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В предлагаемой статье предпринпмается попытка провести более пол
ное, чем в [1—4], математическое исследование проблемы локальиого кри
терия и проаналпзпровать вытекающие отсюда выводы.

1. МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ФУПКЦИ0Ш1Р0ВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Проолемы локального критерия целесообразно изучать применительно
к оптимальному режиму функционирования экономики  — режиму, при ко-

звенья хозяйства действуют в строгом соответствии  с общим кри-
тичрс^ оптимальности. Такой режим может изучаться  с помощью матема-

моделей, представляющих собой единую условно-экстремальную
Щ у оольшои размерности. В [2] за основу анализа была взята следую-

Щау^остаточно общая модель,
бол народное хозяйство состоит из конечного (но весьма
дятс™^^*^ ^1исла локальных хозяйственных объектов. В рассмотрение вво-
поорк реально мыслимые объекты —не только существующие, но и
натлтпп^^^*^^^^' некоторая единая номенклатура всех ресурсов в
BonmiY выражении — продукции, сырья, оборудования, зданий, при-
ность ресурсов и т. д. Каждый объект (пли любая совокуп
ном горт-г, ® номенклатуре может быть охарактеризован векто-
ляемых в которого являются объемы производимых и потреб-
Услуги ресурсов в единицу времени. Создаваемые продукцию и
затрат ПР^ этом можно записывать со знаком плюс, все виды
только — со знаком минус. В понятие затрат нужно включать не
волстр затраты, но и использование всех видов основных произ-

Обо?^^^^ фондов, природных и трудовых ресурсов,
произвоп^^^^ через вектор, составляющими которого служат объемы
пропзвопгт^^ продукции и затрат ресурсов в единицу времени (скорости
ния каждого для к-то объекта. Характер функционирова-
тором его «Б (технологический режим) пусть определяется век-
меита могут переменных Эти переменные для каждого эле-
пониматься и определены по-разному: в частности, под ними могут
изводства тт^^^^^^о^ости использования технологических способов про
значениях будем считать неотрицательными, а при нулевых
гать что зтп ооетавляющих вектора для некоторого элемента к пола-
алгтп^гт . элемент фактически в системе отсутствует (или еще не по
явился, или уже ликвидирован).
ни t а: и необходимо рассматривать в качестве функций време-

векторными функциями существует зависимость
а: (г; =/'а11*(^)], где — оператор, переводящий |*(0 в
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;йОбласти изменения переменных можно полагать ограниченными п
замкнутыми множествами, задаваемыми для каждого момента t с помо
щью огранпчений вида О ^ — вектор ограничивающих
функций для к-ю объекта.

Продукцию п затраты народного хозяйства необходимо изучать на мно
жестве функций получающихся путем суммирования функций x^{t)

для всех локальных объектов x{t)=^ При этом векторная
ft

функция x{t) по ряду позиций единой номенклатуры ресурсов должна
удовлетворять заданным ограничениям сверху (природные и трудовые ре
сурсы), а по остальным позициям содержать неотрицательные составляю
щие (промежуточные и конечные продукты).

Введем ограничивающую векторную функцию b{t) в единой
туре ресурсов. Для природных и трудовых ресурсов ограничения сверху
будем считать записанными в виде отрицательных величин; все остальные
составляющие вектора Ь будем полагать равными нулю. Тогда ограниче
ния для a;(i) представляются в виде :r(i) ^ Ь(^)-

Народнохозяйственный критерий оптимальности с7 при этом
функционалом, определенным на множестве функций o;(i), т. е.

номенкла-

является

U^U[x{t)].

С учетом всех введенных обозначений можно составить условно-экстре-
оптимального режима функционированиямальную задачу для изучения

народного хозяйства
(1)

SFft[Е'‘(О Cf [Г*(«)
к

{2 лкмо]}-
Неизвестными в этой задаче являются веерные фужкц.ш |М0 через

которые могут быть выражены все Другие в ( ) > {  ) *  „о
Модель fl) принадлежит к мало изученному классу условно-экстре

мальных задач - задач с непрерывным аргументом, меняющимся па бес
конечном интервале Проводить полностью обоснованные исследования
этой мод^и в настоящее время не представляется возможным.^

Достаточно xopoim изученным является лишь дискретный аналог мо
дели (1) -модел^ пестренная для конечного числа дискретных значе
ний i Однако для анализа более удобен непрерывнып случаи. В связи с
1ШИ I. иднако для целесообразно строить применительно к не-
V им дальнейшее и понятия вводить по аналогии с дискретнымпрерывной модели, но все понншл ^ f

max.V

случаем.m o ^ „«.„„ттоггттй не может быть вполне строгим, но он имеет
Такой способ рас Во-первых, все сказанное будет полностью

две положительные ^ ’ догу модели (1), причем для любого весьма
применимо к д^обого весьма дробного разбиения этого

интеХла''нГ^д^ретные отрезки. Во-вторых, сохраняется возможность
для более строгого изучения непрерывного случая в будущем.

