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X.X. Корровиц

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА. ПУТЕЙ В СЕТЕВЫХ
ГРАФИКАХ

Сетевые графики классифицируются по следующим призна-
кам:

1. По технологическому содержанию:
а) сети, ориентированные на события. Здесь вершины(со-

бытия) отражают результаты выполненных работ (строительных
процессов),а стрелки между событиями отражают работы или
процессы i

б) сети, ориентированные только на работы. Здесь вер-
шинами (кружками, соединенными стрелками) являются работы
(процессы), а пунктирные стрелки между ними показывают свя-
зи между работами;

в) сети, ориентированные только на события. Здесь со-
бытия отражают (также, как сетях п. I-а) результаты вы-
полненных работ, а стрелки между событиями показывают по-
следовательность совершения событий .

2. По числу конечных целей и завершающих событий:
а) одноцелевые сети с одним завершающим событием;
б) многоцелевые сети с несколькими завещающими собы-

тиями.
3. По количеству исходных событий:
а) сети с одним исходным событием-,
б) сети с несколькими исходными событиями.
4. По степени определенности:
а) детерминированные сети j известной целью и с одним

завершающим событием, отшжащие безвариантную технологию;
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б) стохастические сети с альтернативными вариантами
хода выполнения работ и многими завершающими событиями.

В настоящей работе дается методика определения количе-
ства путей во всех видах сетевых графиков, за исключением
сетей, построенных по признакам п. I-б и I-в, то есть се-
тей, ориентированных только на работы или только на собы-
тия.

Путем в сетевом графике называется любая по-
следовательность работ, в которой конечное событие одной
работы совпадает с начальным событием следующей за ней ра-
боты [l].

Работами называются любые процессы и дейст-
вия, приводящие к достижению определенных результатов (со-
бытий) [I3.К работам относятся и возможные ожидания между
процессами. Кроме названных действительных работ, требую-
щих затрат времени и отражаемых на сетевых груфиках сплош-
ными стрелками, работами следует считать еще так называе-
мые фиктивные работы или зависимости, отражаемые на сете-
вых графиках пунктирными стрелками.

Фиктивными работами (зависимостями) называются связи
между результатами работ (событиями), не требующими затрат
времени - они определяют в сетевом графике технологиче-
скую последовательность выполнения процессов.

В сетевых графиках различают пути следующих видов:
- полный путь - от исходного до завершающего события;
- критический путь - тоже полный путь наибольшей про-

должительности;
- путь , предшествующий данному событию - от исходно-

го события до данного;
- путь, последующий за данным событием -от данного

события до завершающего;
- путь между любыми двумя событиями I и j , из кото-

рых ни одно не является исходным или завершающим - путь
между событиями L и j •

Методика, разработанная в данной работе, дает алго-
ритм для определения количества всех вышеуказанных видов
путей.
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Вопрос нахождения количества путей в сетевых графиках
(в ориентированных графах) имеет определенное значение и
некоторую актуальность. й!енно, количество полных путей
характеризует сложность выполнения всей программы в целом,
а суша предшествующих каждой работе путей (от исходного
события до начала каждой работы) характеризует сложность
выполнения всех работ в отдельности. Следовательно, коли-
чество названных путей характеризует сложность модели оп-
ределенной программы работ, т.е. сетевого графика.

Количество путей самым элементарным образом можно оп-
ределить выписыванием всех путей.

Например, в сетевом графике, изображенной на фиг. I,
существуют следующие полные пути:
1-2-4-5-7; 1-2-4-6-7; I-2-4-7; 1-2-5-7; 1-3-4-5-7; I-
-3-4-6-7; I-3-4-7; 1-3-6-7; I-4-5-7; I-4-6-7, 1-4-7.

Фиг. 1.

