет ответственность перед делегировавшим ему нра
ва руководителем. Таким образом, делегирование прав не при -
водит к делегированию ответственности, а также множит ее по 
уровням. 

4 / Усложение выполнения функций в целом и упрощение жх 
выполнения с точка зрения отдельных исполнителей. 

В связи с делением функциональных обязанностей между 
руководителями различных уровней появляется рад подфункций, 



несвойственных одноуровневой организации /например, визирова
ние ряда документов, составление некоторых отчетов и тому 
подобное/. Зтс к усложнение функши в целом, но не 
с точки зрения отдельного ИСПОЛНИ-геля, так как разделение фуи-
ввдя предполагает выполнение ее по частям, по подфункциям. 

Ыежду уровнями управления устанавливаются различные свя
зи: функциональные - по поводу решения отдельных задач управ
ления; ед!диииотрат--,зизз - по поводу делегирования прав, от -
ветственности и обяванностей. 

Эти связи опосредуются совокупностью инфоррационных по 
л к о в , служащих основой формирования управляющих воздействий 
на управляемою смстблчу и на подоистемы управляющей системы 
более р Ш 1 уровней. 

Отсюда вытекает важность проблемы инфор рационного обес 
печения управляющих о учетом уровней управления. 

|.!еэд уровнями иерархической управляющей системы /ИУС/ 
^существует теоная вэазвдоаависнмость, обусловленная тем, что 
действия вышестоящего уровня во многом определяются оператив
ностью, точностью действий нижестоящего уровня, а действия 
последнего направляются распоряжениями вышестоящего уровня. 
Сверху внив движутся инструкции, директивные указания, распо
ряжения, а ониеу вверх - отчеты, запросы, сведши и тому подоб
ное. 

Для ИУО ха**хтерна агрегация и фильтрация данных. Агре
гация данных осуществляется при переходе с более низкого на 
оолее высокий уровень к связана с тем, что более высокие уров
ни управления имеют дело с более крупными подсистемами или с 
более широкими аспектами поведения системы в целом. Это требу
ет наличия сведении более синтетического, обобщенного характе
ра, Например, руководителям секторов отдела ИТС /ОМТС/ требу
ются данной о состоянии обеспеченчости производства конкретной 
группой материалов, а начальнику ОЫТС нужны обобщенные сведе
ния по каъдой группе материалов, в то же время заместителю 
директора по МТС и сбыту необходимы данные об общем состоянии 
материальных ресурсов на предприятии. 



Ф и л ь т р а ц и я д а н н ы х связана с обладанием вышестоящими 
уровням большего диапазона возможностей в принятие решений» 
что приводит их к необходимости управлять теми же объектами, 
что и нижестоящие у р о в н и , ч ь е состояние существенно отличает
ся от планового л не может быть стабилизировано УСИЛИЯМИ 
управляющих более низких уровней управления. Так, начальник 
ОМТС решает волосы, связаннее о отдельными дефицитными мате
риала:*^, если на уровне руководителей секторсг не может быть 
принято должное решение в связи с их более ограниченными Йре^ 
ва?/и. Например, вопрос о замене материала или о б изменении 
способа п о с т а м . 

Сезерис-нстзовагие информационной сиотемы долило ЩШ по 
следующим основном направлениям: улучшение содержательной сто 
роны данных, своевр енкость проведения анализа и представле
ния данных, нку'Ариг/аыЯКное разделэнме информация для управля
ющих с учетом возможностей различных уровней управления п о 
принятию решения. 

При р а б о т е управляющих йШ! с дефицитными материалами 
наблюдается рассогласование между периодом, на которой выяв
ляется дефицит / I календарный месяц/, м периодом, установлен
ным для организации 1 осуществления доставки материала /45 ка
лендарных дне:; для любого материала/. Для луч^еЛ организации 
оперативной работы с дефицитными материалами предлагается при 
анализе состоят л материальных рес л рсов опираться не на ка -
лендарный месяц, а н а нормативный период решения /Тир/ , кото
рый представляет собой время," необходимое для проведения 
всех работ п о обеспеченно материалом предприятия на основе до 
г о в о р о в с пост; т и I:-г:&ленных предприятию фондов. 
Этот период сеется. *з подпер, с ; о в , кавдый из которых опреде
ляется Б р е м е н е м на выполнение некоторой операции по обеспече
нию предприятия материальными ресурсами: 

- время установления внешних связей и оформления доку
ментов 

- время поставки груза /4*/} 



Ко.лчественно дефицит-материала будет характеризоваться 
недостатком материала ка покрытие плановых нуад предприятия 
в течение нормативного периода. Нормативный период выявле
ния дефицита поставки материала определяется для кавдого 
материала з соответствии с удрд?-.юностью поставщика, условия
ми догсзора о сроках и видах транспортировки, видами средств 
связи, используе:/ых при заказе материала и т . п. Исполь
зование этого временного параметра обеспечит своевременность 
выявления дефицитных материалов и поступления сведений о 
них к управляющим для принятия решения, 

Б оперативной работе управляющих с дефицитами материаль
ных ресурсов наблюдается два основных направления: 

1/ оперативная деятельность работников МТС, сгязанная 
с принятием решений по ликвидации дефицита материальных ре -
сурсов; 

2 / деятельность работников производственно-диспетчер
ского отдела /ПДО/, связанная с рациональным использованием 
материалов, наличие которых н е обеспечивает всех плановых 
потребностей производства, или их заменой, 

В соответствии с решаемой задачей выделим два уровня 
описания дефицитных материалов. 

Первый уровень описания будет характеризовать материалы 
с точки зрения необходимости их дополнительного обеспечения, 
а второй - с точки зрения рационального использования материа
ла, Количество которого не обеспечивает Е с е плановые потреб
ности предприятия. Оба эси уровня описания характеризуют один 
и тот ке осьект с различных позиций. 

Первый уровень списания представляет собой информацион
ную модель состояния материальных ресурсов, на базе которой 
осуществляется управленческая деятельность службы МТС. В на
стоящее время эта модель страдает серьезными недостаткам, 
тач как в ней не отражены многие существенные аспекты объек
та, что указывалось ЕЫ^е, Основные задача, возникающие здесь 
связаны с выявлением в ранжированием дефицитов. Их решение 



полагает использование данных, хранящихся в ЭЗК, и в о з 
можностей электронно-вычислительной техники. 

'Обе задачи могут решаться одновременно, иутем срав
нения наличного количества материалов с требуемым на каадый 
день анализируемого периода, то есть организуется шкала пот
ребностей, которая фиксирует Метения потребности на дат* 
нормативного периода принятия решения по кавдоцу материалу 
каждым уровнем управлений* Потребность в материале определя
ется на основе плана-графика шлуска изделий и норм расхода 
материала на изделие с опережением / с учетом неравномерного 
производства/ и изменяется яра поступлении з ЙШ документ . , 
отражающих отклонения в ходе Процесса снабжения,производст
ва и изменения нормативно-плановых данных, приводящие к изме
нению потребностей з материальных ресурсах. 

Решение оперативная.задач требует различного в 
зависимости от уровня, на котором ?то решение принимается 
/чем втв уровень, тем период менВДе/. Ко^маТИШй период 
принятия решения включав* и время его реализации. Это дает 
возможность сократить расСйвтраваеА&й период и, как бы, обес 
печить управляющего ЩжоЩ/Ш ре&ервом времени за счет роста 
затрат1. 

Введем критическ/3 период реиния р / , с о ответе 
вуганий минимальному отрезку времени, йеобходижыу для экстрен
ной, организации поставки. Ткр меньше по длительности, чём 
нормативный период, что связано с существованием ряда вари
антов решений по.ликвидация дефицита, требущих различай:: 
затрат времени на их реализацию. Ш частности, это обеспеч, -
веется установлением контакта с поставщиком путем использо
вания бозде дорогих, ко Солее олератазгш/: И надехчых средств 
связи /телеграф, телетайп, телефон, нарочные вместо письма/, 
либо организацией доставки материала Солее дорогим, но более' 
быстрым видом транспорта /доставка самолетом вместо доставки 
по железной дороге / я тому подобное. 

Сведения о возможном сокращении времени принятия реше
ния и его реализация позволят определить длительность Ткр для 



кавдого материала и каждого уровня управления. Эти сведения 
такя;е фиксируются на шале иотреоностей. 