ДлГд^Ешего изложения необходимо принять ряд допущении в
для дальнепше j-yp^eM полагать преяще всего, что существует

^  модели, характеризующееся некоторым мак-
отиошешш модели
единственпое решение этой

зпачеиием критерия оптимальности и соотвотствую-ооосималыго возможным

щимп ему векторными функциями 1Щ), хЦ1), x{t), описывающими опти
мальный режим функционирования экономики. Считаем также, что для
3 Экономика и математические методы, М 6
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ЭТОГО решения суш;ествует единственная спстема оптпыальных цеп (оце
нок) всех ресурсов.

Разумеется, последнее допущение имеет смысл лишь тогда, когда опре
делено само понятие оптимальных цен применительно  к непрерывной мо
дели. Попытаемся построить это понятие по аналогии с дискретными мо
делями.

2. ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ В НЕПРЕРЫВНОЙ МОДЕЛИ

По своему смыслу оптимальные цены должны представлять собой диф
ференциальные характеристики влияния каждого конкретного вида ресур
са в тот или иной момент времени на народнохозяйствепыьп); критерий оп
тимальности.

Проще всего определить это понятие для тех ресурсов, которые явно
входят в критерий оптимальности U модели (1), т. е. для конечных про
дуктов. Пусть в некоторый момент времени Iq появилось непредвиденное-
дополнительное количество g{ конечного продукта вида i сверх объема,
имевшегося при ранее существовавшем оптимальном режиме функциони
рования народного хозяйства. Иначе говоря, скорость потреблеипя ресурса

^ в.^сто Xi^) стала описываться велячппой (i) -{-8гб (й — U), где
К  о) функция Дирака, обладающая свойствами

—00

0; J б(^ — U)dt = 1.&{0)= + оо; б{t~toФO)
— СР

нию ^ '^^^ое увеличение конечного продукта вида i приводит к увеличе-
значения критерия оптимальности U на некоторую величину AU, то

Р дукт г характеризуется положительной оптимальной ценой (оценко11)
^i- dry цену можно определить как предел отношения *

AU
Щ{Ь)= lim

е .-*-аi
lim (2)

Siе.-»-0

виде со^^^ определяет оптимальные цены всех конечных продуктов в
функций времени. В целом эти цены можно харак-

Оиреде функцией n(t).
Д ление оптимальных цен для ресурсов, ие входящих явно в крп-
изв провести на основе понятия оценок ограиичеиий.

определя^^^^^’ °Р^^ решении условпо-экстрелгальпых задач одновремеи-
определенно?^*^^ ^ оценки ограииченпп. Эти оценки существуют лишь для
нпмают не ел^ задач; кроме того, бывают слу^шп, когда оценки при-
пеедйнственш^*^*^^^^^^^^ значение. Однако в экопомпке с отсутствием пли
торых подобные^^^ оценок приходится сталкиваться редко, а задачи, в ко-
так, чтобы избежа^^^^^тт обычно допустимо видоизменить
следований препип^ Поэтому при проведении ряда экономических пс-
вомерна. ^ сылка о существовапии и единствеииостп оценок пра-

терии и, можно
Как

но

по опиелртттт'гг /.тг первой группе ограиичеиий модели (1) оценки мож-
шло уврлиярттт образом. Пусть в некоторый момент io произо-

^е одного из ресурсов на малую величину 8i сверх ранее

* Здесь п в ;
а лишь то знаком функции указываются пе все ее аргументы,
а лишь то, которые существенны для проводтаого анализа.

i



1\1АТЕЫАТИЧЕСКИИ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ЛОКАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ 835

имевшегося объема. Иначе говоря, правая часть соответствующего огра
ничения модели (1) приобрела впд bi{t) — Ei6{t — io) *●

Если увеличение ресурса вида i в момент позволяет несколько улуч
шить ранее существовавший оптимальный режим функционирования и до
биться увеличения критерия оптимальности U на некоторую величину
AU, то ресурс i характеризуется положительной оценкой qi. Эту оценку
можно определить как предел отношения

ДС/
(3)qi{to) = lira == lim

е .-»-о 2г8.-»-о £/

Формула (3) определяет оценки ограничений первой группы для всех
моментов времени; в целом эти оценки можно характеризовать векторной
функцией q{t). Они представляют собой оптимальные цены лимитирован
ных ресурсов II промежуточных продуктов.