Как выясняется, количество полных путей равняется:
М = «,

Выписыванием всех путей выясняется, чврез какие сои-
тия ж работы эти пути протекают и какое количество путей
пройдет через каждую работу. Так, через работу 1-2 пройдет
4 пути, поскольку эта работа встречается в выписанных путях
4 раза. Для остальных работ количество проходящих путей
следующее: для работы 1-3 количество путей 4; 1-4, 3; 2-4,
3; 2-5, 1; 3-4, 3,- 3-6, I; 4-5, 3; 4-6, 3; 4-7 3; 5-7, 4;
6-7,, 4 (всего 12 работ, m = 12).
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Для проверки того, для всех ли работ мы выяснили коли-
чество проходящих путей, можно пользоваться формулой;

m = п + т,
где m - количество работ в сетевом графике;

п - количество событий;
т - количество простых цепей между любыми двумя вер-

шинами (событиями), находящимися на одном и том
же или на разных обособленных помеченных циклах
[2].

В нашем случае п =7 и т= 5 (цикл I-2-5-7-6-3-I; простые
цепи 1-4-7; 2-4; 3-4; 4-5, 4-6). Следовательно,

m = n + t = 7 + 5 = 12.

Как выясняется, определение путей и их количества эле-
ментарным их выписыванием довольно трудоемко, особенно для
больших и сложных сетевых графиков.

Намного проще определить пути и их количество графиче-
ским способом с помощью дерева (фиг. 2), составленного на
основании сетевого графика (фиг. I). Количество полных пу-
тей определяется количеством ветвей в дереве. В данном слу-
чае (фиг. 2) количество ветвей равняется 11, Следовательно,
количество полных путей М = 11.

На дереве модно определить также количество проходящих
через каждую работу полных путей. Для этого обозначим все
работы цифрами по следующему правилу. Начинаем с концов вет-
вей. Последние работы во всех ветвях получают цифру I,
Дальше, двигаясь по всем ветвям в левую сторону, цифра для
каждой работы равняется сумме цифр всех последующих работ
на данной ветви. Например, для работы 2-4 цифра равняется
I + I + I = 3, Как выясняется, некоторые работы встречаются
на дереве только один раз, а другие повторяются несколько
раз. Для работ первого вида количество проходящих через них
путей определяется просто соответствующей цифрой, для рабо-
та 1-2, 4; для I—3, 4; I—4, 3; 2—4, 3; 2—5, I; 3—4, 3*, 3—6,
I. Для работ второго видя количество проходящих через них
путей определяется путем суммирования всех цифр данной ра-
бота на дереве. Эти суммы для работы 4-5 получаем суммиро-
ванием цифр I+ I + I =3, так как работа 4-5 встречается
на дереве 3 раза, для работа +l + I=3 и дальше
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Фиг. 2.

4-7, I + I + I = 3; 5-7, I + I + I + I = 4; 6-7, I+l+l+l =

=4, Как видно, полученные количества проходящих через
каждую работу путей соответствуют ранее полученным.

Однако имеется возможность более простым способом оп-
ределить общее количество полных путей и количество прохо-
дящих через каждую работу полных путей. Для этого исполь-
зуем метод накапливания количества путей, двигаясь на се-
тевом графике слева направо. Алгоритм определения количе-
ства полных путей по этому методу следующий (фиг. I). Ра-
боты, выходящие из исходного события, получают цифру I.
Дальше все последующие данному событию работы получают циф-
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РУ, равную сумме цифр всех предшествующих данному событию
работ. Например, работы 4-5, 4-6 и 4-7 (фиг. I), последую-
щие событию 4, получают цифру I+l+l = 3 и т.д. Общее коли-
чество полных путей в данном сетевом графике получаем пу-
тем суммирования цифр всех работ, конечные события кото-
рых являются одновременно завершающими для данного се-
тевого графика. Следовательно, в нашем случае (фиг. I)
количество полных путей равняется: М= 4 +3 + 4 = 41.

