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+ TnhXih -\- niiajjft+i + ^ 6i+i, (3)

miXi + . .. + mhXh 4- triiXk^i + m^x^k. + ... + mia;(i_i)h+i +
+ . . . + nikXih + ... + wia;(T_i)fe+i + nifiXTk ^ Ьт-

Прежде чем приступить к решению задачи, отбрасываем все комбинации целочис
ленных переменных a:i, х^, , хтк, которые заведомо не войдут в оптимальный план.
Для всех оставшихся комбинаций считаем

/I

S (4а)т — irijXj,

i = i

к

=3 (4в)т mjXj.

j = i

Из всевозможных т из (4а) отбираем лишь те, которые удовлетворяют первому
неравенств спстемы (3), т. е. такие, для которыхиз

(5а)

После такого «отсева снизу» проводим «отсев сверху». Имеппо: отбрасываем те
комбинации, которые дают:

(Г)б)т  bi а,

где а = max{?nj, mj —mj}; bi — плая первого года (см. (3)).
}&i,2 h)

Величина а есть паибольший, даваемый одним предприятием, прирост располагае
мой мощности за год.
^  Если имеет место (56), то запас мощности сверх потребной &i больше, чем нап-
оольший прирост располагаемой мощности, даваемый однлм предприятием за год а.
А значит можно снизить затраты, перенеся строительство части предприятпй на
последующие годы. Следовательно, комбинации деременпых
могут входить в оптимальный план, так как полученный план допускал бы дальней
шее улучшение, а значит не был бы оптимальным.

Для всех оставигнхея комбинаций переменных

свойством (56) несо

вычпеляем
/(

(6)CiX;

i = i

(здесь коэффициенты функционала (2) перенумерованы, как и переменные). После
:г: продолжаем отсев. Из каждой пары комбинаций х' п х" для которых одновре¬
менно верны три нестрогих неравенства
этого

(7)

оставляем только х , как дающую неменьпгую (из двух) располагаемую мощность
при равных плп меньших затратах. В случае, когда хотя бы одно из неравенств (7)
строгое, мы отбрасываем худший, как по мощности, так и по затратам, «подплан»
xi, . . . , Xh, который пэ м_ожет входхыь в оптимальный план; в том же случае, когда
всо три соотношения в (7) —равенства, мы отбрасываем любую пз ползгчепиых ком
бинаций, так как в этом случае, если одна пз пих входит в оптимальпътй план, то
и другая также может входить в оптимальный план. Мы хотим получить любой пз
оптимальных планов, а потому все остальные можем отбросить.

Переходим ко второму шагу. Складываем значения т из (46), соответствующие ●
оставшимся после отсева комоинациям Xi, Х2, . . . , хн со всевозможными ?п пз (4а).

После этого проводим отсев по условиям (5а), (56)  и (7) где &i заменяется па Ьг,
а суммирование в (6) ведется от / = 1 до / = 2/с. Точно такая жо процедура отсева
проводится для третьего п последующих неравенств спстемы (3). Оптималъпып план
получается в результате последовательного отсева по всем Т неравенствам спсте
мы (3).

Дадим теперь оценку объема пнформации, которую надо хранить. Положим 6о = О
и введем обозначения

АЬ = max (bi+i — bi). р = ДЬ -1- а
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Смысл величины ЛЬ ясен — это максимальный годовой прирост производства. Бла
годаря условиям (5а) и (об) целая велпчппа т не может принимать более чем р
различных значений. Если всем равным меясду собой значениям Ш соответствуют
неравные между собой значеыпя т (а это п дает паимепьшпп отсев по условию (7)),
то общее количество варпантов, которое необходимо хранить в памяти, не превосхо
дит Это II есть оценка потребного объема памяти.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
НА ИЗДЕЛИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО -

экономического стиму^роваипя
становятся объем реа-
этп показателя тесно

II

С переходом на новью « 'Хг^^ны^продпрпятпи ■
основными показателями ра „ш^были п рептабельпость. Оба
лизовапдой продукции и ?Р“^'’Хлизоваиыой продукции удачно синтезирует

^сп^Гре1Г„"^пя”п^р~„Т= Усяовпем п выполнения плана
ПО прпбылн. п,..гтгпт1т ппй пооблема исследования условий, при ко-

в связи с этим становится ^ьтуальнои проблема псследо-
ТОРЫХ реализация продукции так п средств производства.