При сравнении наличного материала с его потребностью по
следовательно по фиксированным точкам шкалы /точка характе
ризует потребность материала на с о о т в е т с т в у й ^ номер дня, 
индекс пел;;ода /Ткр и Тнр/ и индекс уровня управления/ авто-
мат;,честт: происходят не только выявление дефицитов, но и ран-
яироракие их по срочности принятия решения, а также распреде
ление а:г;ор;\здки по уровням управления. 

Число позиций дефицитных материалов, поступивших на один 
уровень управления, может оказаться слишком" солыпим. Это при
водит к необходимости их более глубокого ранжирования с целью 
отсечения менее существенных позиций. Е&есь р;ожет быть полез
на классификация дефицитных позиций. 

Классификация представляется полезной по двум причинам: 
• она позволит без всякого дополнительного анализа отделить б о 
лее существенные дефициты от менее существенных т будет спо 
собствовать формированию выходной информации, ориентирующей 
управляющих на принятие более обоснованных решений. Классифи
кационные примаки были выбраны следующие: 

I / период, необеспеченный материалом для удовлетворения 
плановых нуад предприятия; 

2 / объем материала, недостающий для удовлетворения пла
новых нуад предприятия; 

3 / причины возникновения дефицита. 

I . Наличие подпериодов в периоде принятия рещения обус 
ловливает следующую классификацию дефицитных материалов по 
первое признаку: 

I / дефициты,, характеризующиеся недостатком материала 
на период установления внешних связей и оформления докумен
тации: 

где 1ф - период фактической обеспеченности производства р а с 
сматриваемом материалом; 



2 / дефицит поставки - характеризуется отсутствием ма
териала на период установления внешних связей, оформления д о 
кументов и ка период доставки его от поста садка, с которым 
заключен соответствующей договор. 

П. Дефицитные материалы по второму Щйзлаку ;.отут бить 
подразделены на следующие подклассы: ь о п 1 

I / дефицит формирования запаса Г 

2/ дефицит потребностей на ре:.'1онтио-эксплуа|га:^ок::^е 
нувды /Ш/ { Щ } 

3/ Д е ф и ц и т п о т р е б н о с т е й основного й р о з з а о д а з г й а 

где Мер - фактическое наличие материала; 

$ - потребность Е л^териале на основное производство; 

/ 7 " ^ / ? - потребность в материале на формирование запаса; 

II - потребность в материале на РОИ; 

3 > п 3 » ' '3 *" дефициты соответствующих потребностей. 
Ш. Классификация дефицитов по причинам их в о з : — х л о Е е н н я 

предполагает деление их на классы по внутренним и в а ш ш 
причинам, а внутри каждого класса проводится б о л е е детальное 
деление на подклассы: 

I / Внутренние причины: 
а / ошибки и запаздывания расчета и о^рш&ения? 
б / внутрипроизводственные потери материала.. 

2 / Внешние причины: 
а / несоответствие потребности с наличием в связи с 

недовыделением фонда фондирующими организациями; 
бУ недостаток материалов в св.~зи с решением штако-
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вой организации об изменении плана производства без соответ
ствующего изменения фондсобеспечения; 

в / недостаток материала в связи о отклонениями вы
полнения договоров поставщиками. 

Для реализации возможностей, представляемых классифи
кацией, необходимо иметь всю соответствующую информацию, то 
есть сведения о потребностях в материале, зафиксированные на 
критические и нормативные даты принятия решения для различ
ных уровней управления, должны дополняться структурой потреб
ностей /путем выделения Потребностей основного производст
ва , РЭН и потребностей на формирование запаса/ . 

При сравнении наличия материала о Потребностью в нем в 
ЭВМ автоматически получаются сведения о характере неудов -

летворенной потребности, тан как структура Потребностей 
имеет свою иерархию, где наиболее существенной принята потреб
ность основного производства, вате: I РЭН, а затем формирования 
запаса. Сведения о причинах возникновения дефицита могут быть 
получены при решении задач, связанных с анализом фондообеспе-

' чения, выполнения договоров, внутрнпроивводетвенных расходов 
материалов и тому подобное/ 

Если число дефицитных позиций, поступающих я управляю
щему в соответствии о необходимыми сроками принятия решений 
велико, то первоочередными среди них долями считаться дефи
циты поставки, овяэанные о потребностями основного производ
ства. Указание причин возникновения дефицитов во многом опре
деляет выбор управляющего воздействия. 

Использование информационной системы, включающей все 
вышеуказанные дополнения и уточнения, обеспечит своевременность 
решения рассмотренных задач. 

Второй уровень описания связан с рассмотрением тех же 
материалов с точки зрения их использования. 

Для обеспечения планового выпуска изделий требуется оп
ределенное количество материала. При наличии дефицитных ма
териалов перед управляющими нередко возникает задача коррек
тировки "плана. В настоящее время работа по распределению д е -



фицитных материалов осуществляется последовательно на основе 
плана-графика запуска деталей с учетом рекомендаций управля
ющих вышестоящих уровней. Основные недостатки заключаются 
в том, что не учитывается дольным обравом комплектность вы
пуска деталей /так как ОСНОЕОЙ Принятия решения является 
план-график запуска деталей, а не изделий/, кроме того, о т 
сутствует четкий экономический критерий при распределении ма
териале л. Все решения строятся в значительной степени на ин
туиции и оиыте управляющих. При ручной обработке данных т а 
кое положение является естественным, так как выбор оптималь
ного варианта в данном случае связан о перебором множества 
вариантов решений. Выбор оптимального варианта решения дан
ной эадачи возможен только с помощью ЭВМ. Сама задача сведет
ся к составлению нового плана производства, обеспечивающего 
достижение некоторого максимального аффекта пр.;! условии, что . 
наличное количество материальных ресурсов не обеспечивает 
все плановые потребности предприятия. 

Целевая функция /ЦФ/ построена таким образом, что п о 
зволяет оценивать различные варианты распределения дефицитных 
материалов с точки зрения прибыльности производства, но не 
дает самого значения прибыли, так как в ней учтены потери при
были, связаннее с невыполнением договоров поставок, плана по 
реализации и заменой материалов. 

Математическая модель 

Требуется максимизировать значение целевой функции: 

пт условиях;. 



I / С<; - объем изделий с-то вида, предусмотренный в перво
начальном плане; 

I = 1 , . . . , / г - номенклатура изделий. Требующих для своего про
изводства дефицитных материалов* 
2 / Наличное количество дефицитного материала на складах пред
приятия /М$/ и в пути /М?/> / т о есть , имеется сообщение об 
отгрузке материала/; 

б**/,з....с5 - номенклатура материалов. 
3 / Нормы расхода материала на изделие /^з/ и деталь 

4 = 1 ,^ . . ,пг - индекс детали. 
4 / Применяемость материалов в изделиях. 
5 / Плановый размер прибыли, приходящийся на единицу реалнзо-
вайной йродукции /Ш / . о 

. 6 / Взаимозаменяемость материальных ресурсов / / % / / , 
где ^=1 М . » ,<^- множество* материалов-заменителей /ЗеЗ/. 

- коэффициент удорожания, характеризующий изменение 
стоимости изделия при замене материала^на ^ . 
б / Цена единицы материала /Щм/ш 

• 9 / Количество^ Деталей в заделе /д* / . 
Ю/Применяемосгь деталей в изделиях / ^ ь Л 

1 1 / ^ - коэффициент / в %/ потерь прибыли предприятия в свя 
зи с невыполнением плана по реализации. 
1 2 / Л - расчетное количество ^-тых изделий, подлежащих 
внруску; 

/ - множество Есех видов изделий; 
^ - подмножество изделий ^ - г о ввда, допускающих их произ

водство и реализаций в расчетный период / т о есть изделия, к о 
торые могут обеспечить выполнение плана по реализации в р а с 
четный -период/. Основой для формирования подмножества 1Х , 
является продолжительность технологического цикла и периода 
реализации в сравнении о оставшимся до конца расчетного п е 
риода сроком. 

13/&6*Ъ- экспертные оценки значимости показателя выполне-



ния нллна пи номенклатуре и реализации / о о о т п о т о т т ш ю / па 
ралчетны9 период. 

Ностннолкц домной падачи осущестплони л предположении, 
что поя прочно лроииподгтпппнил ресурсы /оборудопание, рабо-
чш! сила/ имсютол л необходимом количестве. 

Рассмотрим пкономичосший смысл условий /2/ - / 3 / и ком
понентом, ОООТМЛЛНКШ1ИХ ЦОЛОИУР) ' | : .у ! !КЛИЮ. 

Ограничение /и/ покизынпет, что искомой Ярой родствен
ная программу должна обеспечить пмлуок япдолий л объема, не 
превышающем планового количества. 