Цифры, показанные для каждой работы на фиг. I в круж-
ках, означают количество проходящих через данную работу
полных путей. Эти цифры получены следующим образом. Для
работ, конечные события которых совпадают с завершающим
событием сетевого графика, цифры в кружках равняются по-
лученным ранее цифрам без кружков. Далее, суша цифр в
кружках, последующих данному событию работ, распределяется
для каждой предшествующей работы пропорционально цифрам

Фиг. 4.
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без кружков. Например, сумма цифр в кружках работ, после-
дующих событию 4 (фиг, I), равняется 3+3+ 3= 9. Сле-
довательно, работы, предшествующие событию 4 (1-4, 2-4 и
3-4), получают цифры в кружках ®, (D и (1), поскольку
цифры без кружков для этих работ были I, I и I.

По цифрам в кружках для работ, начальные события ко-
торых совпадают с исходным событием сетевого графика (ра-
боты 1-2, 1-3 и 1-4), получаем путем суммирования опять
общее количество полных путей: M=(ä)+o+d) = 11.
Следует еще отметить, что количество повторений каждой
работы на дереве (фиг. 2) равняется цифрам без кружков
на сетевом графике (фиг. I).

Например; работы 1-2, 1-3 и 1-4 повторяются на де-
реве только один раз.

По приведенному алгоритму имеется возможность опре-
делить также количество путей, предшествующих данному
событию; количество путей, последующих за данным событи-
ем; количество путей между двумя событиями L и j , из
которых ни одно не является исходным или завершающим, а
также количество всех видов путей в многоцелевых графиках.
На фиг. 3 приведен пример определения количества путей,
предшествующих событию 5 в сетевом графике, изображенном
на фиг. I. Количество таких путей здесь: М = I+ 3 = ® +

+Ф + Ф =4, Дерево для этого случая (фиг. 4) имеет
также четыре ветви.
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H. Korrovits

Раз Festlegen der Апzahi von Wegen lm Netzplan

Zuaammenfassung

Zum Festlegen der Anzahl von Wegen wird die Sammel-
methode benutzt, wobei die Bewegung von links nach rechts
erfolgt. Gleichzeitig wird auch ein Verfahren zar Ermitt-
lung der Anzahl der durch jede Arbeit des Netzplans lau-
fenden Wege dargebracht. Dieses Problem gehört zum Bereich
der Netzplantheorie, da das Festlegen der Anzahl von We-
gen eine Vorstellung von der Kompliziertheit der Erfüllung
des im Netzplan dargestellten Programms zu bekommen ermög-
licht. Zum Feststellen der Anzahl von Wegen können Netzplä-
ne, sowle auch auf Ihrem Grund dargestellte Bäume «henutzt
werden. Die ausgearbeitete Methode ermöglicht sowohl die
Anzahl vollständiger Wege, die von dem Ausgangsereignis bls
zum Zielereignis verlaufen, wie auch die Anzahl unvollstän
diger Wege, die nicht den ganzen Netzplan durchlaufen,
festzastellen. Piese Methode kann bei Netzpläne mit einem
oder mehreren Ausgangs- und Zielereignissen benutz werden.



11

TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED

ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Jfe 423 1977

УДК 69.003;658.52

1.1. Корровщ

РАСЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОТОКА
В СЕТЕВОМ ГРАФИКЕ

Известно, что расчет в сетевом графике специализиро-
ванного потока обычным способом не дает всегда правильных
временных оценок параметров для всех работ и событий гра-
фика и часто не определяет даже правильно критического
пути (путей) и его (их) длину. Оказывается, что в послед-
нем случае критического пути в сетевом графике,изображаю-
щем специализированный поток, даже не появляется, и кри-
тический путь, определяемый расчетом графика, нарушает не-
прерывность частных потоков.

Постараемся выяснить, в каких же случаях расчет сете-
вого графика дает правильный критический путь и правиль-
ную его длину, т.е. правильную продолжительность специа-
лизированного потока и как рассчитать в сетевом графике
этот поток.

Выполним расчет сетевого графика (фиг. 2), состав-
ленного на основании специализированного потока (фиг. Z),

Расчет сетевого графика выполним табличным способом
[I, 2], отличающимся от обычно применяемого. При этом в
таблице пропускаем места и не приводим столбцы для вели-
чин общих и частных резервов времени работ сетевого гра-
фика, так как для расчета специализированного потока в
сетевом графике они не нужны, точнее, можно обойтись и
без них.