“оГн

ботку мотодологпческпх вопросов гбыта предметов потреоленин
построоппя начать с "“яедовшт „т^альяьк, ободаа-
авто.мобплей, мотоциклов, ’Чтецов, электрического ^эта
машин, холодильников, магнитофонов п т. п. В ^ товарных

мето-

шш, телевпзоров раднопрпемнпьов маи^_^ „‘соответствшх со сдедпфпко
дология должна быть Ацедств производства. структуры спроса
отношеппй в сфере „g,fo методов определения об <  Р основные

Несмотря па все ра^пообразио^лю д ^ назвать следующие i
населения на отдельные гру работок: __ „„рттхтгто от душевого дохода
направлеппя методологпчо ^ типам семей в завп ттп(шлягается определять

I . Населенне грунш.ру|тся п„^тн^_ “Ттн Жса от ц”нТдо"ходов.

обос1ов«=Г^о;Гно^ро5£..5раз_^
3. Продлагаотся яаходнть^^З^У^_,^^_^ действующих

?оТа“астот™”тп опроса от отсутствуют примеры практических

объема спроса па от-
спрос факторов такяю с уче-

завпсимость
■ ’X иа

В литературе ^^ока, к с ' ' ^ дру^ методов,
расчетов спроса с помощью первых д у

в
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Что касается третьего направления, то оно берет свое начало от работы фран
цузского экономпста-математпка А. Курно, который еще в 1838 г. [1, стр. 49] утверж
дал, что объем спроса на товары определенной группы есть функция цен этих то
варов

D = fip).
С теченоем времени эта функция постепенно усложнялась и теиерь в нее вклю

чается не только цена данного товара, но п цены других товаров, доход, время, ко
эффициенты, учитывающие культурно-образовательный уровень населения, уровень
урбанизации и т. д. (см., например, [2]). По образному выражению американского-
математика Р. Веллмана, современные последователи Курно попали в «болото пере-
усложнения». Действительно, получение уравнения завпспмостп спроса от множества
факторов представляет собой крайне сложную математическую задачу.

Имеющиеся в печати примеры расчетов спроса в завпспмостп от множества фак
торов (см., например, [3, стр. 118—124) сложны и пеубедительпы. Кроме того, в связи
с тем, что они ориентируются на так называемые «свободные» цены, в том числе
п на средства производства, эти примеры типичны для капиталистической экономики.

Учитывая сложность построения математической модели спроса на изделия дли
тельного пользования, представляется естественной попытка ввести комплексный па
раметр, учитывающий сразу и уровень цен п доходов, п все прочие факторы. В этом
случае заведомо многофакторное явление рассматривается как однофакторное, слож^
нов уравнение заменяется простым и наглядным. Вместо нахождения дрпчпнной
связи находится статистическая закономерность во времени, модель предел1>во упро
щается, но ни точность, нп возможность использования результатов расчета для
прогнс^прования п планирования производства от этого нисколько не страдают.
КИМ образом удается миновать опасность, которую Р. Веллман называет «западней
переупрощения».

В условиях отсутствия кризисов, резких колебаний цен и планового, устопчивого
роста экономики, как это имеет место при социализме, такая модель п экстраполяция
на ее основе являются напболее надежпымп.

Выоор телевизоров для иллюстрации однофакторпой временной статистической
модели для прогнозирования объема спроса объясняется тем, что это изделие яв
ляется наиболее распространенныьс среди населения всех развитых стран. В связи
с этим график эволюции парка телевизоров является наглядным п типичным для всех
изделии длителт.пого пользования.

^ Для характеристики состояния рынка сбыта и параметров динамического ряда
ооъемов реализацип используются следующие понятия  и велпчппы: „

ч  парк имеющихся у населения телевизоров в штуках, причем Пф — фактпче-
~ максимально возможный парк, равный числу потепцпаль-

ных ц^упатепен (примерно 90% семей или домашних хозяйств);
мапьпо возмо'кно^*^™'^^'^^ парка, равная отношению фактического парка к максп-

П Ф0 = —Г 0< 0 < 1;
Ям’

Д9~ годовои прирост степени насыщения парка, равный разности 0 за два сле
дующие друг за другом года.

Таким образом, в случае прогнозирования сбыта изделий длпте.льного пользо
вания необходимо, в первую очередь, рассчитать параметры и определить эволхоцшо
парка этих пзделпй.