Ограничение / 3 / - это ограничение, оняшнное о факти
ческим иилнчием р о о у ] ) 0 о н 9 Расход ммторилли на нронвгодогло 
изделий нп может превышать наличии итого материала на пред
приятии. Наличия материала не ограничивается его запасом на 
окладах, а лклычает также материалы-иамоиителй, материалы в 
пути и мцшлм, как некоторый дополнительный ресурс. 

Коли шддел а'меньше потребности л таких деталях или 
рапон ой, то потребность л материале данного вида при риоче-
те соответствующим образом уменьшпетоя. Коли д* больше пот-
рпоности н деталях ^ , то неравенство заменлетол ралонотиом. 
/Остаток распределяется На некоторое фиктивное изделие о Пс*0/> 
Дополнительным ресурсом являются также материалы - оамени-
тели дефицитных реоуроон{/^,|, 

л Рассмотрим теперь роль кавдой оооталллмцей Щ>: 
2- ХсП,. - величина прибыли, которую предприятие сможет по 

лучить в случае выпуска Л ивдолий /1т 1 , . . . , / ^ / ; 
^(С\,и-Л',)/Кк - оценка лоличины потерь предприятия в сляаи 

о иадопыиуском изделий до ПЛАНОВОГО объема о учетом г р у п п е 

изделия; 

Тмг * - потери прибили предприятия * 

снязи о заменой материала; 
(Я"А~1- - потери прибыли в овяэи о невы

полнением плана по реализации продукции» 
Ута задача распределения материальных р е с у р с а относит-



0я к задачам лине:.яого програшл<рования. 
~;:я ев реиекзя необходимо иметь всю исходную информацию. 

Подавляющая часть этс.';: икфор^ции подготавливается ЭВМ при 
Вступлении документов, отделяющих данные о состоянии дате-
^ -льетх ресурсов, многие искольэуеглые показатели относятся к 
I -р^лтгг^а-плановой базе, хранимой в памяти ЭВМ. Наибольшие 
трудности связаны с получением экспертных оценок коэффициен
тов 3"".полнения отдельных показателе!;, которые дол-
у.аы устанавливаться с учетом отклонения фактического состояния 
грсгзводства и системы МТС предприятия от планового, обеспе
чивая делаемое направление развития предприятия. Выработка по -
доЗних коэффициентов - аадача управляющих высших звеньев. 

Трудности аогут возникнуть в связи с большой размер
ностью задач. Решение вток проблемы целесообразно искать в 
согТ/ацен;:;: размерности матрицы задачи путем* более глубокого 
раклйровакия состояния материальных ресурсов на основе пред
ложенной классификации. 
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РАЗРАБОТКА АВт'АТл&гОЕШОЙ бИШЭ&Ы СБОРА И ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ ДЛЯ УЧЕТА, ОШИЙОДДО И УПРАВЛЕНИЯ ДДЖШРАКЫЕч 

РАПОНОы 
(на примере Валмиерского района йит;а1ской ССР) 

Р.В.Соме, Э.Я.Рачагг, 

Совершенствование управления народны;.: хознЛотвом республи
ки в условиях применения вконо?/ кко-матекатпческж методов ис 
пользования влектронно-вычнел;.тельнс.ч техники третьего поколе
ния, органтехники И средств связи предъявляет качественно новые 
требования к создаваемые система*.: сбора, обработки "С накопления 
давних для ну яд учета, статистики к планирования. 

После реорганизации управления народным хозяйством в 1305 1 

году и перехода на отраслевой НрЯнЯВ управления производством 
на территории районов республики располозхекн прйигводс твешше 
предприятия, организаций, колхозы и с о в х о з ы , находящиеся з под
чинении союзных, союзно-респуб п:канск;х и республикански минис
терств и ведомств. Несмотря на различную подчиненность, все пред-, 
приятия и организации района, образуют еДИЖЙ территории лъ.чый 
комплекс. В процессе производства они связаны ме;кду собой объ
ективными прямыми и косвенными экономическими связачм* Органы 
территориального управления ДОЛУЛШ осуществлять прямое или кос
венное воздействие на удовлетворение потребностей предприятий в 
трудовых ресурсах, следить за рациональным использованием природ
ных ресурсов, защищать окружающую среду от производственного з а 
грязнения, решать проблемы комплексного развита городского, внут
рирайонного и межрайонного транспорта, удовлетворять нужды насе
ления в коммунальное и социально-бытовом обслуживании.и др. Ины
ми словами, органы территориального управления должны обеспечить 
гармоничное и согласованное развитие района дополняя при этом ' 
централизованное отраслевое управление, а комплексные планы раз
вития должны разрабатываться не только "по Е е р т и к а ш " , но и по • 
"по горизонтали". 

Для этой ц е л и территориальные органы, наряду с отраслевыми 
органами управления, должны располагать определенными массивами 



данных о состояние управляемых объектов данной территории, 
прогнозов, нормативов Э планов их развития. 

Вышеизложенное определяет ряд принципиальных требований, 
к создаваемым районным аг-томаткзированныл системам сбора и о б 
работки данных для учета, планирования и управления (АССОД). 

РукоЕодстЕЗ'Ясь необходимостью организационного, методоло
гического и технического единства и совместимости на союзном 
и республикански уровнях управления автоматизированной системы 
плановых расчетов (АСПР), автоматизированной системы государст
венной статистккг (АСГС), автоматизированной системы управления 
материально-технически., снабжением (АСУ ШС), отраслевых авто
матизированных систем управления (ОАСУ), автоматизированных сис
тем управления предприятиями (АСУП), создаваемые районные АССОД 
должны обеспечить четкое взаимоде1:ствие путем сопоставимости 
и методического аДИШЗДЙ показателей к номенклатур, используе
мых на районном уровне различна , 1 территориальными и отраслевыми 
органами управления. В этих условиях важное значение приобрета
ет совместимость средств формализованного описания данных, а 
также технологическая совместимость режимов функционирования 
системы в услоыях наличия большого количества заказчиков раз 
личных отраслей народного хозяйства. 

Второй предпосылкой становится использование в качестве еди
ной технической базы для различных органов управления на район
ном уровне народного хозяйства вычислительных центров и станций 
государственной статистики (АСГС), которые производят необходи
мый сбор, передачу, обработку, накопление и хранение экономи
ческих данных для учета, статистики, планирования и управления 
для предприятий и организаций на условиях хозяйственных догово
ров. При проектировании, строительстве и организации вычисли
тельных центров системы государственной статистики следует пре
дусмотреть вычислительные моищости с учетом объемов обработки 
массивов данных для предприятий в организаций. Сеть ВЦ Н стан
ций государственное статистики становится технической базе1;! реа
лизации услуг для нувд' создаваемых автоматизированных систем 
управление предприятиями и организациями и в перспективе они 



приобретут стутус вычис ::ательшй центров : оллективного пользо
вания. 

Создание вычислительного центра коллективного пользования 
в административном районе имеет ряд преимуществ: вычислитель
ную технику могут использовать все предприятия и организации 
района, включая мелкие и средние; и* егатся возможности ~остоян-
н о п о н а р ч и с и Е а н н я вычислительных мощностей и средств передачи 
данных на расстоянии; обрабатывая данные неоднородных предприя
тий и организации с различными сроками решена задач учета, 
статистики, планированияи управления обеспечивается более высо
кая и равномерная загрузка вычислительного оборудования и про
изводственного персонала; специалисты концентрируйся в одном 
месте и относительно сокращается их количество на едшпшу о б 
рабатываемой кнерриании. Наконец, в целом снижается себестои
мость обработки данных. В свою очередь на. хлопая эффективность' 
функционирования ВЦ коллективного пользования достигается яри 
объединении всех заказчиков в единую территориальную систему, 
предусматриваищую максимальную кнтеграцис данных на базе авто
матизированных банков данных, пркменеш!ь уш.>Г;;щированных доку- • 
ментов, единых кодов, единой нормативной базы, стандартных тех

нологических процессов обработка панных, ста;ц;артных рабочих ин
струкций. Создание терр! юр:<аяьной АСС".-Д дает возможность руко
водящим органа).- административного района получить широкий круг 
данных, необходимых д л я управления районом. 

Именно такое про°ктное решение было признано целесообраз
ным при создании АССОД Валмиерского административного района 
Латвийской ССР. 

