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В случае нео'бходпмостп лтерацпопньтй процесс можно было бы продоля»*ить п по
лучить более блпзкое прпблпженпе к искомым величинам.

Заметим, что в случаях, подобных рассмотренному выше, когда меняются пара
метры лишь одного из огранпченпй, поправки АХ моншо получить значительно про
ще, используя взапмпую пропорцпопальность столбцов P.q^ '

-'№+!) ^ др'(Ю . ^x^k+i) ^

Ю. AX(^^+^) пи Ро

т. о. Pq
Имеются две возможностл прпмеыенпя npeflviaraeMon методики отыскания по-

●правок.^^^^^ более точные я надежные исходные данные сталп доступны уже после
того, как задача была решена. ..

2) когда необходимо оцепить влияние неустранимой погрешности исходных дан
ных на точность определения искомых величин. т. »гг.,гатт

●Первый случай встречается в практике довольно часто, причем ^ ‘
ту, когда поступает дополнительная информация об исходи^ данных, д
рукалш материалов, относящихся к решению задачи (п^фокарт перфолен^ жги
других носителей информации, если она решалась °Р^У^2.'о^а°гт-^нРчпгпелствбнно
матрица В~К то этого достаточно, чтобы вычислить АХ, пользуясь
^оотпошеппом (6). Поэтому после решения любой тем
лезно вьгапсывать пе только столбец результатов л, по та Р gj^o^oMnuo-
более что информация, заключенная в ней, может оказать помощь при эьояомпки

Грим“вен„я описанной мотоди.ш од“ан=

знака. Тогда элемент коэффициентов при пс-
ошпбку перемепноп Si, вызванпую округлением ^

значения переменных,

>кет
что
последнего
предельную

Р®^*^^очпенньте :
пустлмы.мп, если

это

методики, будут до-напденные с применением
(10)

оптимальными, если (И)и
{w + Дш)До <

= (0; 1; -3; 0; 2; 0).
й задачп (1) — (3)-
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"So nTlT являотсГуГош^Гщпмепимости
SnoineU условия (9) соапдио, а тадже

= (-0.154; 1; -3; -0,769; -0.308; 0) sS с -
U план измененной(Й7-|-Ди»)^

, план X -Ь АХ есть оптималышиСледовательно
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Ш1И орошенпя многолетние статистически© данные метеослужб для характеристики
частот повторения разных условий естественного увлажнения. Каждое из отих усло
вий для конкретного района сопоставляется с урожайностью на богаре п системой
нормативов затрат, которые зависят от технологии орошенпя, диктуемой условиями
погоды, так как затраты да поливы и другие связапные с пилш работы целиком
определяются степенью засушливости года. Плановые расчеты (балансовые, стои
мостные) проводятся для каждого из возможных случаев с учетом вероятности пх
повторения.

Критерий эффективности орошения — дополнительный чистый доход (ДЧД) от
орошения по хозяйствам, обслуживаемым оросительной системой. Однако в качестве
целевой функцнп задачи необходимо взять общий чистый доход (ЧД). Если ороше-
ние^выгодно, то ЧД будет макстгазпроваться за счет максп.чпзацпи ДЧД. Taix как
наиболыний чистый доход дол;кен быть получен при любых условиях естественного
увлажнения, то ищется максимум его математического ожидания. Выбор числа воз-

исходов естественного увлажнения определяется разлпч’пымп соображендя-
(2]. Для простоты мы рассматриваем три годовых исхода: отпосптельпо влажный,

средний и засушливый; исходы являются пезависпмы.мп cлyчauны^ш событиями.
Изучаются следующие резервы повышения экономической эффектдвпостп ороша

емого земледелия: 1) более обоснованная специализация хозяйств, 2) установление
правильной структуры посевных площадей как па поливных, так п на богарных
землях, 3) наиболее выгодное распределение между хозяйства>ш воды из источников
орошения, 4) выбор наиболее эконо.мпчных способов  и техники полива, 5) определе
ние направлений капиталовложений в хозяйствах (зарегулирование водного стока,
мероприятия по рассолению земель, закупка дождевальной техники, расширенно
ирригационной сети и т. п.). Ресурсы и производственные условия каждого хозяй-
чени административного района для крупной системы) учитываются в ограни-