Таблица расчета специализированного потока (фиг. I)
в сетевом графике (фиг. 2) следующая (таблица I).

Выполненный расчет сетевого графика (фиг. 2) показы-
вает, что появляется один критический путь, который про-



Фиг. 2.

ходит через работы 1-2, 2-4, 4-7, 7-8, 8-11, П-12, 12-15,
15-17, 17-18 и его дюпа равняется 12-и. Вменяется, что
в данном случае длина критического пути сетевого графика
равняется продолжительности специализированного потока
(фиг, I). Выявленный расчетом сетевого графика, критичес-
кий путь показан как на циклограмме, так и на сетевом гра-
фике. Для этого на циклограмме в кружках (фиг. I) обозна-
чены номера событий соответствующего сетевого графика(фиг.
2). Как видно из циклограммы, в данном случае критичес-
кий путь проходит через места критических сближений част-
ных потоков. Эти места критических сближений частных пото-
ков обозначены на циклограмме волновыми линиями. Важно
то, что в данном случае места критических сближений част-
ных потоков находятся на одной и той же единице строитель-
ной продукции (захватке) ипо этой причине они для еле-

12
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Таблица I

дупцих частных потоков попадают на более позднее время
(такое хе положение наблюдается и в случае, когда места
критических сближений для следующих частных потоков на-
ходятся на следующих единицах строительной продукции).
Так,на фиг. I первое место критического сближения (первых
двух частных потоков I и II) находится на 4-й единице вре-
мени, а второе место (частных потоков П и Ш) на 7—й
единице времени.

Па раметш Da Oi онЭ Па оаметоы оабот Па|)анетвц событий
L т ро

L-J т пн
«•-j L т.ро

L—J тпн
b-J № Т р Т п

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - II - ---

Ф 0 0
I I I 0 (2) I I
2 0 I 2 3 I 2
2 0 I I Ф I I
3 2 3 2 5 3 4
5 0 3 6 6 3 6
4 3 4 I @ 4 4

7 0 4 4 5 0 3 4 ® 4 4
6 I 3 6 9 4 7
7 0 4 6 10 4 6
8 3 7 4 ® 7 7

II 0 7 7 9 0 4 7 7 7
10 2 6 6 13 6 8

13 0 6 8 II 0 7 8 17 7 8
12 2 9 7 © 9 9
14 I 8 8 16 8 9

16 0 8 9 15 0 9 9 @ 9 9
17 3 12 9 @ 12 12
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Выясняется, что приведенный признак взаимного распо-
ложения частных потоков является определяющим при выявле-
нии вопроса о том, появляется ли в сетевом графике, изо-
бражающем специализированный поток, вообще правильный кри-
тический путь или нет и равняется ли его длина продолжи-
тельности специализированного потока.

Значит, вследствие того, что в данном случае места
критических сближений частных потоков следуют по времени
друг за другом, длина критического пути равняется продол-
жительности специализированного потока.

Но как это определить по данным расчетной таблицы
сетевого графика?

Для этого продолжаем расчет графика.
Временные оценки параметров событий и работ сетево-

го графика, с целью соблюдения непрерывности частных по-
токов, определяем по принципу "скатил" сетевого графика
к критическому пути. При этом сроки свершения событий
критического пути принимаются по ранним или по поздним
срокам (Ткр. =Тр

= 1°; события 1,2,4,7,8,11,12,15, 17,
18 в таблице I), событий некритических путей, расположен-
ных до критических путей» - по поздним срокам (Т = Т°,
события 3,5,6,9 в таблице I? и событий некритических пу-
тей, расположенных после критического пути, -по ранним
срокам (Т =Т Г

; события 10,13,14 иl6 в таблице I).
Теперь необходимо проверить равенство сроков свер-

шения стыкующих событий 5 и 8, 7 и 10, Пи 14, 15 и 17.
Как видно, сроки их свершения одинаковы. Это означает.
что достигнута непрерывность
частных потоков и что длина
критического пути сетевого
графика равняется продолжи-
тельности специализированно-
го потока.