Валмиерский административный район по площади занимает 
2375 км^, численность населения по состоянию на начало 1973 г о 
да составляет 56,2 тис. человек. 3 настоящее время в Еалмиоре 
действует районная икфо! • «щионно-шчислительная станция госу - • 
дарственной статистики (РйВС), оснащенная 4 комплектами ШЯ, 
II бухгалтерскими, 9 фактурными, 60 вычислительными и суммирую
щими мащздамн. Объем выполненных работ в Валмиерской РИВС за 



- Ц * -

1972 год соетаг<1ш 2 1 1 0 , 6 тыс.рублей. НЗЗС обслуживает 50 ? ш а з -
чиков, е т . ч . 3 0 колхозов и совхозов, I I прошшлевдшх предприя
тий, 6 торговых предприятие;. Для большинства заказчиков механи-
з и р о Е а н ы отдельные участки учетно-вычнслгтельшх работ. В пер
спективе количество потенциальных заказчиков может быть увели
чено свыше ста. 

СпедоЕате.г-':о, создаваемая автоматизированная система сбора 
и обработки данных для учета, планирования и управления в адми
нистративном ра5!оне представляет слокную систему, в основу по 
строения которой положены: 

- програкмн'о-целевой метод совершенствования учета, с т а 
тистики, планирования К управления адцинкстратшшгг.- районом на 
основе широкого пр;т екеиля электронпо-вычксянтельных машин треть
его поколения, средств передачи данных на расстояние, периферий
ного вычислитепыюго оборудования и оргат^хинки$ 

- необход.,: .есть разработки программ!»' социально-экономичес
кого развития Ьадмперского административно!^ района и перспек
тивной зоны обслуживания Валмнерсккм вычислительным центром кол
лективного пользования на генеральную перспективу (до 1990 года) ; 

- л'аксп/альнсе применение стандартных типовых, проектных 
решений в части организационного, техническою, методического, 
информационного к программного обеспечения 1алмиерскбго ВЦ кол
лективного волъвонания; 

- возможность тиражирования в дальнейшем основных проект
ных решений АССОД административного района и опыта функциониро
вания ВЦ коллективного пользования в друпк административных 
районах ре сну б яикк{ 

- кооперирование ресурсов министерств и ведомств, научно-
исследовательских и проектных институтов, а таюш вычислитель
ных центров для разработки типизируемых компонентов автоматизи
рованных систем управления предприятиями, организациями и ад

министративны:.! районом в целом; 
- автоматизация управления деятельности вычислительного 

коллективного пользования с целью оптимизации использования 
трудовых ресурсов и максимальной загрузки вычислительной техни
ки по выбранным критериям. 



Разработку АССОД Валмиерского административного района 
предусматривается осуществить поочередно. 

Состав пергой очереди АССОд района определен о учетом раз
работки первоочередных функциональных подсистем на республикан
ском уровне автоматизированной системы соора и обработки данных 
для учета, планирования и управления (РАСУ) Латвии вк;. лает ра
боту органов госстатистики и плановой комиссии райисполкома, 
управления сельского хозяйства и сельскохозяйственных предприя
тий, районного отделения "Латвсельхоэтехники" и райпотребсоюза. 

Следующие очереди АССОД района должны охватить Е с е предприя
тия и организации района, для которых экономически оправдана н 
целесообразна автоматизированная система сбора л обработки дан
ных на районном уровне. 

Параллельно, разработке и внедрению первой очереди АССОД мо
жет осуществляться разработка технических и рабочих проектов 
машинной обработки данных, а также их внедрение для некоторых 
предприятий и организаций, включенных в последующие очереди. 
Определенная интегрвдия обработки данных в масштабе района мо
жет быть достигнута только при создании АССОД в полном объеме, • 
но е процессе проектирования первой очереди, по мере возможнос
ти, должна быть обеспечена интеградш обработки данных между 
различными предприятиями и организациями (например, при обра
ботке тайных о заготовках скота и молока, мевду колхозами и сов 
хозами, мясокомбинатом, молочным комбинатом) и Местным органом 
государственной статистики; при обработке данных \-э учету дви-' 
женпя товара-материальннх ценностей между колхозами и совхозами, 
и районным отделением "Латвсельхоэтехнина". Это основной путь 
сокращения объемов данных в целом по району за счет устранения 
дублирования обработки одних и тех Ы показателей для различ
ных предприятий и организаций. При с здании АССОД предприятия и 
организации района могут быть освобождены от представления с т а 
тистической отчетности, т .к . необходимые для э т о ю показателм 
будут накоплены в резу (ьтате решрняя учетных и плановых задач 
на основ*» использования автоматизированного банка данных. 



0ргаяпэаш1онно-технпческо3 базой АССОД административного 
района (.вуви районный инфорг-'гц;:оаЕО-выч1:са:гелышй центр(РИВЦ) 
государственной с т а х ; с^с.п, я в л я ю т с я низовым звеном государ
ственной сет;: вычислительных центров. РГ1Щ состоит на сомостоя-
тельном балансе и работает на прпнц-шах хозяйственного расчета. 
ВзаикрдеЙствпд ?ШЦ с еаказчкн&мк определяется заключенными д о -
ген-оремл. Р".;.( имеет с-.' лкалы в гаде периферийных пунктов П О Д 

г о т о в к е дан;:-^; (1ШД), расположенных на предприятиях и организа-
Б ранлотребсоюзе, р а й о н н о м отделении "Датеельхозтехники" 

и других больших предприятиях и организациях создаются ицдиви-
дуалыше ЩИ#* фклпа;;а ШШ, обслуживающие только одно предприя
тие пял организацию. Для обслуживания небольших предприятий и 
организаций на базе одного из них создаются кустовые ПОД. Б ГШД-
филпалах Р1ИЦ осуществляется первичная обработка данных, произ
водится составление оперативных сводок И выписка документов н а 
бухгалтерских и фактурных машинах с перфоленточнк:,п приставками " 
с автоматизированным получением .машинного носителя в виде перфо
ленты. Дальнейшее развитие производства вычислительной техники 
даст возмохюсть широко применять мил:: ЭЗН т;ша Ряд. 

Создание районной интегрированной системы сбора и обработ
ки данных намного сократит их объемы в целом по району за счет 
устранения дублирован:^ обработки одних и тех же показателей 
для различных предприятий и организаций. 

При рекении АССОД основных экономических задач для всех 
предприятий и организаций района можно будет отказаться от с о 

ставления статистической отчетности предприятиями и организация
ми, т . к . не^хед'.гие для этого показатели будут вндаваться в 
результате рез.е:пл учетных и плановых задач на основе использо
вания авт>.:. актированного батса данных. 

3 ра'.;:сах АСУ, включенных в АССОД Балмиерского района выде
ление фу;^_^:о::алылх подсистем, а внутри них комплексов задач 
• отдельных зада1-: должно осуществляться в соответствии с разра
боткой фуккцпеналыак подсистем, комплексов задач и залач отр>ас 
Я&ВНХ и ве; о м с т Б е Ш и^х'АСУ, за искяячелыем тех функций и задач, 



нотор'р выполняются только на уровне министерства, ведомства, 
и с дополнением тех систем, комплексов задач к задач, которые 
не встречаются на республиканском уровне и характерны только 
на уровне предприятия и организации. 

Состав функциональных подсистем (комплексов задач и о т 
дельных задач) АСУ, включенных в АССОД Валмперского ргЛона, 
доджен быть определен техническими ведения:и на их создание, 
которые разрабатываются предприятиями (организациями) - заказ
чиками совместно с головными разработчиками указанных АСУ. 

Как специфическая функциональная подсистема АССОД Валмиер-
ского района выделяется автоматизированная система управления 
Ватмиерекою РГШЦ. Необходимость создания такой подсистемы обус
ловлена ТРм, что своевременное и качественное выполнение работ 
для болыюго количества предприятий и организаций возможно толь
ко при агтом?гигс ; И Е оперативного учета и оперативно-калевдар-' 
кого планирования работы районного инфорглационно-вычислительно-
го центра. При функционировании автоматизированной системы уп
равления Валмиерсгсго ИШЦ, кроме того, должна быть обеспечена 
автоматизация учета и анализа труда и заработной платы опера- • 
торов и другого пер-юнала РИВЦ, а также загрузка вычислительной 
техники. 

АССОД Валмнюрского района должна включать в себя не только 
АСУ предприятие и оргшшзаций»' но и решения отдельных наиболее 
трудоемких задач таких предприятий и организаций, для которых 
создание АСУ нецелесообразно. 

