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От редакции

С этого номера журнала в разделе «Научные консультации» мы начинаем регу
лярную пзгбликацшо статей, в которых будут излагаться
методов решения экономических задач. Читатель о.может ознакомиться с сущиостыо-
методов линейного, квадратического, выпуклого и динамического программироваиия
с основами теории игр, массового обслуживания, расписаний и календарного иланц-
ровання, с сетевыми методами планирования и управления, с методом межотраслево
го баланса производства я распределсипя продукции, Параутлельыо в разделе будут,
публиковаться статьи, посвященпые пазначепшо экономпко-математпческих моделей
этапам их разрабопсп, практическому использовапшо математики в плановых расче
тах U экономических исследованиях. Наш журнал будет знакомить читателя
цппамн работы и использованием вычислительной технпкп.

Консультации рассчитаны па широкий круг научных и практических работдп-
ков, интересуюш.ихся математическими методами экономического анализа, препода
вателей U студентов экономических вузов.

Публикуемая нами статья Б. С. Верховского является первой статьей этого цикла.
11роси.\1 направлять в редакцию свои пожелания, вопросы н замечания как на

опубликованным материалам, так и в целом по тематике раздела. Это поможет нам.
лучше узнать запросы читателей п сделать раздел консультаций своего рода сомп-
нарием экономико-математических знании.

основы математических.

с прпн-

ПОСТАИОВКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Б. С. ВЕРХОВСКИЙ

(МОСКВА)

При решении важных технических задач, экономических проблем
р  Управления сложными спстемами часто приходится сталки-

^  задачей: необходимо иайтп значения неизвестных
- Р удовлетворяли всем заданным условиям (ограничениям

обеспечивали бы экстремум (максимум дли
пьту ОДНОЙ заданной функции, зависящей от этих неизвест-
а чяиями называется критерием задачи или показателем качества,
экстиемалтттым^ называются задачами на условный экстрелгум пли
методами юрптртпг математики, занимающийся анализом и
тгтиу поогпаллг Различных экстремальных задач, т. е. поиском наилуч-
ние мчтрмяттг ^ ^^отвия для достижения намеченной цели, получил назва
ные математического программирования. Его не следует
тиед! программирования на ЭВм! следует

исчисление, экономическое программирование, теория
тгя?ттп:.тл пп-а ^^'““"^^^оленыое прогрэммированде, теория расписаний —

^ деды математического программирования. Каждьи'г из этих
разделов применим лишь для определеыных классов

Цель настоящей консультации

на

смешивать с поня-

экстремальных задач,
дать постановку различных задач ли

нейного программирования и показать некоторые подходы
Сами методы решения будут
нала.

к их решению,
описаны в следующем номере нашего жур-
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Линейное программирование посвящепо решению п аиалпзу экстре
мальных задач, у которых все ограничения на неизвестные хг, . .. -,Xn
задаются в впде уравпеплй пли неравенств первой степенп (пх называют'
линейными уравнениями или перавенствамп), а показатель качества яв
ляется линейной * функцией переменных х\, Х2, . .

У = CiXi + С2Х2-\- . . .

31акспмум (пли минимум) которой нужно найти. Здесь все ci, сг,.. . —
заданные числа.

Откуда II как появляются огранпченпя и критерий, какова их супщость,
станет ясно из рассмотрения конкретных задач.

Пример задачи лпнейпого программирования: найти
лепзвестпые хи Х2, Xz, х^, удовлетворяющие всем условпям

Хп’● )

nj

2xi — Х2-\- 5д:з + Зд:4 ^ 21
— ЗЖ! “j- 2X2 Х^З — ^^4 3 /

И обращающие в максимум линейную функцию bxi -Ь За:2 — 2гсз -Ь 2:4.
Наиболее характерпы.мп планово-экопомпческпми проблемами, сводя-

дцпмпся к задачам лш^eiшoгo программпрованпя, являются следующие;
а) Задача о паплучшем пспользоваппи оборудования- Имеется неско.чь-

иесколькоможно пзготовлятьжо типов станков, па каждом из которых
дшдов изделий. Известны пропзводительпость каждого станка по каждому
изделию, количество станков каждого типа. Кроме того задано, сколько пз-
дел1П1 каждого вида входит в один комплект roTOBoii продукции. Надо
HaiiTii такой план загрузки оборудования, при котором обеспечивается про
изводство максимума комплектов готовой продукцгга за плановый период,