Математпческая формулировка задачи такова: найти максимум линейной формы

— Li L2 L (1)3|где
я п I

(/) О)S S S 1= 1,2, 3,
Л=»1 i = l j = o

L[ — функция, выражающая чистый доход по системе в целом в Wi; исход естествен
ного увлажнения; р/— вероятности повторения каждого исхода;
казателп плана использования оросителыю1г системы: площадь под i-й культурой

00 севооборотом при /-м варианте орошения; / = О  — вариант без орошения; пого-
вье г-го вида скота при ;-м варианте кормления; i-e направление капиталовложс-

uJJ?. варианте их использования в А;-м хозяйстве  в случае ^-го исхода; гп\ —
ло орошаемых культур, возделываемых в хозяйстве;  — число способов ороше

ния. к число хозяйств; — чистый доход в расчете на 1 га.
Перечислим основные ограничения задачи,
а) Площадь богарных ол и ирригационпо подготовленных земель S^' (эта вели

чина может быть переменной, зависящей от суммы капиталовложений) :

(О — искомые по-X

mj m, n 1
(ОУ. V (2)/с = 1, 2, .. ., Я; 1 = 1, 2, 3.У

1 = 1 i = I ; = 1

о) Равенство площадей при разных исходах естественного увлажнения
"I «I «I

(i) (2) -и-’- (3)к.mj| к = 1,2, ..1,2, . .I; /( ijU ●»● t

j=o ; = o j = o

Условия (3) означают, что структура посевных площадей в хозяйствах остается
постоянной при любом годовом пеходо естественного увлажнения. Эти ограничения
необходимы, так как в период посева непзвестпо, как сложатся ^огодные У ,
а существенно менять структуру посевов в течепие года нельзя. Учет ус _
и олочпоо представление в модели производственных условий в роэиые п '
пости периоды позволшот в результате решепия задачи получить струз^тУРУ ♦
наиболее приспособленную к закономерностям погоды данного района- „рпичииой

в) Водопотребление. Ресурсы воды могут быть также перемен ’
от капиталовложений на рокопструкцию и расширение IP

А
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453МОДЕЛЬ оптимальной организации оросительных систем

кк т пТП|
(О (О(О <0

л >J 4iik‘'Cijk у.- У, (4)/
1 j = m, + I j = n, + lкU = \ j = i j = 1

I = 1, 2, 3.

Здесь a — коэффцдиепт полезного действия системы,  О < а <; 1, q
тпвы затрат воды па орошение и прочие отрасли хозяйства, которым соответствуют
индексы i = mi -Ь 1,..., иг, 7 = «1 + li ● ● ● 1

г) Меоюхозяйственные условия производства '(например, общие задания
ду продукции, общая сумма выделенных каппталовлон%енпп и др.;.

к т п

S S S
Л=1 г=17=0

(0 — норма-jik

ПО ВЫХО-

(5)7 = 1, 2, 3, v=l,2, JV,

гдо а(А),„-норматдды затрат
машино-часах, Р — соответствующиеда в человеко-днях, техники в -п т

ход продукции в физических или кормовых единиц
ресурсы НЛП задания по продукции,

д) Впутрихозяйствеиные условия про
выходу продукции и др.;:

изводства

кормам, поголовью, по

 (ограничения по труду, технике.

(6m ?1

i=i 7=0

й = 1, 2, . . .. Я;

с) Неотрицательность показателей плана.

^

7 = 1, 2. 3;

=1, 2, ЛГ-

(7)(О
все хцк

матрицы равна HXf, где
Матричная схема модели пз

трехблочпую струтхтуру по числу f ' размерность
подолоков, соответствуюшцх числу хозм

. . Ч" аьтат)» 2
m-i =

Н = 3A'(mirei + пцпг + ● v=i

3) + 3(1+Я + ЯИ^)-
Т

р = 2Я(^^1 +

р_^сло огранпченпй; индекс
Здесь Я — общее число °®Р®^^®®растениеводства, ^™°озяйства.