По некоторым задачам.на районном уровне осуществляются не 
все этапы технологических процессов обработки данных, а только 
первичный и подготовительный этапы, включающие съем и регистра
цию первичных данных, предварительную их обработку, подготовку • 
машитшх носителей данных и передачу данных на республиканский 
уровень РАСУ-Латвии. Например, Е Шлкиерском районе должен про-1 

изводиться сбор, подготовка, к передача данных о населении райо
на в республиканский территориальный автоматизированный.банк 
данных, г ,спользуя терминальные устройства. На последних должны 
быть выведен! и необходимые сводные данные о составе и структу-



ре населения Ьалмиерского района, полученные в результате о б 
работки даЯЯЩ в Главном ВЦ РЛСУ-Латвии. 

Таким образом, создание АССОД Валмкерского района как тер
риториального эвена РАСУ -&ТЕПИ должно обеспечить получение не
обходимых данных ДЛЯ) 

- управления адмп-иистратсзпым районом в целом; 
. * управления предприятиями и организациями; 

- ну яд республиканского уровня АСПР, АСГС и отраслевых 
. (ВСДОМСТБЬШЕЫХ) АСУ. 

АССОД Валмнерского района действует в тесном взаимодейст
вии с р е с п у б Я я К е л с к п А : уровнем РА^У-латвии. 

йз йаямперской АССОД в отраслевые ВЦ ОАСУ поступают опера
тивные данше, необходимые для оперативного управления и руковод
ства ;;а уровне министерства и в е й с я . с т ь а . Чтобы оперативные дан
ш е не дублировали статистические данные, рекомендуется приме
нять спетому оперативных данных по отклонениям. В отраслевые ВЦ 
передаются: необходима длинта для технико-экономического и перс-

"пектизного плакирования, а также прогнозирования; бухгалтерская 
.отчетности и та статистическая отчетность, представление кото
рой преду смстрлга в адрес министерства, ведомства. 

Ст ЛОССД Галг.глерского района в Республиканский Ш ЦСУ Лат
вийской СС? поступает сводная статистическая отчетность по рай
ону, по '.ученная в результате обработки первичной статистической 
отчетности предприятии-и организаций. Кроме того, по некоторым 
форма:/ ь Республиканский ВЦ ЦСУ Латвийской ССР поступает также 
первичная статистическая отчетность от предприятий и организа
ций. 

В республиканский уровень АСПР (в ВЦ народнохозяйственного 
планирования и упразления) в Основном поступают данные от плано
вой К О М И С С И И райисполкома. Плаювые данные большинства предприя
тий к о р Г с нмзацпй Еальжерского района республиканский уровень 
АСПР нолучщТ от министерств-'и ведомств в агрегированном виде. 
Часть донных (данные о населении) от АССОД Бал'шерского района 
поступит в Главный БД народного холя пег ва для их хранения в рес 
публиканском территориальном банке данных. Из республиканского 



территориального балка данных, Б частности, из регистра насе
ления, АССОД Вакмиерского района получит агрегированные данные 
о населении района и в необходимых случаях также справочные 
данные о конкретных лицах. 

От АСПР и ОАСУ АССОД Баш. егерского рЙЙОЙа получит норма
тивные данные, если они являются едиными для республики, о т 
расли, министерства, ведомства, а также утвержденные плановые 
задания для предприятий В организаций. 

Обмен информацией между республиканским и районным уровня
ми РАСУ-латвил должен осуществляться как по электрическим кана
лам связи (в основном оперативные данные), так и курьерским 
способом ИЛИ по почте. В последнем случае, по возможности, не
обходимо шире использовать машинные носители данных (магнитные 
ленты, перфоленты, перфокарты) ъ целях исключения их трудоем
кой подготовки у получателя. 

информационная совместимость районного я респубякканского 
уровней РАСУ - Д а т ь .и должна быть обеспечена путем ед;шой систе
мы экономических показателе;! на входе и выходе республиканского 
И районного уровней, а также унификаций фори документов, с о в 
местимостью классификаторов и К О Д О В , регламентацией в«.дов ма
шинных носителе/ и структуры размещения данных на них, а также 
способе. 11 сроки передачи данных. Кроме того, необходима стан--
дартизация способов сбора, обработки И хранения данных. ;.аксл-
мально должны быть испольэоБаш типовые проектные решения, еди
ные для республиканского и районного у р о Е н е ' 1 , в том числе еди
ные алгоритмы и машинные програг. 

Из-за многочисленности И фушсционалыюЗ своеобразности АСУ 
в районе практически трудно создать единую информационную базу 
д.ля АССОД района по всем параметрам. Но,по возможности, необхо
димо создать единые массуШ нормативно-справочной информации 
для различных предприятий и организации. Например, при обработ
ке данных работы грузового автотранспорта для колхозов и совхо
зов, и автотрчненротных предприятии. Для всех колхозов и совхо
зов должна оыть разработана единая нормативная база по труду и 
заработной плате и другим участкам. При этом природные и други( 



особенности колхозов и совхозов, влияющие на нормативную инфор
мацию, должны быть учтены специальными коэффициентами,(напри
мер, коэффициентом каменистости полей).которые также должны 

' храниться во внешней памяти ЭБ1и. 
Поскольку в рамках АССОД района будет осуществлена обра

ботка данных многих предприятий в организаций и будут решены 
задачи разного характера, то высокле требования предъявляется 
к математическому обеспечению. В стадии техк!гчеср:ого проекти
рования необходимо исследовать и обосновать какие алгоритмичес-
кие-языки и стандартные программы целесообразно применять. 

В качестве основного оборудования Валмйерского РИВЦ выбра
на ЭВМ ЕС-1020, способная работать как в режиме па-сетной обра
ботки данных, так и в реальном масштабе времрчи. На начальной 
стадии ввода их в действие Залмиерского РИВЦ вполне достаточно 
одной ЭВМ ЕС-Ю20, т .к . из*-эа отсутствия готовых рабочих проек
тов машинной обработки данных внедрение проектов будет осуще
ствляться постепенно по отдельным задачам, комплексам задач, 
подсистемам, предприятиям и организациям. Только после исчерпы
вания мощности ЭВМ ЕС-1020 предусмотрено дооснащекие Залмиерско
го кгвц за.; Е О Я О З О . 

В целях рационального использования мощностей ЭВМ ЕС-1020 
Валмиерской РИВЦ необходимо оснастить минк-ЗВш типа Е С - Ю Ю , ' 
которые успешно могут быть применены для самостоятельного реше
ния небольших объемов задач по сравнительно простым алгоритмам. 
для первичной обработки данных, для выполнения арифметического 
и логического контроля и перезаписи данных на мшнитные носи
тели. 

Учитывая значительные объемы обрабатываемых данных в АССОД 
Балмиерского района, важнейшее значение имеет автоматизация наи
более трудоемких операций - сбора (съема и регистрации) первич
ных данных и подготовки машинных носителей. Из-за отсутствия 
возможностей установки устройства сбора перг^пшх данных в мес
тах возникновения информации их применение ограничено в сельско
хозяйственных предприятиях (кроме ферм), в строительных органи
зациях, ?р их вполне можно применять на промышленных предприя-



тиях, базах райпотребсоюза и в районном отделешш"Латвсельхоз-
техникй". 

Для автоматизации подготовь-: м:=шкпных носителей данных Б 
АССОД Валмиерского района широкое пргзлененке должны найти фак
турные и бухгалтерские машсны с перфоленточкым;; приставками. 
Первые в основном будут использоваться для БЦПГ.СКИ документов 
при механизации и автоматизации учета тозарно-ггатериальных цен
н о с т е й , готовой продукции и ее реализации, заготовок сельско
хозяйственной продукции; вторые - для составления сператшвых 
сводок. 

На отдельных предприятие::, кагплшер, промышленных, могут 
применяться дуаль-карты с грг .".'.л: скнгпл отметками, у:о требует 
оснащения Валмиерского РПЬЦ считывал^.: перфоратором, а также 
другими специальными машина;,;::. Для проведения экспериментов по 
применению машиночитаемых документов в Баслкерском ГПБЦ необхо* 
димо установить читающий автомат. 

Учитывая, что далеко не всегда имеется объективные усло
вия и возможности автоматизации подготовки машинных носителей 
данных, РИВЦ необходило осиацать устройствами подготовки дан
ных на перфокартах И перфолентах. Причем, ь дальнейшем, они 
должны б ы т ь постеиенн •, по мере йх серийного Б ы н у с к а нашей про
мышленностью, заменены клавшагодг устройствами заплел данных 
на магнитную ленту, которые повысят производительность труда 
по вводу д а н н ы х в ЭШ. 

