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Изложенная методика определеппя оптимального числа каналов, при котором
функция суммы обпшх издержек достигает мппимулта, достаточно проста п удобна
для пользования при проводенпп расчетов вручную. Для использования ее нет необ
ходимости рассматривать и вычислять финальные вероятности состояний системы
и связанных с пп.ми математических ожиданий, характеризующих стационарный
режим спстемы массового обслуживания. Вполне достаточно устаиовить, что пссле-
дуо.мая система массового обслуживаппя является марковской и, зиая коэффициент
использования капала и отношение издержек, по графикам функции Yn. n+i(a), при-
водеппым па рис. 2, рассчитать оитимальпое число каналов обслуживания.
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ПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИИ ПА БЭС.М-З ПО ЛЛ^-МЕТОДУ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ОШИБОК НАБЛЮДЕНИЯ

В. Г. Л р Л н О В II ч

(Москва)
Даиа матрица [1]

W = (гЛ?)х" (1)

являющаяся произведением матрицы А размерности {п-п) па диагональные матрицы
р S И 5 той же размерности. Сумма алемептов матрицы W в £-й строке равна вели-
«яно zi, а сумма элементов матрицы W в /-м столбце — величине di.

Эти зависимости можно заппсать в векторной форме
Л

r{A'x)s = а 5(Лх)Г =

Уравнения (2) представляют собой основные соотношения ЙЛ5-метода. В поп-
векторном уравнении обозначение А' означает транспонированную матрицу. Для

ческого использования завпспмостей (2) необходимо записать
т. с.

Z. (2)

их в индексовом
ВОМ
практп
виде, -

П П

Sj = df,= Zi

1= 1'~i = i

i; j = 1 n. (3)

Разные индексы у величины х в первом и втором выражениях (3) не должны
в заблуждение, так как она определяет диагональную наперед известнуювводить

матрицу. Кроме того, известной является и матрица c, j, а также векторы z и (1,
поэтому произведение а,их; является ни чем иным, как элементом транспонирован
ной матрицы от матрицы с элсмептом a^Xj. Искомыми волпчинамп
^ „о - /● 7 = 1 п, поэтому запишем равенства (3) в виде

же являются

d}Zi
Sj = (4)Ji =

n

22
i = l} = i

i; / = 1, . . ., n.

Предлагается следующий алгоритм пахождеппя величии rj п Sj.
Зададимся вполне опредолеппыми пачальныагп зпачеиняьш воличппы Sj, ыапрп-

мер, Sj® = 1, / = li ● ●●1 Подставляя Sj® в первые  п cooxHoinennii (4), получим
кие-то значения величин i = 1, л, затем их подставляем в последние

ка-
п со-
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отношений (4) ц получаем новые значения величии Sj‘, / = I. . . . . п. Теперь Sj
подставляем опять в первые п соотношений (4) п получаем г,‘, г = 1, н. а пх,
в свою очередь — в последние п соотношений (4) п получаем теперь уже Sj^, j =
= 1. ... , л, и т. д. Такилг образом, получается вполне определепньп! пторацноппый
процесс, в результате которого получается ряд велнчшг

^  -> -> Sj" fi- Sj

Естественно предположить, что сходимость такого итерационного процесса мож
но оцепить, пaпpu^tep, по разности

— Sj

Чем меньше будет величина As,-, тем, очевидно, ближе мы подходим к искомой
величине s,*, / = '1, л, которую необходимо найти по ЛЛ5-методу.