Аналогично можно было бы определить п оценки второй группы огра
ничений модели (1). Однако пелпнейиость ограничений затемняет пх
смысл как ограничений по конкретным видам ресурсов, а оцепок огранп-
чений — как оптимальных цен этих ресурсов. Поэтому целесообразно при
нять, что ограничения второй группы предварительно линеаризуются в
окрестности оптимального ре/кпма функцпонпрованпя  и приводятся к раз
мерности конкретных видов ресурсов (т. е. выражаются через
человеко-часы, гектары и т. д.). После этого оценки второй группы огранп-
^leiinii определяются так же, как и оценки первой группы. Для каждого
/с-го локального объекта эти оценки можно характеризовать векторпчи
функцией 3^40- представляют
ленных за соответствующими объектами.

Оценки ограничений модели (1) можно определить^  обобщения теоремы Куна

станко-часы,

оптимальные цены ресурсов, закреп-

п по аналогии с
Танкерадискретной моделью — с помощью

линейных топологических пространствах, как этона программирование в
было сделано в [2]. Б целом векторная функция

(4)P{t) = [л(0,
может характеризовать совокупность оптимальных цен для всех видов ре
сурсов dTii Llbi непосредственно определяемые моделью (1), являются^рьив. CJ1II цены, пепиор « моменту временп, п проявляют общую
ценами, ириведенпымп ^\"«з^*Хмени Чтобы полупить из цеп РЦ)
тенденцлю к ‘ ^ требование стабильности денеж-
неприведенные цепы /а возрастающий во временп ко-

эффицпептнормироваппя. ограничений модели (1) позволяет про-
Лппеарпзация второй рУ Ддя этого нужно лишь линеарпзо-

вести II лииеарпзащпо мод оптимального режима функциониро¬
вать еще и критерии ^ ® додать с помощью оптимальных цен конеч-
ванпя экономики; это ле гЬппмулой (2). В результате изучение ма-
пых продуктов, опроделоппь1Х проводиться не с помощью
лои окрестности оптнмал Р модели с теми же зна-
модели (1), а на основе эквпвален
ченпямп оптимальных цеп. просто

Такой подход ^ ®^фудкцпонироваппя экономики. Как хорошо
известпГв"™ейпых условно-экстремальных задачах при соизмерешш в
ои™алйь.Гцепах пропзводпмая продукция и услуги всегда совпадают с

показать равенство прибыли

соответствии со смыслом вокторпой функции
* Знак минус перед е, взят в

b{t) в модели (1).
3*

L
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ПОЛНЫМИ затратами на их производство (продукция полностью «раскла
дывается» по использованным ресурсам). Это обстоятельство и обусловли
вает равенство прибыли нулю [2]. В то же время, само по себе оно не пре
пятствует использованию прибыли в качестве локального критерия в тех
случаях, когда это допустимо [4].

3. ПОСТРОЕНИЕ ОБЩЕЙ ФОРМЫ ЛОКАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Для конструктивного построения локального критерия на основе прин
ципа народнохозяйственной оптимальности необходимо
телмые предпосылки относительно модели (1).

Попытаемся прежде всего отчетливо представить себе, откуда вообще
возникает проблема локального критерия. Если
микп заранее полностью

ввести дополнп-

условия развития экоио-
определены и имеется возможность абсолютно

зя1тг° оптимальный режим функционпрования народного хо-'
тва, то проблемы локального критерия просто нет: зачем отдельно

ятому хозяйственному объекту оптимизировать какой-то частный кри-
возможность оптимизировать хозяйство в целом иепо-

редотвенно с помощью общего критерия,

экономики Д6ЛО, что подобная ситуация противоречит сущности
вой совершенствующейся сложной системы. Осно-
возможттп^^Т^^^^°^° прогресса являются непрерывно возникающие новые
все более ^°®®Р^снствование продукции и способов ее производства,
Процесс гпп использование природных и трудовых ресурсов,
ных сдвигов складывается из определенных прогрессив-
за этих изме хозяйственных объектов. Общественная поль-
ного ппт-'.ттг ^ должна оцениваться с помощью правильно построен-