До и х широкого применения очень желательно оснастить РИЭД 
автономны!.; устройством перезаписи данных с перфокарт и перфо
л е н т ы н а магнитную ленту, а так.ьо с магнитной ленты на рулонную 
б у м а г у ((формуляры). Наличие таких устройств д а е т возможность ис 
пользовать основное машинное время ОЩ Идя выполнения ар:фяетк-
ческих и яог ; ческих операций, 

Передача данных по э л е к т р 1 г ч е с и 1 : . ; каналам связи от предприя
тий и организаций в РШЦ будет осуществляться по телетайпу, от 
РИВЦ на республиканский уровень РАСУ-Латвик - среднесксростнымн 
устройствам;: передачи данных. Для передачи данных с населении 
в республиканский территориальный баше данных и получения дан-



них из него используются термина'п< о ьпзуа'» •лкч.-и и печати-чн-
ми устройствами, Терминальны'.-п усТ|Юйси-ямп необходимо об : не 
нить также руководящие органы района) (вйоввЫЙ Комитет КП Лат 
вии, райисполком, плановую аомяеШЙ райисполкома, управление 
сельского хозяйства райисполкоме. * 

Техническое обслуживание 9Ш буд^т осуществляться специа
листами РйБЦ, а ПК.;, КЕ« и другое электромекппичейШоЛ 'эбсрудо-
±8няе - Рижским опнтно-ремонтныгл ааводог.; "И^пупьс", средства 
связи - системой Министерства связи Латвийский С Т . 

Для обеспечения функционирования АССОД Ъадилерского райо
на важное значение имеет количественное и качественное удов
летворение потребности АССОД р кадрах, способных разработать 
АСУ, организовать автоматизированную о б 1 а б о т к у данных и рабо
тать в условиях человеко-машинных систем. 

Для разработки АССОД района необход. ...•и экономиста различ
ных специальностей, экономисты-математики (специальной**! Й 2035 
"Экономическая кибернетика"), инженеры-экономисты" (специаль
ность Ш 1738 "Органиэащш механизнровашой обработки экономи
ческой информации"), инженеры (специальность В Ос+6 "Автомати
зированная система управления"), математики- (опевн юность 
Л 0647 "Прикладная математика") и др. Вышеуказанны? специалис
ты будут работать в научно-исследовательских и проектных орга
низациях, а также в отраслевых и ведомственных Йц, находящихся, 
как правило, в г . Риге. 

Для организации работы и технологических процессов обработ
ки данных Бадккерский РИЩ должен быть укомплектован инженера-
мп-эконсмпс^ми (специальность Ш 173в ) , для технического о б -
слу кивания 0Ш, вспомогательного и периферийного оборудования -
инженерами (специальность № С608 "Математические и счетно-решаю
щие приборы и устройства") , техниками и механиками средней ква
лификации (специальность И 0643)"Эксплуатация и ремонт счетно-
аналитических машин"). Среднее специальное образование жела
тельно Иметь также техникам по эксплуатации ЭШ (специальность 
$ 1735 "Програьмироьание для быстродействующих математических 
машин") и операторам группы приемки, контроля и выпуска (специ
альность й 1734 "Механизация учета и вычислительных работ" ) . 



- Нэ -
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На предприятиях и организациях, внедряющих АСУ, желатель
но иметь "нжеиеров по АСУ экономистов-математиков. 

Вышеуказанные специалиста высшей квалификации подготавли
вается в .'ат ей иском государственном университете им. П.Стучки 
и РИЖСКОМ политехническом институте. Механик по техническому 
обслуживанию и ремонту вычислительной техники обучаются в Рия-
ском индустриальном политехникуме и Латвийском экономическом 
совхозтехнкиуме. 3 первом подготавливаются также программисты 
средней квалификации (специальность М 1735), во втором - про
ектировщики механизации учета вычислительных работ (специаль
ность Ц 1734). Операторов целесообразно подготавливать в Бал- , 
миерском профтехучилище № 36. Кроме того, подготовила операто
ров может быть осуществлена и непосредственно в РИЩ. 

Эффективное функционирование АССОД Валмиерского района 
тесно связано с повышением квалификации как работников РИВЦ, • 
так и работников предприятий к организаций района. Для этого 
широко должны быть использованы курсы повышения квалификации, 
организованные в Межотраслевом институте повышения квалифика-
дии специалистов народного хозяйства, в Учебном комб!Шате ЦСУ . 
Латвийской СС? и других учебных заведениях. 

Заказчиками АССОД Валмиерского района являются предприя
тия 11 организации района. В роли головного заказчика выступает 
ЦСУ Латвийской ССР. От имени головного заказчика функции руко
водства разработкой и внедрением системы выполняет Респубяикан-
ский ВЦ ЦСУ Латвийской ССР. Головной организацией ответствен
ной за разработку АССЦ Ваш керского .района является Латвийское 
отделение НИИ ЦСУ СССР. 

Организации -соисполнителями при разработке АССОД района 
являются (по соответствующим подсистемам) НШЛ Госплана Латвий
ской ССР, 1ЮЦ Министерства сельского хозяйства Латвийской ССР, 
КВЦ Республиканского отделения "^атвсельхозтехника", Латвийский 
филиал ЩШОТУР Центрпотребсоюза н др. 

Для оперативного руководства всеми работать по созданию АСУ 
предприятий и организаций на предприятиях и организациях должна 



быть организована оперативная служба, в которую входят руково
дители основных подразделений, предприятий (организаций), пред
ставители головного разработчика и организаций - соисполнителей. 
Поскольку АССОД Балмперского района разрабатывается как типовая 
и для других рантов республики, то техническое задание и тех 
нические проекты на разработку АСУ предприятий и организаций 
должны быть согласована с соответствующими министерствами и в е 
домствами. 

В функц;л головной организации-разработчика (Латвийского 
отделения НИИ ЦСУ СССР) входит: 

- разработка технического задания и координационных планов 
создания АССД Валмиерского района и контроль за их выполнением 
(совместно с ЦСУ Латвийской ССР); 

- методическое руководство разработкой АССОД района; 
* рассмотрение в согласование технических задавши и техни

ческих проектов АСУ предприятий и организаций; 
- разработка общесистемного технического и рабочего проек

тов АССОД Валмиерского района (совместно с ЦСУ Латвийской ССР, 
•министерствами и ведомствами); 

- разработка автоматизированной сие теш управления Валмнер-
скнм РИЬЦ (совместно с ЦСУ Латвийской ССР); 

- участие во внедрении АСОД Валмиерскогс района и сдача ее 
межведомственной комиссии. 

Внедрение первой очереди АССОД предусмотрено в 1978 году. 
Общие капитальные вложения на создание АССОД Валмиерского райо
на составят 4,5 :-:як.руб., в т .ч . на приобретение оборудования -
2,5 млн.руб. ""одовая себестоимость обработки данных в ШЩ со> -

ставит 980 тыс.руб. , а годовые приведенные затраты при норматив
ном коэффициенте капитальных вложений в размере 0 ,30-2 ,3 г,-.лн. 
рублей. Следовательно, при себестоимости годового объема продук
ции предприятий и организаций Валмиерского района, использующих 
услуги РИВЦ, а размере 180 млн.руб. , создание АСОД Галглерского 
района будет экономически оправдано, если себестоимость годово
го объема продукции (не считан затраты на машинную обработку 
данных в РИЗЦ) в результате функцисю1рования системы снизится 



на 1,3 процента. 
Кроме того , функционирование АССОД района обеспечит улуч

шение условий труда работников иэ-эа более ритмичной работы 
предприятий и организаций и сокращения сверхурочной работы уп
равленческого персонала, улучшение обслуживания населения в 
торговле, бытовом и коммунальном хозяйстве, в здравоохранении. 



ОБ ОДНОМ ПОДХОДИ К АНАЛИЗУ «УНКЩОНШЮВАНИЯ 
ШШШЕЕШШ ЦЕНТРОВ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

К.К.Канто 

Создание автоматизированных систем управления (АСУ),син
тезирующих новейшие достижения различных отраслей науки и 
современные технические средства (в первую очередь ЭВМ),яв-
ляется наиболее ярким выражением огромных качественных и з 
менений, происходящих в сфере управления народным хозяйст
вом. 