Размеры как фактического, так и максимально возможного парка являются пере-
меннымп величинами. Первая изменяется от нуля до максимального значения
мере роста ежегодных продаж телевизоров. Вторая растет по мере роста численности
населения страны, а. следовательно, п числа домашних хозяйств, нуждающихся -
изделиях длительного пользования.

Теоретически, если но принимать во внимание физического п морального износа
изменений доходов и численности населения, а так/ке других факторов, эволюцию
степени насыщения парка изделий длительного пользования во времопп можно
бы^ изобразить интегральной кривой нормального распределения (логистической к.
вой). Соответствующее уравнение

по

в

таково

I

1

I _

где ta — значение i при 0 = '/г.
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При первом появленпп на рынке новых изделий длительного пользования объем
их продаж бывает очень незначительным. Затем, вместе с широким распространени
ем изде;шй, объем продаж очень быстро растет и по достижения полного насыще
ния парка снова падает до нудя. Максимальным
спросом изделие пользуется примерно в те годы,
когда парк насыщен наполовину.

Характер данного экономического явления
(в указанных выше «теоретических» условпях)
подсказывает мысль о том, что график объема
реализации изделии длительного пользования
должен проходить через свою максимальную точ
ку, т. е. изображаться так называемой холмооб
разной кривой нормального распределения. Об
щая функция такого вида известна под
ом нормального распределеппя Гаусса — Лапласа.

W /// /
/5 - /

б.2.
6//

tО у
пазвани- 19U5 1950 1960 1970 тог

Рис. 1. Относительные объемы
производства трех «поколений»
активных радиоэлектронных ком
понентов в капиталистических
странах [4]: а — электронные лам
пы; б — дискретные полупровод
никовые приборы; в — интеграль

ные схемы

а
V =

у/7
максимум которой у = а f УЯ соответствует зна
чению времени t = ^o. Объем реализации у рас-

вместе с приближением значения th к значе
нию Го п снова симметрично падает по мере уда
ления от этого значения. Таким же образом в
«теоретических» условиях ведет себя и график
ея«егодпого прироста объема продаж.

Вследствие технического прогресса п морального старения правомерно говорить
применительно к отдельным изделиям об эволюции объемов производства в соответ
ствии с графиком холмообразной кривой и о приросте числа изделий в эксплуата
ции или парка (до полной их замены другими) в соответствии с логистической кри
вой Например после роста объемов производства в течение определенного времени
стало постепенно сокращаться до нуля производство паровозов, на смену которым
пришли электровозы и тепловозы. Подобным же образом электробритвы постепенно

^  «безопасные» бритвы, а последние в свое время очень потеснили «опас-

тет

заменяют
ные» и т. и. - _ -

Особенно ярко отмеченная закономерность проявляет себя в самой молодой от
расли машиностроения — радноэлектронпке. Неирерывныц технический прогресс в об
ласти производства активных электроппых компонентов ведет не только к измене
нию размеров, внешнего вида п функцпональных возможностей аппаратуры, но п к
коронному изменению технолопш производства. Относительные объемы пропзвод-
ства трех «поколений» активных радиоэлектронных i-гомпонентов в капиталистическом
миро DO времени графически изображаются на рпс. 1  в форме деформированных хол
мообразных кривых.

Следует отметить, что фактическая эво.чюцпя парка телевизоров, а следовательно,
U сбыта зпачптельно отличается от теоретической. Основными факторами, обусловли
вающими это отличие, являются: измененпе цен п доходов, рост населения п пзме-
нонпе его культурных и духовных запросов, влияние других (конкурирующих) из
делий постепенный «охват» территории страны телевпзпопнымп передатчиками и др.
Фактическая эволюция парка телевизоров в США, Англии и ФРГ графически изо
бражена на рпс. 2 и 3. Соответствующие эмпирические фор.мулы следующие

1 1а
А00 =

-  t 2-f(r/r)“-h(r/0-“

наполовину
где Т — период времени в годах, в течение которого парк насыщается ^
(для США г = 6,2 года, для Англпи-11.0 лет, а для ко^пстаи-
годах, отсчитываемое от года, когда телевизоры поступили в  ̂ ̂ Г сов-
та? являющаяся в формуле комплексным параметром, отражающим наряду о
местное действие па эволюцию парка всех факторов. ттптттп оавны* для