производственной сферы т^етствующих ^Днпй (3). Если прп чис-
ства ; алело пераменнт, о«тм^р^

Слагаемое 2Кгт. в вырая>енм Д д^Дуднеппе за^ общее число перемен
лонной реализации модели з°®°°^'.^ественное значе^ ^опель. Вместо ограничении
числонпом решении имеет более У модифидирова^з^ - каждой культуры для всех
ньтх, то можно построить вариантов <^Р‘^™‘^{??есурш по-прежнеьту учиты-
(3) задаются конкретные В^тамй модели число огранп-
трех исходов естественного У®^^!,зяйствам и го увеличения числа перемен-
ваются дифференцированно ио-о зпачпт^яог облегчающие числен-
чеппй задачи уменьшится на - возможны л ДРУги к
ных по законам кохтопнаторпк . экспериментальные расчеты
иую реализацшо модели. ^ дJJ СССР т^ования оптимальной органи-

По приведенной модели в (Алтайский край) размер
на конкретных материалах^ оросптельпои систе ^ ц^го варианта строи-
ноЛь"юТ-\'5в“™=^““ ГЛизада^ошаемого участка в Ключев^ом

?ол^™ва сртсительпой^системм р L 55. Обе задачи решены на М-20

2 «V =
Y=I

совхозе Алтайского
по программе [4].
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Вьшолненпые расчеты показывают, что при паличпп надежных походных дан
ных по предложенной модолп можно проводить эффективный анализ экономшш оро
шения д получать практические выводы.

Авторы признательны академикам Л. В. Канторовичу  п П. Я. Кочипой за цен
ные советы.
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ЗАДАЧА РАЗМЕЩЕНИЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИИ
В ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ ЛВХОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ИЛ 1970 ГОД

и. в. к А Р п Е Е в Л, Т.

(Москва)

А. КОСЕ И К О

Необходимость постановки и решеппя задачи по размещению мясоперерабаты
вающих предприятии в Горно-Алтайской автономной области связана с решением
более широкой проблемы —
помной областп на 1970 г.

' До 1970 г. сельски
основных направлений развития Горно-Алтайской авто-

uTTVf^xi 1. ' хозяйство п его главная отрасль — животноводство будут за-
спепиалпзяпшг области основное место, оставаясь также отраслью
\  ® системе Западно-Сибирского экономического района.

Алтайске мотногт?1п ? ? имеется лишь небольшой мясокомбипат в г. Горпо-
Почти весь с?от отптв'гярт?'*^"^’ не может переработать весь скот области,
женпости комбшта-J? в мясокомбинат в г. Бийск, где из-за огромной загру-
днеп в ожпданпи ” осеннее время простапвает по нескольку десятков
?ямыр большие inTon^ Результате чего у стен Бнйского комбината имеются
имеются в ПУТИ Ск^г m значительные потери живого веса

Горно-Ллтапскоп автономной областп на переработку до
ставляется астоящее время только гопом. В северной части областп, резко отли
чающейся по природным условпя.м от южной, скот также теряет вес в силу причин,
не связанных с организацией перегона. Поэтому в расчетах на 1970 г. по области
необходимо учитывать потерн веса в пути, связанные с резкой сменой природных
условип. Убытки от потерь^сырья прп доставке его па мясокомбинаты несут колхозы
и совхозы 1 орно-Алтапскои автономной областп. Все это сдерживает развитие жп-
вотноводства Горного Алтая, которое долнлпо строиться на промышленной основе,
отсутствующей в настоящее вре.мя в областп.

Национальные интересы области, п сельского хозяйства в частности, требуют
всемерного развития пролгышлеппости в этом районе. Кроме того, строительство
мясокомбината в пределах Гордо-Алтайской автономной областп необходимо для пе
реработки скота Монгольской народной республики, которая в  1£астоящее время
ежегодно поставляет около 6 тыс. т мяса в живом весе. Часть скота перегоняется

автономную область-в Бийск, другая - через, Казахстан
Hee^S f комб1шат. Перерабатывать монгольский скот  в Вписке выгод-
вого веса ™ «ом&тте: себестопмостъ доставки одной ™нпы жи-
36 руб * ” Бийска составила в 1903 г. около 22 руб. *, а до Сомяпалатииска --

дас1™соь как увеличопио сырья в перспективе, ссхранмшо
Р  ырья прп п^егоне скота п в ожидании очереди, возмоншо-...ти увели

импорта скота из МЬнголии определив пеобходпмость постановки задачи п
* По данным годового отчета за 1963 г. Бийской конторы «Скотпмпорт».