При создании АСУ важными являются вопросы повышения эф
фективности использования технических средств систеш, кото
рые возникают на различных этапах проектирования и создания 
автоматизированных систем/ В связи с тем, что неотъемлемой ж 
важнейшей составлявшей АСУ является вычислительный центр 
(ВЦ), то неизбеяло в процессе функционирования автоматизиро
ванных систем возникают проблемы эффективной организации и 
управления процессами обработки данных в ВЦ и вопросы оптими
зации структуры информационно-вычислительной системы АСУ, к о 
торые невозможно успешно решить без широкого использования. 
методов исследования операции и средств вычислительной тех
ники. 

Анализ функционирования вычислительных центров показал, 
что они являются сложншга системами коллективного пользова
ния и для анализа их работы можно пользоваться аппаратом т е о 
рии массового обслуживания. 

Вычислительный центр как система слишком сложна для ана
лиза, поэтому на начальных этапах исследования ее можно раз 
бить на подсистемы,каждая из которых охватывает относительно 
самостоятельные участки процесса обработки данных. Подходя 
к анализу работы ВЦ с этой точки зрений и имея в виду т о , 
что чрезмерная детализация и стремление полностью раскрыть 
отруктуру многоканальных систем может привести к весьма 
громоздкой и, следовательно, трудно реализуемой модели,ока-



залось целесообразным предварительно внделигь две подсистема, 
рвссиатриваемые как самостоятельные фазы обслуживания со спе 
цифическими входящими потоками требований и каналами обслужи
вания. 

В этом случае, первой подсистемой - •'распределение р е 
сурсов и подготовка данных" - охватывается комплекс техноло
гических операций, начиная с приема заявок и кончая подготов
кой машинных носителей. В связи с тем, что в условиях АСУ 
возможна децентрализованная подготовка определенной части ин
формации, обслуживание на первой фазе системы массового обслу
живания может ограничиваться только принятием и оформлением 
заявки. В различных ВЦ этот процесс может быть организован 
по разному, но это не влияет на существо вопроса. На первой 
фазе обслуживания также распределяются машинное время и р е 
сурсы участка подготовки машинных носителей и формируются не 
обходимые данные для пакетного режша обработки. Неправильное 
распределение производственной мощности перфорирующих устройств 
и недостатки в организации обработки могут привести к невос
полнимым потерям дорогостоящего машинного времени и к неиз-

[ бежному нарушению режима функционирования ВЦ. 
Вторая подсистема - "обработка данных на ЭВМ". На данной 

фазе расходуется основной ресурс вычислительного центра -
» машинное время. Конечные результаты обслуживания заявки,т.е. 

результаты решения задач фиксируются на обширной гамме у с 
тройств ввода-вывода, а также мэгут посредством устройств 
телеобработки передаваться на различные уровни иерархической 
АСУ. Кроме того, часть результатов фиксируется в различных 
записях,протоколах, замечаниях и т .п . 

Входящий поток требований для первой подсистемы и систе 
ма в целом состиит из поступающих заявок на вычислительные 
работы. При этом диспетчеру вычислительного центра удобнее 
рассматривать заявки, рассчитанные на неделю, месяц и более 
длительные периоды,так как на основе таких заявок планируется 
работа ВЦ. Потребитель связывает заявку с постановкой и выпол-

. нением целого комплекса вычислительных работ.Нам целесообраз
но считать заявкой такое обращение к услугам ВЦ, которое мог 



жет быть удовлетворено за "один прием" ( с использованием о д 
ной програшы). Таким образом, одна задача может быть источни
ком нескольких заявок. Заявка должна содержать номер задачи 
к которой она относится и.запрашиваемый на ее обслуживание 
ориентировочный объем услуг (машинное время, перфорация и 
т.п.).Совершенно естественно, что заказчика интересует не 
только вид и объем услуг,но и время ожидания их выполнения. 
То есть мы предполагаем, что заказчик подает заявку на услуги 
ВЦ только тогда,когда вре:.л ожидания не выходит за пределы 
некоторого допустимого времени задержки. 

В зависимости от того «на какое время ожидания заказчик с о 
гласен, он относит свою заявку к определенной груше . 

Возможна различная организация этих г р у ш . Один из возмож
ных вариантов организации заключается в следующем /6 / .Если 
заказчик заранее согласен" с тем местом в очереди, которое ему 
будет представлено системой, то он относит заявку к нулевой 
груше. Если заказчик хочет получить результаты в тот же день, 
то он относит заявку к группам 1-4 в зависимости от срочности 
заявки. Заказчик может отнести заявку также к группам 5-7 при 
большом объеме счета или специфических особенностях задачи. 

Таким образом, входящий поток требований представляет с о 
бой некоторую последовательность заявок,поступающих в систему 
обслуживания,т.е.ВЦ.Заявки поступают в систему в некоторые 
моменты времени.Причем интервалы между ЭТИМИ моментами вообще-
то не являются равными. Эта величина непрерывно варьирует под 
воздействием множества действующих в самых различных направле
ниях цричиг случайного характера. Поэтому она наиболее полно 
может быть описана с помощью различных законов распределения, 
показывающих вероятность той или иной продолжительности интер
вала. 

Однако в подавляющем большинстве работ по теории массового 
обслуживания,особенно прикладного характера,рассматривается 
пуассоновский (простейший) поток,в котором вероятность поступ
ления в промежуток времени + равно к. заявок задается фор
мулой Пуассона: 



где Л > 0 - плотность потока заявок (параметр потока). Это 
объясняется тем.что: 

1} дак дрь Ггих вадов потоков нельзя получить простое ана
литические зависимости количественной оценки функционирования 
систем массового обслуживания; 

2) к простешеглу потоку система:* массового обслуживания 
иногда приспособиться тру;*:эе. Поэтому при расчетах мы ста 
вили работу систедо з более тлаелые условия. Если мы проведем 
количествешшй анализ ка этот тяжелый случай, то обслуживание 
системой другах случа,&щх потоков с одинаковой интенсивностью 
пос^ пленяя заявок будет надежнее / 3 / ; 

3 ) простейший поток б теории массового обслуживания тарает-
такую же роль,как нормальны*: закон распределения случайных в е 
личин в теории вероятности. При сложении нескольких случайных 
потоков образуется суммарный поток,который по своим парамет
рам прибл: :зется к просте^еку. 

Относительно рассматриваемой подсистемы массового обслужи
вания можно допустить, что вероятность поступления двух и б о 
лее заявок в один момент времени V .а точнее на малый участок 
в окрестности этого Т имеет столь малую величину, что ею можно, 
пренебречь.Таким образом,удовлетворяется свойство ординарности. 

Если вероятность поступления заявки зависит только от про
должительности периода,то входящий поток обладает свойством 
стационарности. В действительности,если рассматривать более 
или менее продолжительные периоды поступления заявок в систему, • 
полная стационарность встречается довольно редко. И на практике 
отсутствие полной стационарности не так серьезно,как может по 
казаться на первый взгляд. Во-первых, период функционирования 
подсистемы можно разбить на несколько подпериодов,в пределах 
которых параметры распределения изменяются настолько незначи
тельно, что могут считаться статистически устойчивыми, а с о о т 
ветствующие потоки - стационарными.Во-вторых, по-видимому! нет 
необходимости анализировать все время функционирования системы: 
в организационных улучшениях нуждаются в первую очередь периоды 
наибольшей нагрузки системы. 



Вывод уравнений простейшего потока достаточно известен 
и широко представлен в специальной литературе / 2 ; 4 / . Важней
шей характеристикой потока является его интенсивность, кото 
рая определяется как математическое ожидание числа заявок, 
поступающих за единицу времени, В общем случае математичес
кое ожидание числа заявок, поступающих за промежуток времени 
{ 0 , , 1: ) равно: 

Следовательно, математическое ожидание числа заявок в едини
цу времени или интенсивность, которая получается при "Ь =1, 
равно: 

Обследование потока заявок на республиканском ВЦ ЦСУ 
Латвийской ССР в течение ноября-декабря 1971 года дало р е 
зультаты, показанные в таблице % 

Оценка эмпирического распределения потока заявок для пер
вой подсистемы и системы в целом с помощью критерия \ г сви
детельствует о соответствии его распределению Пуассона с д о 
статочно высокой вероятностью равной 0,97. Таким образом, 
принимая входящий поток простейшим, можно сформулировать в 
общем виде следующую задачу. 