б) Транспортная задача. Имеется песколько пунктов производства одно
родного продукта II ряд пунктов, в которые необходимо перевезти задан
ные количества продукции. Известны объемы запасов требуемого продукта
в каждом пункте производства. Заданы затраты на перевозку единицы
продукта от каждого пункта производства в каждый пункт потребления.
Требуется составить такой план перевозок, при котором общие суммарные
затраты на перевозку минимальны,

в) Задача о смеси (о диете). Имеется песколько видов полуфабрпка-
нескольких компонентов. Известнотов, кажды11 из которых состоит из

относительное (процентное) содержание каждого компопента в каждол!
виде полуфабриката. Необходимо составить наиболее дешевую смесь,
держащую указанные компоненты в заданных ко.чпчествах, если нзвестпы
затраты на единицу каждого полуфабриката,

г) Задача об организации производства. Из ряда ресурсов,
каждого из которых ограничено па данном предприятии плп комплексе
предпрпятп!!, необходимо организовать производство разпородиой продук
ции, приносящее максимальный доход. При этом известны технологический
расход канщого ресурса иа каждый продукт п доход от единицы каждого

со-

паличио

вида продукции.
Этим, разумеется, далеко не исчерпывается круг проблем, сводящихся

к задаче Hiiiieiiiioro программпрованпя.

* Отсюда термин «лтшейиое программирование». Начало эффективной разработ
ки этого научного направления было положено в 1939 г. проф. Ленинградского угш-
ворептета Л. В. Канторовпчем (ныне академик, лауреат Лошшскоц промин), когда
он предложил метод решенпя частной задачи о паплучшем использованнп оборудо
вания. Разработанная им теория решения этой задачи паш.ча широкое применение
для решенпя других задач лпнейпого программирования.
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Вообще, чтобы ответить на вопрос, сводится лп данная проблема к за
даче линейного программирования, нужно составить ее математическую-
модель. Математическая модель позволяет четко выявить все наиболее
важные количественные соотпошенпя между мпогочислепиымп факторами,
влияющими на выбор оптилгального решения.

Ниже мы покажем технику составления математических моделей для
ряда планово-экономических проблем.

1. Модель задачи о нефтепереработке. На двух нефте
промыслах Ai и Аг добывается нефть, которая затем доставляется на нефте

перерабатывающие заводы Bi II В2, работающие с-
разлпчиои технологией. На нефтезаводе Bi необхо
димо выработать 30 единиц нефтепродукта, а Вг —
32 едштцы. Затраты на добычу одной ед1шпцы
cbipoii нефти составляют 5 условных единиц в vli п
4 условные единицы в Аг. Качество нефти в Ai и
Аг разное. Из единицы Л1-нефтп вырабатывается
3 единицы нефтепродукта в 5i и 4 единицы в Вг;
из единицы Лг-иефти вырабатывается 5 едпнищ
нефтепродукта в Bi и 3 ед1шпцы в Вг. Необходпмо-
обеспечить выпуск указанной продукции при наи

меньших общих затратах, т. е. необходимо определить, сколько и где добы
вать нефти, если общие затраты па нефтедобычу не должны превышать.
100 выделенных денежных едшгпц, н сколько нефтесырья перевозить от
каждого места добычи к каждому нефтезаводу. Затраты па перевозку еди
ницы нефтесырья на маршруте Ai — Bi составляют 2 единицы, па марш
руте Ai~B2 — 3 единицы, на маршрутах Аг — Bi и Аг  — Вг ~ А и 3 едп-
ипцы соответственно.

Перевозка нефтесырья осуществляется по железнодорожной сстп (см.,
рис. 1); пропускная способность промежуточного пункта Р
10 единиц нефтесырья.