Как видно, применяемый
табличный способ расчета се-
тевого графика позволяет до-
вольно просто осуществить
расчет специализированного
потока в приведенном случае,
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когда места критических сближений частных потоков следуют
друг за другом по времени. При этом не имеет значения ко-
личество критических путей и наличие между двумя данными
частными потоками еще дополнительно более ранних мест кри-
тического сближения. Такие случаи приведены на фиг. 3
(ритмичный специализированный поток), фаг. 4 (специализи-
рованный поток о участком совмещенного ритмичного потока)
и на фиг. 5 (один критический путь с дополнительным более
ранним местом критического сближения между частными пото-
ками II и Ш).

Рассмотрим теперь случай, когда места критических
сближений частных потоков не следуют друг* за другом по
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времени и поэтому длина критического пути меньше продолжи-
тельности специализированного потока.

Постараемся установить, как выяснить названный при-
знак и как в таких случаях рассчитать специализированный
поток в сетевом графике. Для этого выполняем расчет сете-
вого графика (фиг. 7), составленного на основании кратно-
ритмичного специализированного потока (фиг. 6), тем хе
новым табличным способом (таблица 2).

Таблица 2

Из таблицы выясняется, что появляется несколько крити-
ческих путей и что их количество в данном случае при крат-
ноштмичном специализированном потоке равняется общему ко-

Параметры работ- Параметры работ Параметры событий
i t. .

i-] тро
i-j_ rpnH

1i-i i t. .
1 i-з TP° ТрПЕГ N2 тр т11

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Ф 0 0
I 2 2 0 © 2 2
2 0 2 2 О 242=4 2+2=4
2 0 2 2 ф 2 2
3 I 3 2 ® 3+2=5 3+2=5
5 0 3 3 © 3+2=5а •—

3+2=5
4 2 4 2 (5) U

а—

4

7 0 4 4 5 0 3 4 © 14+1=5 4+1=5
6 2 5 3 5+2=7 5+2=7
7 0 4 4 @ 4 4
8 I 5 4 @т5+1=6 5+1=6

П 0 5 5 9 0 5 5 5+2=7 5+2=7
10 2 6 4 ®|i 6

13 0 6 6 II 0 5 6 @1б 6
12 2 T 5 © 742=1 7+2=9
14 I 7 6 7 7

16 0 7 7 15 0 7 7 @ 7+2=9 7+2=9
17 2 9 7 @ 9+2=11 9+2=11



Фнг. 7.

Установить vror признак при расчете сетевого графика
удастся путем проверки непрерывности всех частных потоков
после "сжатия* графика. В данном случае "сжатие" сетевого
графика осуществить не удастся ине нужно, поскольку все
события находятся на критических путях. Однако при провер-
ке непрерывности частных потоков (работ сетевого графика
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отчеству полных путей (вое события находятся на критичес-
ких путях). Длина всех критических путей - 9 единиц време-
ни. Из циклограммы видно, что продолжительноеть специали-
зированного потока - 11 единиц времени. Следовательно, по-
лученные расчетом сетевого графика длины критических путей
меньше продолжительности специализированного потока. Это
результат того, что места критических сближений частных
потоков не следуют друг за другом но времени и что по этой
причине нарушена непрерывность потока.
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каждого частного потока) выясняется, что перерывы появля-
ются во 11-ом частном потоке при переходе его с первой на
вторую захватку исо второй на третью захватку, поскольку
имеется разница между сроками свершения стыкующих событий
5 и 8 (Т8 -Т5 = 4-3 = 1), а также II и 14 (Tj4 - Tjj =