Пусть имеется система массового обслуживания,в которой 
обслуживание производится с помощью 5 -каналов.Каналы ( о б 
служивающие приборы) - однотипны. Средняя длительность о б 
служивания в каждом канале равна , соответственно, (и -
среднее число обслуженных в единицу времени заявок. Допустим, 
что заявки при поступлении в систему образуют поток с плот
ностью Л . Можно выделить"три варианта состояний, качествен
но отличные друг от друга: в системе нет заявок (К = 0 ) ; в 
системе заявок меньше, чем число каналов обслуживания ( К < 3 ) ; 
число заявок равно числу каналов обслуживания или больше его 
( К » $ ) . 



Число зая- Число.интер- Зна-
вок в ин- валов с оди- че~ 
тервале наковым ние 
времени числом зая

вок А 1 А ' 
1=1 дню 

Значение 
веооятко-
стей чис
ла заявок 
в интер
вале 

;ла тематичес
кое оотдание 
числа ;1н-
тервалов с 
заданным 
количеством 
заявок 

0 2 . 0 0,02472 0,61300 
I 12 12 0,09148 2,28700 
2 2 4 0,16923 4,23075 
3 I . 3 0,20872 5,21800 
4 I 4 0,19307 4,82675 
5 I 5 0,14286 3,57150 
6 I 6 0,08810 2,20250 
7 0> 0 0,04657 1,16425 
8 I 8 0,02154 • 0,53850 
9 0 0 0,00885 0,22125 

10 0 0 0,00328 0,08200 
II I I I 0,00110 0,02750 
12 0 0 0,00034 0,00850 
13 2 26 0.00010 0,00250 
14 I 14 0,00003 0,00075 
15 0 0 0,00001 0,00025 

25 93 

Математическое ожидание числа заявок в течение 
принятого интервала: 

а = 
И с ц г ц 

т ы 
(4) 



Че]во?у состоянию соответствует полный простой каналов; вто -
рому - одновременное обслуживание всех К - заявок, пручм 
ряд риалов ( 5 - < ) свободен; при третьем состояние вое 
канала заняты и вновь поступившие заявки должны ожидать 
пока освободятся каналы обояунивания. В данный момент нас 
п бо * степени интересует последний случай. Состояния 
система при стационарных условиях могут быть представлены 
оседуидуй системой алгебра веских уравнений / 5 / : 

- (А • Й Ч А р к _ , + 6<и Р к + 1 - 0 , ( 5 ) 

йфЯЕ к: >, 0 . 
Уравнения ( 5 ) да:*;т возможность получить выражение для ве
роятности того, что в 'системе находятся К требований: 

при К ^ 0 'у 
щ 

причем 

Ра ~ п 5 8 ? /а К. 

С помощью Рк можно получать все ооногные характе
ристики системы, а именно: 

I ) среднее число заявок в очереди 

К = 6 т 1 

или • Щ 



2) среднее число заявок в системе обслуживания: 

К = оЗ- + р ; (9) 

3) среднее время ожидания для каждой заявки в системе: 

V*-= ~Л~" = А ( 3 - 1 ; К З - р 5 * & » < 1 0 ) 

( 8 - 0 1 ( 3 ( 1 1 - X ) г > 

4) среднее время ожидания для каждой заявки, находящейся 
в очереди: 

5) среднее время пребывания заявки в системе: 

I = & + Л— • ( 1 2 ) 

6) среднее число занятых каналов обслуживания: 

5 
8 а = Г к Рк ) • см) 

7) среднее число свободаых от обслуживания каналов: 

з 0 = Е ( з - < ) р Л I т 



8) производным от этого показателя является коэффициент 
простоя каналов системы обслуживания: 

К п = - § ^ ; (15) 

9) аналогично можно определить коэффициент занятости 
каналов обслуживания системы: 

.В результате анализа материалов укрупненного обследо
вания функционирования Республиканского ВЦ государственной 
статистики было получено значение параметра Л (интенсив
ность поступления потока заявок) равное 0,465. Время обслу
живания имеет экспоненциальное распределение с-параметром 
^Ц= 0,05. Число каналов в системе обслуживания 10. 

Расчеты основных параметров системы обслуживания 
дали следующие результаты. Вероятность отсутствия в системе 
обслуживания заявок оказалась равной 0,00004, т . е . можно 
констатировать, что в системе практически всегда имеются 
заявки. Вероятность возникновения очереди оказалась равной 
0,76, т . е . почти в 80 случаях из 100 каналы обслуживания 
оказываются занятыми. Среднее число заявок в очереди Л>- =9,9, 
соответственно в системе находится 19,2 заявки. Время ожида
ния в среднем составляет 21,2 часа. Среднее число незанятых 
каналов оказалось равным 0,7 , т . е . система обслуживания 
сильно загружена, простоя каналов обслуживания практически 
нет, но время ожидания является довольно значительной вели
чиной. 

В связи с тем, что мы рассматриваем систему массового 
обслуживания, состоящую из двух фаз обслуживания, весьма 
важную роль играет- выходящий поток первой фазы, так как он 
образует входящий поток для других каналов обслукиван;ш? 

расположенных последовательно. Естественно, что этот поток, 



проходя через каждую фазу обслуживания, искажается, т.е.обыч
но входящий в 1 -ю систему поток по своей структуре будет о т 
личаться от потока, входящего в (1 + 1)-ю систему обслужива
ния. Вследствие этого возникает задача определения степени 
изменения параметров входящего потока при обслуживании и на
хождении параметров выходящего потока требований, которая в 
данной работе не рассматривается. 

Для второй фазы систекч обслуживания поток требований 
представляет пакет перфокарт, на которые нанесен тот или 
иной вид информации. Все данные, выдаваемые из первой подсис
темы можно разделить на: 

1) данные дда проведения срочных ежедневных райот; 
2) данные, необходимые для изменения соответствующих 

постоянных данных; 
3) данные для выполнения перислнческлх работ; 
4) данные для единовременных работ. 
Таким образом, первый вид данных образует поток требова

ний 1-го вида, второй - поток требований 2-го вида и т .д . В 
зависимости от вида потока требований будет подразделяться 
его интенсивность, т . е . ^ 1 - плотность потока требований 
1-го вида, Л 2 - плотность потока требований 2-го вида и т .д . 
Принимая, что параметр Л потоков является постоянной величи
ной с наибольшими значениями, относящимися к пиковым моментам 
их поступления, мы можем описать состояния второй подсистемы 
уравнениями аналогичными - (5 + 7 ) . 

Для анализа же многофазной системы в целом можно исполь
зовать специальный математический аппарат. Пусть N -число 
объектов обслуживания, каждый из которых проходит все фазы 
обслуживания; М- число последовательных фаз. Каждое состоя
ние системы описывается распределением числа требований по 
фазам обслуживания, т . е . совокупность чисел К с • где 1 = 1 , 2 , . . 
. . М ; при этом естественно, должно выполняться условие: 

м 



Если Р ( К р . . . . ! ^ ) - вероятность нахождения систем в с о е -
тоянни'Кр&з • •».»К | в, то,очевидно, что для всех возиожнях 
состояний: 

Л Р(К<, . . . , К м ) * 1 . (18) 

Величина К*с может принимать значения от 0 до N • Пред
полагается, что К[ требований, поступивших на фазу 1 ,до 
этого бнли полностью обслужены на фазе 1-1 . ' Переход систем 
из одного состояния в другое происходит, если требование 
покидает одну фазу и поступает на следующую. 

Интенсивность обслуживания на каждой фазе рассматрива
ется как случайная переменная, следующая показательному 
закону распределения и имеющая среднее значение равное(\Х{ . 

Анализ такой системы дает возможность получить формулы 
для расчета ряда параметров. Для одного из важных частных 
случаев, основные характеристики систеш можно выразить 
следующим образом / 5 / : 
I ) вероятность простоя канала обслуживания: 

3 ) среднее число заявок в очереди: 

Д - N ( N - « 1 , 
^ М(Ы + М - 1 ) ' . 1 1 

4) средняя продолжительность цккда (время прохождения 
заявки через все фазы): 

2) среднее число заявок на фазе: 

К - м (20) 

м 



5) средний выпуск продукции системе за время функционирования 

У - Т О - Р ^ ^ ^ ^ - ^ у - (23) 

Разработка приведенной модели и расчеты различных харак
теристик систеш позволяют решить ряд интересных задач по 
оптимизации процесса функционирования вычислительных цент
ров. Так, можно определить количество комплектов оборудова
ния для подготовки данных (каналов обслуживания), которое 
соответствовало бы определенному ограничению на время ожида
ния; рассчитать вероятности простоя каналов обслуживания; 
рассчитать пропускную способность и длительность овслулзая-
ния; реализовать оперативно-календарное планирование работой 
ВЦ с использованием ЭВМ. 
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