Пкячттпяйтгя что значения константы а для всех трех стран почти равны, для
ГПГА тт ФРГ—‘■'8 а для Англии —3,0. Все различия между странами практически
н^опят свое отраженно в различных значениях Т. Более высокому по сравнению
с Апулией и ФРГ уровню доходов в США соответствует меньшее почти в два раза

Т Это значит, что насыщение парка телевизоров в США наполовину про-
в два’ раза быстрее, чем в Англии и ФРГ, т. е. за 6,2 года против

значепио
изошло примерно
И О и И 5 лет соответственпо. „

’ Иштёиеспо что наиболее значительные отклонения фактических значении Д0 от
аппроксимирующих кривых (см. рпс. 3) объясняются [5] следующим образом;
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а) Англия — 1959 г.— рост продаж телевизоров из-за отмены ограиичений аа:
торговлю в кредит и снижения налогов, передачи по телевидению олимпийских игр;
1961—1963 гг.— снижение продаж из-за неопределенности, вызванной предстояща.м.
переходом на новый стандарт (с 405 на 625 строк),

б) ФРГ— 1959, 1963 и 1964 гг.—рост объе.ма продаж вследствие передача по
телевидению олимпийских игр; 1960 п 1961 гг.— снижение объема продаж вследствие-
задержки с организацией передач по второй программе.

Насыщение парка ведет вместе с сокращением покупок первых телевизоров в-
семыо к увеличению объема продаж на замену морально п физически устаревших
аппаратов. Прп условии, что средний срок службы телевпзиров равен 10 годам, число-

^?x ic:j
100

50-

О
1946 1950 1955 I960 1965 1970 t

Рис. 2. Эволюция степени пасыщенпя рынка сбы
та телевизоров в США, Англии и ФРГ [5] (О —
наиболее значитехшные отклонения фактических

значений от аппроксимирующей кривой)

7i04UU
13 о США

Англия10 ФРГ

5

о
1946 1950 1355 1960 1965 1970 t

1США —
и Англии’ 5 го 2510 15

i iФРГ 10 16 гс5

Рис. 3. Ежегодный прирост степени насыщения пар
ка телевизоров в США, Англии и ФРГ [5] (наиболее
зпачптельвые отклонения фактических значений от
аппроксимирующих кривых: О — для США Н

для Апглип, X — для ФРГ)

покупок каждого года должно повторяться через каждые 10 лет. Для более точного-
определения объема продаж па замену морально и физически устаревших аппаратов
необходимо знать более точное среднестатистическое зпачспие срока службы изде
лия. После полного иасыщения парка объем продаж в случае десятилетнего срока
службы должен установиться на уровне Vio наличного парка.

В США это примерно так и происходит: парк телевизоров (прп 90%-ной насы
щенности телевизорами домашних хозяйств, без y^ieia двух и болео телевизоров в
семье) составляет в настоящее время более 60 млн. аппаратов. В соответствии с этим
объем сбыта на внутреннем рыпке США установился в последние годы в размере
около б млн. телевизоров в год.

Данные о наличии в эксплуатации пзделпй длительного пользования в СССР п
США не могут, разумеется, механически служить показателем д.чя сравиеппя jKnsj-
ненного уровня. Так, усилия, направлеппые на восстановление разрушенного яшшои
хозяйства, обусловили то обстоятельство, что продажа телевизоров населению в СССР
началась только в 1950 г., т. е. па пять лет позже, чем в США. Кроме того, на рас
пространение телевизоров в СССР сильно влияет обширность территории п связаппая
с этим трудность охвата ее телевпзпопиыми передатчиками, которые работают на
радиоволнах, распространяющихся только в преде.чах прямой видимости. Отдсльпь
районы страны (горные местности пустыни, тайга, тундра) с иизкоп плотно
населения до настоящего времени оыло нецелесообразно пли даже невозможно
печить телевизионными передатчиками.

Тем не мепее, к 1968 г. в СССР находилось в эксплуатации уж© 22,9
зоров. Закономерность роста парка телевизоров была такова, что момснтпь д

телевп-
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ческпо ряды степени насыщенпя парка 0 п ежегодного прироста степенп насыщеппя
парка Д0 можно пзобразпть кривыми тппа логпстическон н холмообразной соответ
ственно (рпс. 4 п 5). Еслп в формуле
оставить один apryiieHT t п две кон
станты д и Г, как это было сделано
и для США, Англии и ФРГ, то ока
жется, что значения коэффициентов
Гид будут равны 23,0 и 3,4 соответ
ственно *.