В рамка оптимальности. ^
применптельно^^^^”^ проблема локального критерия может изучаться
перестройка г* изменедия ее параметров, когда происходит
параметрами режима на другой. Изменяющимися
^{i), оператоиотГ 7? могут быть параметры векторной функции
ности и. Все эти ттяпям функций ф'^ и критерия оптпмаль-
рых функцпй вреАгсни Целесообразно рассматривать  в виде некото-

■ ным чпслом*^^ модель (1) в целом характеризуется конеч-
раметров модели* р тт^ 1етров. Будем описывать всю совокупность на
носящиеся к векторной функции а (О, а параметры, от-

IM ооъектам, с помощью векторных функций

ncxonHOMvn^’^”^ векторных функций
Соверщенствова^ниТ"^ режиму функционирования,

как процесс vav^m ^ Щсствеппого производства можно рассматривать
нения^ « ('гГГГ*"" сравнению с исходными зпа-
параметров а\ элемента к ~~ как процесс улучшения
сов и нужен локальный кпст-гр ^ н регулирования такого типа процес-

Разумеетг^ Jo Р^^®Р^*^°"™альности. ^

параметрах, характеризующих
отличив от ранее введенных j ^ ^
этой модели.

о«МО. Реал
К пусть относятся

учитываются с по-

исходные условия модели Г1), в
внутренних переменных являющихся неизвестными
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Будем считать, что решение модели (1) и соответствующие оптималь
ные цены существуют не только при первоначальных значениях парамет-

0
ров а (^), а и в некоторой области их изменения. Тогда значение критерия
оптимальности U, получаемое в результате решения модели, может рас
сматриваться как функционал на множестве а (i)

£7= Z7[a(t)]. (5)

Данная запись показывает, что каждой реализации параметров моде
ли однозначно соответствует вполне определенное значение критерия.
Следовательно, если выполнен переход от исходной реализации a(i) к
некоторой другой реализации oc(i), то соответствующее изменение крите
рия

дг7= C7[dW] -г71а(0] (6)
о

не зависит от способа перехода векторной функции a{t) в векторную
функцию а (i).

Примем, что при возможных изменениях параметров a(i) существу
ют оценки этих параметров, определенные аналогично понятию оптималь
ных цеп ресурсов

U[ai{t)‘j-Si6{t — tQ)]— U[ai{t)]AU
(7)Pi(io)= lim -= lim

e .'♦oe^.->-0 6,- ^

Для каждой реализации a(i) эти оценки можно характеризовать век
торной функцией p(i). Следовательно,

(8)

где символ р в правой части должен рассматриваться как символ опера
тора.

С помощью оценок р можно определять влияние малых изменении па
раметров а на народнохозяйственный критерий оптимальности U. Если
некоторая реализация a(i) получила малую вариацию 6a(i), то в силу
определения р соответствующее приращение критерия равносо

dU= jj p[^,a(^)]6a(^)^г^. (9)

Оценки р позволяют выразить и конечные приращения критерия (6).
Пусть от реализации S,{t) происходит переход к реализации a{t). Введем
oднoпapa^Ieтpичecкoe семейство реализации, например, следующего вида

a,{t, а) = (1 —а)а(0 +«а(0» (10)

где О ^ а < 1. Указанный переход теперь можпо представить как непре
рывный процесс трансформации a{t) в через
ализаций (10), hpoboaLhe путем непрерывного
от о до 1. Шриац^ 6a{t), содержащаяся в (9), при этом будет равна

da = [а (0 — а (0 ]6a(i) = да

а сама величина (9) перепишется в виде
ео da{t, а)

dU^ S dadt.
да

L
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Чтобы получить конечное прпращенпе критерия U при переходе
к  нужно проинтегрировать dU по параметру а. В результате

ото
(t)а

получаем
1  оо

да {t, а) dt.
оао о

Данная формула является лишь другой записью (6). Следовательно,
она должна приводить к одному и тому Hie результату независимо от спо
соба перехода a(i) в a(^), т. е. независимо от способа параметризации
семейства a{t, а). Поэтому полученную формулу можно обобщить в виде

da{t, а) dadt.
оаи. а)

где (i, а) двухмерная область возможных изменений времени t п произ
вольного параметра

Вычисление AU
а.
с помощью записанной формулы должно состоять,

став^^^"^’ ^●’^бдугощих операции: 1) процесс перехода a(i) в a{t) прод
ляем с помощью одного паралхетра а любым из возможных способов;

2) выражаем |3 и ■
области возможных

теперь процесс совершенствования отдельно взятого ло-
локального ооъекта. Этот
или иных улучшениях
пользы Этих
рпя и,

да
^ через г и а; 3) вычисляем дво1шой интеграл по Bceii
изменений t к а.