Обозначим через Х[ п Хг количества нефтесырья, добываемые в  и Аг-
соответственно; хз и x/t — объемы перевозок из .4i в Bi и Вг соответственно;'
Х5, xq объемы перевозок из Аг в В\ п Вг соответственно. Тогда, полагая*
что объем капитальных вложешпг, необходимый на добычу нефтесырья’
прямо пропорционально зависит от уровня добычи, а затраты па перевозку
прямо пропорционально зависят от объема перевозимой продукции, полу-

пе превышает

1) ограничения на капитальные вложения по нефтедобыче

5a;i -1- Ахг ^ 100; (1)'

2) условия по выпуску продукции па нефтезаводе В

Зхз + Ъхъ = 30 (2)

и на нефтезаводе В2

Axi, -f- Зхб = 32; (3)

3) ограничение пропускной способности пункта Р

Ж4 -f- а;5 ^ 10; (4)'

4) общие затраты на перевозку всего сырья

2хз Заг4 + Ахъ + Ъхс, (5)'
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5) общие затраты на нефтедобычу

bxi -}- 4а:2, (6)
причем

(7)Xi = Хг-\- XI,

Х2~ Xs-\- Xq,

пбо все пефтесырье необходымо перерабатывать. Естественно также потре
бовать, чтобы все Х[, Х2. Х2, агд, х^, были неотрицательны (нельзя добы
вать п перевозить отрицательное количество нефтесырья). Общпе конеч
ные затраты (и иа перевозку н на нефтедобычу) равны

5a:i 4- 4аг2 + 2xz + 3x4 4хз + 6' х&.

(8)

(9)

Если Xi II Х2 из соотпошешш (7) и (8) подставить  в (1) п (9), то полу
чим следующую задачу линейного программирования: напти
Х4 ^ О, Х5 ^ О, Хб ^ О, удовлетворяющие условиям

5 {хз + Xi) -|- 4(х5 4- Xi) ^ 100,
Зхз 4- 5x5 = 30,
4x4 4" Зхб = 32,

(10)
(И)
(12)
(13)Xi 4“ ^5 ^ 10.

обращающие в минимум показатель качества 7хз 4" 8^4 4~ 8x5 4" 7хе.
После того как будут найдены искомые значения Хз®\ Х4

можно подсчитать наиболее выгодные уровни добычи  в ^li и А2:
Х2 = xj” 4- xi"^.

II. Модель задачи об организации производства.
На предприятии или комплексе предприятий можно производить продук
цию видов: Pi, Р2, . . . , Рп, для получения которой необходимо 7п видов
ресурсов: Ri, R2, . . . , Rm.

Пусть иа производство единицы продукции Pi расходуется ап едпниц
ресурса Ri, ai2 единиц ресурса R2 п т. д., ^'tm единиц ресурса Rm- Пусть
известно, что иа производство одной единицы продукта Pj расходуется aij
единиц ресурса Ri.

Все нормы расхода ресурсов aij определяются уровнем технологип на
рассматриваемом предприятии или комплексе предприятий.

Пусть изготовляется Хг едпниц продукта Pj и пусть при этом каждого
ресурса Ri пропорционально * расходуется OijXj едпниц. А так как ресурс
Ri расходуется при получении каждого продукта Pi, Р2, . .. , Pj, . .
то общий его расход равен: a-nXi 4~ ^12X24- ● ● ● 4“^ijXj-}* ●. ● 4~^{„Xn. Если
ресурсов Ri, R2, . . . , Ri, . .
● « ● , b{, . ,

ясно, что общий расход каждого ресурса не должен превышать его нали
чие, т. е. ttfiXi 4-«12X2-}-. . . 4-«i3'Xj4-● ' ● 4“^i7i2^n 5г. Такпх неравенств
будет столько, сколько всего ресурсов, т. е. т. Пусть, кроме того, известно,
что внешняя цепа одной единицы продукции Pj равна Cj денежных единиц.
Тогда общий доход предприятия (без учета затрат на производство) от
реализации продукции всех видов равен:

CiXi 4“ С2Х2 4“ ● ● ● 4" 4" ● ● ● 4~ СпХп.

и
(0) „(0) „(0)-

(0) (0)(0) 4- XXi — ХЗ п ,

. .рп.

имеется соответственно 5i,
. , Ът единиц (у каждого ресурса своя единица измерения), то

&2, ..7П ● 9

(14)

* Пропорциональность (линейная зависимость) — общее свойство всех количе
ственных соотношенпи в задачах линейного программирования.
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Предприятию важно знать, в какпх количествах производить каждый
продукт, чтобы обеспечить максимум прямого дохода. Отсюда п возппкает
задача линейного программирования: найти

max {ciXi + С2Х2 + . . . + c^Xj + СпХп)

прп условиях, что все ^ О, ^ О, . . . , ^ О п удовлетворяют сле¬
дующим ограничениям:

^^122:2 + . . . UijXj -}-● ● ● Ч“ 0.inXn ^ Ь

<2212^1 + ^22^2 + ● ● . 4“ “h . . . 4- й2п^п ^ ̂ 2,

li

й.цХ1 4“ <^i2^2 4“ - > ● 4“ ClijXj 4“ ● ● ● 4~ ^in^n ^

Chni^i 4“ 4“ ● ● ● 4“ 4“ ● ● ● 4~ ^тл^п ^ Ь

Совокупность неотрицательных чисел хи Х2, .. . , Хп, удовлетворяющих
всем условиям (15), называется допустимым решением задачи линейного
программирования. Так, например, если положить все a:i = О, а;2 = О, . .
. . . , = О, то будут выполняться все условия (15). Значит, (О, О, . .

(15)
m-

● >
● I

. . ., 0) — допустимое решение, так как ограппчения по использованию ре
сурсов будут выполняться. Допустимое решение, прп котором
елся максп.мум (или мпппмум) показателя качества (14),
оптимальным решением.

В такой постановке не учитывается, однако, внешняя стоимость
ресурсов. Покажем, как нужно сформулировать задачу, если заданы также
себестоимость единицы ресурса Ri. Но прежде хочется обратить
на следующее: ни в коем случае нельзя последнюю задачу формулировать
так: найти такие неизвестные хи . . . уХп, которые
ограничениям и при минимуме затрат на ресурсы дают максимальный до
ход от реализации выпускаемой продукции; любую задачу математического
программирования можно и нужно решать только по одному критерию
(показателю качества).

Итак, пусть затраты па едшшцу ресурса Ri составляют di денежных
единиц. Для изготовления единицы продукта Pj затраты на ресурс Ri рав
ны diaij, на ресурс Л2 — c?2a2j и т. д., на ресурс Rm — dma-mj. Общие затраты'
на все ресурсы для изготовления единицы продукции Pj равны; dia\j 4“
4- + . . . + diCiij 4- . . . dnanj. Отсюда, чистый доход, приносимый

достпга-
называется

самих

внимание

удовлетворяют всем

единицей продукции Pj, равен прямому доходу минус затраты на ресурсы
или Cj — Cj — [dittij 4- d2a2j -|- . . . 4" 4" ●  ■ ● 4* dnanj) .

в  повой задаче линейного программирования изменятся лишь коэффи-
цпеиты в показателе качества задачи. Ограничения останутся теми же, что

предыдущей задаче. Оптимальные решения при этом будут,
но, разными.

III. Модель задачи
несколько полуфабрикатов Pi, Р2. . . . , Р
компопеитов Ki, Кг-, . . . , К

II в естсствеп-

(о диете). Пусть имеется
каждый из которых состоит из

причем в единице полуфабриката Pj содер-
яштся aij единиц компонента К{ (если какой-нибудь компонент, папрпмср,
А'б не содержится в полуфабрикате Рэ, то соответствующее <25,9 = 0). Необ
ходимо приготовить такую наиболее дешевую смесь из полуфабрикатов
Pi, Р2, ● ● ● , Рт, чтобы в пей содержалось не мепее 5i, Ьг, . . . ,Ьт единиц
каждого компонента Ki, К2, , . , , Кт, причем дзвестно, что единица полу
фабриката Рj стоит Cj условных денежных единиц, а Xj единиц полуфабри
ката Pj, входящих в приготовляемую смесь, стоят CjXj условных едпппц.
Все xi, хг, Xj, Хп — неизвестные, которые требуется определить. Тогда Xi
единиц полуфабриката Pi дадут ацХх единиц компонента Ki, Хг единиц Рг
дадут (212:^2 ^единиц Ki и т. д. Хп единиц Рп дадут Xi-nX-n единиц Ки Всего
в смесь войдет aiXi -\- aizxz 4~ . . . 4- auiX-n едиииц компонента Ки

о смесях
п,

т.
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Поскольку необходимо, чтобы смесь содержала не менее bi едшшц Ki,
получаем соотношение; a^Xi + aizx-i + . . . + ащ'Хп  ^ bi. Аиалогичньпш
рассуждениями получим соотношения для компонентов К2, А’з,. . . , А
Вся смесь при этом будет стопть: CiXi + «^2^2 + . .  . + СпХп.