= 6-5 = 1). Суммирование этих разниц дает укорочение
длины критических путей по сравнению с продолжительностью
специализированного потока (1 +l= 11 -9 = 2), Значит,
для установления непрерывности специализированного потока
следует все работы и события сетевого графика, находящие-
ся на 11-ом частном потоке перед событием 11 и все рабо-
ты и события последующих частных потоков сдвинуть вправо
на одну единицу. Этим мы ликвидируем перерыв во 11-ом ча-
стном потоке при его переходе со второй захватки на тре-
тью. Для ликвидации второго перерыва П-го частного по-
тока при его переходе с первой захватки на вторую следу-
ет все работы ж события, находящиеся на этом частном по-
токе перед событием 5, и все работы и события последующих
частных потоков сдвинуть вправо еще на одну единицу вре-
мени. В результате необходимо увеличить сроки свершения
событий 8и 11 на одну единицу времени (показаны на фиг.
7 в окружении пунктирной линии) и сроки свершения событий
3,5,6,9,12,15,18 и 17 на две единицы времени (показаны на
фиг. 7 в окружении сплошной линии), что и выполнено в таб-
лице 2, После этого продолжительность специализированного
потока получается 11 единиц времени. Этим завершается рас-
чет специализированного потока.

Приведенный способ расчета специализированного пото-
ка в сетевом графике является общим и применим для расче-
та всех видов специализированных потоков.

Из вышеизложенного выясняется, что применяемый таб-
личный способ расчета сетевого графика позволяет правиль-
но выполнить расчет специализированного потока.

Лите ратура
I. Корровиц Х.Х. О расчете сетевых графиков

табличным способом. -"Тр. Таллинок, политехи, ин-та", 1975,
№ 378.



2. Корровкц X.X. Расчет сетевого графика таб-
личным способом. - "Техника я тоотмине", 1972, Л 9 (на
эстонском языке).

Н. Korrorits

Paa Bareehnea des Taktatraßea 1м Hatzplan

Zuaaaaenfassoag

Bekanntllch arh&lt man bela Beraohaan der Taktstraßa
im Hatzplan alt dan bisher bekannten Hathoden nicht laaar
rlehtige Rasultata, da der krltlsche Wag sich ale kürzar
la Vergleich zur Dauar der Taktstraßa arglbt und dia Kon-
ttnuität der Taktstraßa unterbrochea «ird.

la Beitrag «ird aine Mathode baschrleban, dia auf
Gruad der Barachaaag des Hatzplans fastzastallen araõg-
llcht, tn «alchea Vall oad «arua sich der kritisolie Veg
ais kõrzer la Terglaloh zur Taktstraßa arveist, «о dia
Unterbrachuagen dar Taktstraßa stattfladaa oad «la alt
Hilfa des Hatzplans dia Taktstraßa rlehtlg beraahnet war-
daa kana.

In dar dargebraehtan Mathode «Ird das "Zusaaaanpres-
saa" des Hatzplaas la der Sichtunge das krltlschaa Vagas
oad dar Abvelchuagen aaoh rechts aagavaadt.

la Beitrag Ist aina aaue Bareehnuagsaethoda la Võra
elnar Hatzplaatabelle aagavaadt, dia la dlasea Vall dia
nötlgaa Beraehaoagaa aaschaolich durchsuffihrea araõgllcht.

Blbllographia 2, Vigoran 7.

19





21

TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED
труда таллинского политехнического института

уда 388.1:625.768.5/4
Х*Х, Корровиц, Ю.Я, Роома, П*П* Леттенс

ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ КОНЦЕНТРАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ

Концентрация строительства хилых домов означает увели-
чение одновременно применяемых трудовых ресурсов, строитель-
ных машин и материалов на основных работах строительства
одного дома. При этом предполагается, что выработка рабочих
и машин на основных работах, а такие технологический цикл
потока не меняются [l].

Таким образом, исходными предпосылками являются (для
данной строительной организации):

- постоянный объем выполняемых строительно-монтажных
работ;

- (СМР) в году, Qt = const;
- постоянное количество вводимых в эксплуатацию объек-

тов в году, 3 = const;
- постоянный среднегодовой объем применявшее основных

производственных фондов, F = const;
- постоянный объем материалов на основные работы в го-

ду, М = const;
- постоянное среднесписочное число рабочих на основных

работах в течение года, R = const;

Fij - фондоемкость на i-ом объекте (ь = I ... 3 ) при j -ом
варианте ( j = 1... m ) концентрации строительства.