процесс должен выразиться, очевидно, в тех
параметров объекта а’К Для оценки общественной

нужно уметь определять те приращения крите-
услотчтттт 1 получаются в результате измеыеипя параметров а'^- при
условии неизменности всех прочих параметров модели (1).
перешла^ вектор-функция параметров /с-го объекта
Цпи a(t\ ттт^ “^(0; все прочие составляющие векторной функ-
го приоагприттсг^^?^ остались прежппмп. Для вычисления соответствующе-
ной выше ^ можно, очевидно, воспользоваться получен-

«^тров *-го эдемеп1аа"("гда полу,Ге'“™ воктор-фупкцпю пара-

дa^^{t, а)AuU=^ I dadt, (11)оаа, а)где а —. до
оценок произвольный параметр, (i) — вектор-функция

Заипс^ /с-го объекта. i w i hj
щенствованпя^лп'^'^^^^^^ ™^®грал дает полную оценку процесса совер-
ственного объекта с точки зрения общего народнохозяй-
ство, что вызывает сомпений то обстоятель-

Bocn^poH3BOfl,„'BenmHBv ™в®Р™внен, чем более точно ои
Теоретическ

кальпый -ш нет никаких
критерий препятствий к тому, чтобы построить ло-, полностью тождествепный AhU

dadt. (12)да(<.a)

ния HP локальный критерий, поскольку его пзмепе-
кальный кпитрптт'^ изменений общего критерия. Ло-

^  ̂ можно назвать народнохозяйственной эффектив¬
ностью совершенствования объекта.

Ясно,

_1
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Критерий W определен с точностью до постоянного слагаемого, зави

сящего от выбора исходной реализации параметров a(t). Но это обстоя
тельство не может препятствовать использованию критерия W; оно ско
рее создает некоторые удобства в его прпмененпи.

4. ПОСТРОЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ В ФУНКЦИИ ВНЕШНИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ОБЪЕКТА

Формула (12) дает точное выражение для локального критерия на
роднохозяйственной эффективности. Но ею
при налпчпп весьма обширной информации: об изменении первичных па
раметров элемента, об оценках параметров, о зависимости оценок от зна
чений самих параметров п т. д. Поэтому записанная формула представля
ет главным образом теоретический интерес.

Для практических целей нужны иные формы заппсп локального кри
терия W. Необходимо прежде всего уйти от рассмотрения первичных па
раметров хозя11Ствеппых объектов п выразить W через производимые и
потребляемые ресурсы. Тем самым будет получена возможпость оцени
вать общественную пользу совершенствования локальных объектов по из
менениям внешних показателей его работы, характеризующпх увеличение
продукции II относительное сокращенпе затрат, а не на основе анализа
внутренних процессов.

Прпмшшт^ьио к объекту к можно провестп построение величины
одновременно выразить d,JJ через внешние изме-

можно воспользоваться лпшь

аналогичной (9), п
нения в функцнонпрованпп элемента. ,

Пусть некоторая .реализация параметров о ъекта J
лую вариацию а все другие параметры ^
меппымп. Тогда соответствующее приращение крп р

ма-
неиз-

оо

d,jj= 5

та h /*\ лттпппио некоторое пзмененпе продукции п
Варпацня ба^г) вызовет , ", „ожно характерпзовать вариа-

затрат хозяйственного^ объекта g„„HHne варпацпи 6x'‘(t) па на-
цпеп векторной ^[‘'ibHocTn можно выразить с помощью

'род11охозя1ютвенный критерии  определения -P(0i данного в пре-●оптимальных цеп ресурсов P{t)‘ Б силу
дыдущем разделе, можно записать

СО

4*г/=
О

^   тптпепенных оптимальных цеп росур-
гдо P[t, а''(0] — вектор-функцпя 1 Я параметров элемента к;
сов. соответствующая реализацпп ^ соответствующая

баМО] -вектор-фупкцпя вариации v ь
реализации аМО п ее вариации ^ авны друг другу, ибо пред-

По своему смыслу величины способов учета влияния первич-
ставляют собой результат лишь раз изменение первичных па-
иых изменений ба'ЧО «а критерии ^ соответствующее
раметров элемента А; может ^ов^я > никаких других связей между
измеиеппе вектор-фуикцип а

“'‘^з1шпп“в?еТо™Т"что возникает внутри объекта уюжет быть учте-
нзменеинГ’его первичных параметров, неизбежно должно про-
изменение е к деятельности п может быть учтено

а'

но через
явиться во внешних показателях его

L
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через изменение вектора х^. Наоборот, все те изменения первичных па
раметров, которые не улавливаются вектором х^, не могут повлиять на
народнохозяйственный критерий оптимальности и не представляют ника
кой пользы для общества в целом.