Значение 7'-23 говорит о том, что
период пасыщенпя парка телевизо
ров в СССР наполовину равен 23 го
дам. Следовательно, рост начальных
покупок (первых в семью) телевизо
ров населением СССР будет происхо
дить примерно, только до 1968 ^тлп
1969 г. (см. рпс. 5). Этот срок прибли
зителен, так как неточпы исходные
данные о численности семей или до
машних хозяйств в СССР, нуждаю
щихся, по крайней мере, в одном те
левизоре, а также о наличном парке
телевизоров. Хотя сведешгя о налич
ном парке и содержатся в статисти
ческих ежегодниках, но после отме
ны обязательной регистрации теле
визоров они являются только прп-
блпзительной оценкой ЦСУ.

Несомпевпо, однако, что рост на
чальных покупок телевизоров в блп-

годы прекратится. Тогда же

е^юо
!00-~

50

I  ●
I

О i
1949 1955 1960 19651970 1975 1980 1985г

Рис. 4. Эволюция степени насыщения парка
телевизоров в СССР
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1можно будет расчетным путем уточ-

п упомянутые выше исходные
их можно будет определить
максимального фактпческо-

нить
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значения АО.
В какой мере рост покупок те-

замену морально и фп-

го

чевпзоров па

Рис. 5. Ежегодный прирост степенп насыще
ния парка телевизоров в СССР (О — папбо.чее
значительные отклонения фактических значе

ний от аппрокснмирзчощей кривой)

зпческп устаревших аппаратов ком-
о росте парка и кояикестве продаваемых

МО^ ГстаревС состаепяп соответственпо 17 и 20«/. паяпчного

парка. „□„ттие п выводы на их основе вполне падежными, то можно
Если считать эти Д^^ные и выводы на^ начальных покупок происходит

заключить, что в ^левизор^ов на новые. Еслп смена парка в будущем
оживленная смена Устаревших телев^^^^Р ^ последнпе годы, то объем продажи
будет происходить такхшп > лтутт-т-ла ття vnoBne приведенном в таблице,
телевизоров до 1980 г. ^УД®т 5го eS не удастся увеличить экспорт, пда-

Дапные этой таблицы "Cofnf SJa про^водства телевизоров в СССР нельзя,
пировать дальнейшее ня^;?елевпзоры, оёгсловлепиый, помимо прочих при-

Сегодияшнпп высокпп спрос на le- „ улучшением их качества, созда-
чин, увеличением числа телевизионных ирог^р^амм у^у^^ ^ ^ будущем. Дело в том,
ет обманчивое впечатление, что эта тецд ^ «проходит» в настоящее

график эволюции прироста парка фактический прирост парка в 1967 г.
время через свою вершину (С^^ппкеимпрующей кривой, как это было па таком же
значительно отклонился от а - Р -jjjjfg примерно два года первая половина потсн-
этапе п в США (см. рис. 3). ь олить ^ обеспечена. Пос.че этого первые
цнальных покупателей телевпзори оставшаяся часть населения, а такнш те,
покупки телевизоров в семью морально и физически устаревших,
кто будет покупать телев 1 ^ завпспмостп от размеров экрана позволяет па-

Зпачптельпая Розница вдь ^ ^ размером экрана по диагонали 35 см
деяться па то, что и в оудущ

что

о пппрпелены как коэффициенты формулы аппроксимирующей
* Эти значения опрвд населения и фактическом парке телевизо-

р^Гв"сс2р"Туб!чп1шГанных в статистических ежегодниках.
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OpneHTnpoBOHiibiii расчет объема продаж телеппзоров в СССР
па перспективу (в % к 1967 г.)

Лг’ 1970 г. 1975 г. 1980 г.Поиазатеппп.п.

148 266,8Парк телевизоров на конец
года

Прирост парка по сравнению
с предыдущим годом

Продажа телевизоров на заме
ну устаревших

Общий объем продаж телеви
зоров

еще будут пользоваться спросом. Однако для более или менее точного прогноза не
обходимо специальное исследование динамики структуры спроса. В ближайшие годы
на структуру спроса станут оказывать заметное влияние цветные телевизоры, что
также требует специального исследования.