Так как целое положительное число л, до которого изменяются индексы i н /,
может быть достаточно большим, то сходимость данного алгоритхма удобнее будет
оценивать по величине

I

^П1+1.Ш+1т-О
;

m + l
/ = 1, . . . , Л.А , тл

J (Ь>

б = (6)-

Необходимо иметь в виду, что ЛЛ^-метод представляет собой коночные алгеб
раические соотношения, а не дифференциальные, поэтому нельзя требовать, чтобы
величина б была меньше наперед известной сколь угодно малой величины е, т. е.
вопрос о фупдамептальной сходимости здесь не пмеот места, Величина б всегда.
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'  €удст конечной п относительно достаточно большой величиной, по от mai'a к шагу
I  она меняется, поэтому выбирать надо те значения величии Sj н г,-, для которых б —
,  аапмепьшая.
,  Теперь перейдем непосредственно к оипсаншо программы, составлешюй для
'  электронно-счетных машин БЭСМ-ЗМ, БЭСМ-4, М-20  п т. д.

Числовой материал располагается следующим образом; 1) в ячейках 500—527 —
вектор с1; 2) в ячс11ках 530—557 — вектор z; 3) в ячейках 560—607 — начальное зна-
ЧОШ1С BciiTopa s; 4) в ячо!п<ах 610—637 — диагональная мат1шца х; 5) в ячейках
640—2043 — сначала матрица ац. а затем матрица ац. Сама программа располагается
в ячс{1ках 40—157. Перед тем как ввести программу  в машину по адресному коду
(АК) с 40-й ячейки

53 0000 0040 0000
00 0040 0000 0000 1 (АК)

исобходпмо вызвать ИС-2 по системе команд, присущей данной конкретной элек-
тронпо-счетпой машине.

На печать выводятся векторы т и s, а также велпчина б, причем печатается
каждый итерационны!! шаг. Програм.ма составлена для числа п = 18 (порядок мат
рицы), по она может работать п для величин 0 < п  ^ 24. Если одна или несколько
строчек матрицы пулевые, то машииа останавливается (Ав. ост.). При этом не
обходимо «протолкнуть» программу простым нажатием па киопку «Пуск». В програм
ме используются только четыре стандартных подпрограммы; СП-42, СП-34, СП-33 ч
СП-27, поэтому пет необходимости в дополнптсльпом расшпреппп рабочего поля. При
переходе к матрице другого порядка {п Ф 18) необходимо; 1) в третьем адресе
ячеек 52, 56, 63 п 75 записать порядок повой матрицы в восьмеричном виде; 2) в пер
вом адресе ячеек 71, 103, ИЗ п 121 записать порядок повой матрицы в восьмеричном
виде без единицы (т. е. на единицу меньше).
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1Т1П'Ь\.льиыи страховой зап.ас прп большом числе потребителей
в. л. 1111 о с о в, Н. в. с в я Т с к А я

01

(Киев)

программирования запасов в условиях пеопределенпостп потребности в
ьо' в осповеом сводится к опредсленшо оитпмальиого размера резерва.
Коитсрием оптимальности этой вслпчппы служит условие мпхшмума суммарных

прпжек от храпешш и дефицитности материала. В [1] для отыскания величины
^^^тнмальпого резерва (страхового запаса) приводится выражение (хшеется п виду

пополноппя запаса при слу^шииом характере спроса)о
пориодпдность

J (н —i?)/(u)dii|л
(J? — u)f{u)du + С2 (1)

7} велтгчина резерва, при котором суммарные зшдоржкп по его храпешпо ц воз-
\пч-ноп дефпцптпостц мпнпмалыга; ci удельные издержки храисшш; сг — удсль-
TiTie пздерЖ1Ш дефицитности; и — случайная переменная, характеризующая фактп-
1ЛРК1Т израсходованное колшюство материалов; /(гг) — распределение вероятности
па^одовапия материалов (предполагается пзвостггым).
*  Выражение (1) даст возможпость оироделпть оптимальную величину резерва

известиом законе распределеипя вероятностп случайного спроса.
Теория управления запасами имеет обширную библиографию, в осповпом зару

бежную. Математические модели управления запасами создавались с учетом особен
ностей каппталистичоскпх предприятий, связь между которьвш осуществляется в
осповпом через рыпок. Поэтому и (1) дефицит отождествляется с упущенными про
дажами. Возможное количество продаж за период здесь связано с вероятностью де
фицита зависимостью весьма общего вида.
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