Следовательно, можно записать
оо оо

5 (13)

●Характерной особенностью этого равенства является его иптеграль-
характер. Рассмотренные два различных способа учета влияния пер

вичных процессов приводят к одному и тому же результату лишь в инте
гральном смысле. Однако между моментом проведения того плп иного
усовершенствования и моментом, когда проявится его влияние на вектор
^  некоторое время. Значит, заменяя левую часть равен¬
ства (13) его правой частью, мы сразу встаем на ту точку зрения, что о5
о щественной пользе улучшений можно судить лишь в той мере, в какой
они реализуются во внешних показателях работы элемента.

Преимущества
заться от нее —

ныи

и недостатки такой точки зрения очевидны. Но отка-
значит отказаться от построения локального критерия на

мулы%^^^™^^ показателей и ограничиться использованием лишь фор-
Равенство (13) позволяет видоизменить формулу (11) для конечных

критерия и. Пусть от реализации a*(i) происходит переход
при1)ащенпй

JTinR ^ ^ ^ соответственно от реализации x’^(t) к реализации
ствп возможным способом строим однопараметрическое семей-

^ соответствующее ему семейство x^^ {t, а). Выра-
и ппят?а ® величины 6а'^ и затем Р, После этого левая
вание равенства (13) будут функциями параметра а. Иытегриро-
гвиооттттта^ части по параметру а вновь приведет  к величине (И), инте-
Р рованпе правой части — к равной ей величине

а)
^hU ^ P{^t, а)

ТТ (^1 о)

^ютр а в ^ является преобразованной формулой (11). Пара-

da di. (14)да

■раметтитв ^ Рмуле не обязательно вводить путем построепия одпопа-
етрического семейства ^(^, а). Двойной интеграл (14), как и (И), ио

зависит от способа перехода '
Рзхода x^{t) в '
р

(i) в а^(^) и соответственно от способа пе-
kа

аметризации и -^аким образом, можно применять любой способ па-
а ттр по, „проводить непосредственно параметризацию семейства

Вычисля Л ЛГГ
улучшением певвтт^^^^^^^ забыть о том, что изменения обусловлены

сохранить л^ь параметров а^. Из предыдущего изложения важ-
рехода5:*(^) ° независимости интеграла (14) от способа не-

в

но

 соответствии
Фективности W иер^п^'е^аеТсЛ””

{t, а)

“ els')" должно
операции; 1) процесс

кр
в виде

со

итерий народнохозяйственной эф-

da d't. (15)

стоять, очевидно, из следующих
перехода x^{t) в x^{t) представляем с помощью од-

i
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ного параметра а любым пз возможных способов; 2) выражаем Р и
дх^ ! да через i и а; 3) вычисляем двойной интеграл по всей области воз
можных пзменеыий i и а.

Как и (12), величина (15) определена лишь с точностью до постоян
ного слагаемого, зависящего от выбора исходной реалпза.цип x{t).

Формула (15) для локального критерия народнохозяйственной эффек
тивности W значительно более удобна, чем (12). Возможность использо
вания внегпипх показателей функционирования объекта и оптимальных
цен ресурсов, а также свобода действии в отпошеппи выбора пути инте
грирования создают предпосылки для ряда приложений формулы (15).

Итак, тема данной статьи исчерпана, и общие формулы для локального
критерия народнохозяйственной эффективности получены.

ЛИТЕРАТУРА

народном хозяйстве. Коммунист,1. В. Ф. Пугачев. Проблемы оптимальности
1966. Кг 3.

2. В. Ф. Пугачев. Локальный критерий и стимулирование раоотппков в оптималь
ной экономической системе. Экономика и матем. методы, 1966 т II, выл. 5.

3. В. Ф. Пугачев. Локальный критерий народнохозяйственной эффективности и
решение частных задач оптимизации. Экономика и матем. методы, 1 , . ,

4. В™'пугачев. Оптимизация планпрования (теоретические проблемы). М., «Эко
номика». 1968. Поступила в редакцию

12X111968