214,81

53,887,2 74,42

147,7 265,8214,63

4 93,5 76,1
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О МОДЕЛИРОВАНИИ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ РАБОТ
В СЕТЕВЫХ МОДЕЛЯХ РАЗРАБОТОК
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Сложность анализа сетевого плана с вероятностными оценками времени выполне
ния работ * приводит к необходимости статистического исследования сетевых графи
ков методом Монте-Карло [2, 3]. При этом естественно возникает задача моделирова
ния случайного вектора = ("O-i, ^2, ■б'п), статистически зависимые компоненты
■fti которого представляют продолжительности соответствующих работ. Практически
оказьшается возможным задать лишь одномерные плотности вероятностей т (/f)
компонент вектора ^ и коэффициенты корреляции гц между компонентами г|{ и r|j;
и i = i, 2, п [3]. Это приводит к неоднозначности при моделировании: может
быть построен целый класс векторов д с различными (негауссовымп)  плотностями

h, ... , t„) и одинаковыми заданными (i,-) и rjj. Уместно поставить зада
чу о построении какого-то одного, удобного для моделирования вектора o'
са [4]. Излагаемый ниже метод решения основан на идеях имитации негаус
случайных процессов, развитых в [5].

* Будем для определенности говорить о временных планах, апалогнчных систе
ме PERT — Time [1], хотя обсуждаемый подход справедлив и для других в д
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2. МЕТОД БЕЗЫНЕРЦИОННЫХ ОДНОМЕРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Г'. Рассмотрим нормальный случайных вектор v= (vj, V2, , Vn), компонен¬
ты V/ которого имеют плотности вероятностей

{zi) = (2л)-Vs exp (—Zi~ / 2) (1)

и функции распределения

^ (2H)“'/sexp(-2fV2)d3,-.Fv {Zi) (2)

Двумерные плотности вероятностей компонент v,- и v, /, / = 1, 2, п равны

u;2izizj) = {2n)-^ii—pij^)~'^=exp{—[2il — pir)]~4zi- — 2pijZiZj + Zj^),

ГД0 р.^- _ неопределенные пока коэффициенты корреляции.
2‘". Строим функции

(3)

tii = /i(v.) =/●<>-/ {/■v..(Vi)}, (4)

преобразующие компоненты Vi в ко.мнонеиты О, искомого вектора с плотностямп
вероятностей u»oj(^i) и функциями распределения F*' {^0- (Внутреннее преобразова
ние в (4) дает равномерно распределенную па (0,1) величину, внешнее — реализует
обычный метод обратной функции [6], преобразующей равномерно распределенную
величину в BeJHiHUHy с заданным распределение.м Fo4^)- Функция /i(v,) может
быть получена н непосредствонно.)

3®. Выражаем заданный коэффициент корреляцип гц между компонентами й,
U Oj формулой-

ф(Ры) (5)П} =
го i-Oi} D {-&,)

где

{О,ел = (М ' /i (2i)/j (:: j) и>2 (^fZj) йгi dzj, (6)

№,) =i(M tiWo {ti)dtii (7)

00

[MD (8)

4'* Разпешаем уравнение (5) относптелыю p,j (еслп это возможно. Жесткость
гтпинятой здесь простой схемы преобразовапия (4) не гарантирует палпчпя решения).
^  После того, как операции пн. 2°-4^ выполнены для всех г, j = 1, 2 ;г.
мопелпроваппе вектора # сводится к плгитацшх иор>гального вектора v с папдепнымп
моделпрОо т'амп корреляции, нулевьшп средппмп п едпппчпымп дпсперспя-по

компонен?^ п к вычислению компонент по формуле (4).МП
-\HI1E ЛОГ.ЛРПФМИЧЕСКП-НОРМЛЛЫЮГО ВЕКТОР.Л

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ Р.ЛБОТ
3. МОДЕЛПРОВ.-'

Яяяявяя в соответствии с рекомендациями [3, стр. 92] логарифмнческп-пормаль-
„ые сдпоГрнмо плотности продолшптельпостп работ О,

iu) = {2/7x)4U-tii)~^ X

X О^р {—3 [ln(?i — ^Ji) — 1п(^21 ^It) ”{“ 1]"} (9)

f _ соответственно раппий (оптимистический) п позднпй (песспмпстнчс-

Si) сроки окончания работы можно записать форагулы (4) в виде

т}. = if,,- + (^2.- — ^If) exp (Vf /2 — 1) i= 1, 2, .. (.10)n.● 1

математ11чес]спе методы, ,Vs 69  Экономика и