Математическая модель задачи о смеси такова: iiaiiTii Xi ^ О,
Х2~^ О, . . . , Хп О такие, при которых выполняются все неравенства

Qi2^2 ”}“●● ●“{“ ^ bi

Ч” ● ● ● “h ^2пХп ^ Ьг

ЧП‘

^ml^l ^3)12^2 4“ ● ● ● “}“ ClmriXn ^ Ьт

И достигается
min [ciX\ 4* + . . ● -Ь СпХп).

Модель задачи о смеси (о диете) может быть использована при состав
лении cMeceii авиационных бспзпнов, многокомпонентных видов удобре
ний, кормовых CxMeceii для скота и т. д.

^  ̂ ^

(сотни)В реальных задачах линейного программирования десятки
ограппчепи]! и сотни (тысячи) неизвестных. В'Связи с тем, что число неиз
вестных превышает число уравнений (огранпчеипй), задача лпиейпого

имеет бесчисленное мио-программпроваиия, если только она разрешима,
жество допустимых рсшешпг. Это, с 0ДН011 стороны, создает пзвестиую сте
пень (Свободы при выборе того пли иного варианта решения. С другой сто
роны, миоговариактдость настолько велика, что перепробовать все решения
для того, чтобы выбрать паилучшее, невозможно даже при помощи все
сильных электронно-вычислительных машин.

Классические же методы не дают пушного эффекта.
Однако можно весьма существенно попользовать следующее свойство

оптимального решения. Доказано, что число неизвестных, входящих с пе-
нулевыми зиачепиямп в оптимальное решение, но превышает число огра-
iiii4Giiiiii этой задачи. Фактически в преооладающелг большинстве^ практи
ческих задач это число в точности совпадает с числом ограничений задачи.

Может показаться заманчивым па осповаппп приведенного выше свой
ства оптимального решения находить это решение так: перепробовать все-

(полагая всякш'г раз остальныевозможные наборы из J?i неизвестных
иоизвестпых равными нулю), т. е. решать для каждого набора си

стему из т лпие11пых уравнсшгй с т пепзвестнылга  и для найденных nojm-
жителъпых решений вычислять значения показателя качества задачи. 1 о
решение, при котором значение критерия наибольшее, и является опти-

п — т

мальиым решением.
К сожалению, эта, кажущаяся иа первый взгляд простои, идея пе может

быть использована, ибо для ее осуществления но'ооходимо решить Сп
систем уравнений и вычислить для всех опорных решении зпачения пока
зателя качества.

Для большинства практических задач Сп’" требуемый объем вычислении
для применения onncaiinoii. вьюге «идеи» астрономически велик. Положе
ние не могут спасти ии совремепигле электроппо-вычпелительные машины,
ш[ проектируемые сверхбыстродействующие оптические машины па мил
лиард п более операций в секунду.

Как же тогда решать задачи линегшого программирования?

8  Экопомина и математич. методы, Кв 4
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Обратимся к геометрическому пстолковаипю задачи линейного про
граммирования.

Рассмотрим одно линейное уравнение с двумя неизвестными Х[ и Х2‘.
2хч + Ъхг = 6. Если построить систему координат XiOxz и па оси абсцисс
откладывать произвольные значения неизвестного xi, а на осп Oxz значения
Х2, вычисляемые по формуле xz = (6 — 2х\) / 3, то получим графическое
изображение зависимости между переменными величинами Xi л xz в виде
прямой ЛВ (рис. 2).

D

О

с
в

Рис. 2 Ряс. 3

Прямая АВ делит всю плоскость на две части.
Линейное неравенство 2xi + Зхг < 6 определяет точки плоскости, лежа

щие ниже прямой АВ, а линейное неравенство 2xi -f- За:2 > 6
точки плоскости, лежащие выше прямой АВ.

Рассмотрим линейное

определяет

неравенство Xi — 2ir2 ^ 1. Оно определяет на
плоскори координат xi^xz точки, ленчащне на прямой CD и слева от нее
(рис. 3).

Система двух линейных неравенств 2xi -}- 2xz ^6, Xi — 2xz < *1 гео
метрически означает ту часть плоскости, которая лежит ниже прямой АВ
и левее прямой CD (рис. 4).

Если число искомых неизвестных равно двум, то картина получается
следующая,

а) Все ограничения задачи линейного программирования образуют вы
пуклый многоугольник. Кашдо11 внутренней пли граничной точке много-
уго^ника соответствует одно допустимое решение задачи и наоборот.

Каждая вершина этого многоугольника условий соответствует одному
опорному решению задачи и наоборот (см. рис. 5).

б) Показатель качества задачи по(рождает бесконечное множество
импо параллельных прямых (в случае п — 2). При этом каждому значению
показателя качества соответствует вполне определенное ноложенпе крите
риальной прямой и, наоборот, каждому положению критериальной прямой
соответствует только одно значение показателя качества (рис. 6).

Проведем через какую-нибудь одну вершину А прямую (плоскость)
РА. Одна часть многоугольника будет лежать по одну сторону от прямой
другая часть — по другую (рис. 7). ’

С

вза-

уществует лишь только два таких крапних полон^енпя прямой, при
каждом из которых (Рс и Pf) весь многоугольник лежит по одну сторону
от прямой. Одно такое положение прямой соответствует максимуму линей
ной функции (показателю качества), другое — минимуму.

Вершина (С или F) многоугольника, через которую проходит прямая,
находясь в крайнем положенпи, соответствует оптимальному решению.

Если, находясь в крайнем положении, прямая проходит через ребро
многоугольника, то задача лине1шого программирования имеет бесконеч
ное число оптимальных решений. К счастью, строить такой многоугольник
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ДЛЯ решеппя задачи линейного программирования не нужно. Однако, при
веденное геометрыческое истолкование позволяет наглядно показать, в чем
состоит метод пахождеппя оптимального решения.

В том случае, когда число искомых неизвестных больше двух, геометри
ческая карт1ша совершешю аналогична топ, что и в случае п = 2. Отличие
состоит лишь в том, что ограиичеппям задачи теперь уже соответствует
BMnyKHbiii многогранник, а критерий задачи порождает множество взаим-
ыо-параллельных плоскостей.

/г
\

Показатель
качества

В

Пусть известно допустимое решение, соответствуюш;еэ вершине Л,,
а прямой Ра, проходящей через Л, соответствует значение показателя каче
ства, равно© Ка. Будем говорить, что какая-то вершина А\ многоугольника
«ближе», чем вершина Л, к оптимуму, если проходящей через нее прямой
Ра соответствует значение показателя качества Ка большее, чем Ка (если
ищется максимум), или меньшее, чем К а (если ищется минимум).

Вудом для определенности полагать, что ищется максимум, но вс© рас-
суяодеппя аналогичны и для задачи на минимум. Существуют простые спо
собы для проверки, есть ли -среди вершил,
соседних с вершиной Л, такая, которая
«ближе», чем вершина Л к оптимуму.

Возможны два варианта.
1. Если -среди вершин, соседних с вер

шиной Л, йот таких, которые расположе
ны «ближе» -к оптимумз% чем Л, то пря
мая Ра находится в крайнем положении.
Заметьте следующее: мы проверяли не все
вершины многоугольника, и лишь -сосед
ние с Л. И этого оказалось достаточным,
поскольку многоугольник выпуклый. Иначе будет,
певыпуклый. Рассмотрим рис, 8. Многоугольник ACDEFGHB не
выпуклым, В этом -случае, даже зная, что вершина  Л «ближе» к оптиму
му, чем все соседние с neit вершшшт В и С, нельзя  с достаточным на то
обосповазгпем утверждать, что тем самым -среди всех вершин шюгоуголь-
1Шка нет более «близкой» к оптимуму, чем вершина Л. Действительно,
из чертежа видно, что вершины Е п D «ближе» к оптимуму, чем -вершина
Л, Следовательно, вершина Л соответствует оптимальному решению,
а максимум -показателя качества равен А'а.

2, Если среди вершин, соседних с вершиной Л, существует хотя бы одна
вершина Аи более «близкая» к оптимуму, чемЛ, то указывается простой
способ нахождения допустимого решения, соответствующего вершине Ai.
После этого все рассуждения приводятся для вершины А^.

Так, поэтапно переходя от одной вершины к другой, боле© «близкой»,
придем к такой вершине, проходя через которую плоскость находится в

если многоугольник
является

8*
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Крайнем положении, т. е. весь многоугольник лежпт
нее.

по одну сторону от

Этот процесс поиска оптимального решения путем перехода от одного
опорного решения к другому, заведомо лучшему, получил название метода
последовательного улучшения плана. Применяя этот метод решения,
нужно просматривать в среднем, как показывает опыт решения большого
числа задач линейного программирования, от т до 2т вершин, где т —
число ограничений задачи.
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