В зависимости от различных Fjj продолжительность стро-
ительства объекта Т tj имеет различные значения.

Очевидно, при константных 0. и F константной является
и общая фондоемкость СМР в году: Р = •

VjL

Jft 423 1977



22

При всех вариантах Fy сохраняются условия:

1Flj =F; i. Мц-М,
I=l I=l

Z. Ry =R .

U=l J

где FL j, Му, Ry - соответственно потребность в основных
производственных фондах,материалах и
рабочей силе на 1-ом объекте при
j -ом варианте концентрации ресурсов.

Эффект в единовременных затратах при увеличении FLj-
можно условно выразить через два компонента:

Э = Э ч +Э 2 » (I)
где Э 4 - эффект у заказчика (народном хозяйстве) от уско-

рения ввода объектов в эксплуатацию,-
Э 2

- эффект в строительной организации (СО) от измене-
ния объема незавершенного производства при раз-
личной концентрации ресурсов (продолжительности
строительства объектов) и изменения потребности
в других оборотных средствах в связи с изменени-
ем объема подсобных работ и объектов,

образуется лишь в том случае, если заказчик аван-
сирует незавершенное строительство подрядной СО, т.е. про-
изойдет отвлечение его средств от народнохозяйственного
оборота.

Э 4
= (žf (2)

где ž, и тг - среднегодовая стоимость незавершенного стро-
ительства при вариантах строительства j = I
и j = 2;

Е н
- народнохозяйственный коэффициент норматив-

ной эффективности капитальных вложений;

jž, - коэффициент, учитывающий удельный вес
средств заказчика при образовании оборотных
средств СО на покрытие незавершенного стро-
ительства.

Отметим, что вышеприведенный эффект с точки зрения
хозрасчетной СО не представляет интереса, поскольку не мо-



23

жет быть использован для компенсации дополнительных затрат
в себестоимости СМР, возникающих при сокращении продолжи-
тельности строительства объекта.

Э можно принять как эффект от высвобождения оборот-
ных средств в строительной организации при концентрации
строительства объектов:

Эг= [(z,* 4 +(V,-V 2 )] • P 2 , (3)

где <x, и а2 - удельный вес себестоимости СМР от их смет-
ной СТОИМОСТИ ПРИ j = I И j = 2;

V, и V 2 - среднегодовой объем прочих оборотных
средств при j= I и j= 2;

Р2 - рентабельность (отношение прибыли к сред-
негодовой стоимости производственных фон-
дов) при j = 2.

Предполагается, что в формуле (3) выражение - V 2
принимает отрицательные значения при > F' ,

. Кроме
того, из ранее произведенных расчетов (I) известно, что

л, ф а 2 , а также Pi фР 2 или FLI ф Гlг •

Эффект Э 2 образуется по формуле (3) лишь в том слу-
чав, если заказчик авансирует незаверивннеов строительство
в объеме ž 1 |Ь (т.е. по варианту низшей концентрации стро-
ительства), Тогда у СО образуются свободные оборотные сред-
ства, но в этом случае по формуле (2) Э = 0.

Если же заказчик авансирует незавершенное строительст-
во в объеме то за счет средств заказчика свобод-
ных оборотных средств СО не образуется, а и 1г в фор-
муле (3) следует снизить, умножив их соответственно на ко-
эффициент (i - [?>) (эффект образуется лишь за счет освобо-
жденных собственных оборотных средств СО).

Для расчета ž можно применить традиционную формулу
расчета норматива оборотных средств под незавершенное стро-
ительство при возведении жилых домов поточным методом:

■ -ä
где z - среднегодовой объем незавершенного строительства

в сметной стоимости СМР,-
Т - средневзвешенная продолжительность строительства

одного дома (дней);
К - коэффициент нарастания затрат.



Среднегодовой размер потребности в прочих оборотных
средствах V- L j определяется прямым счетом при различных j,

но может быть в дальнейшем выражен как нормативный коэф-
фициент:

К vLj =

» Vij = K vjj • Q, .

Применение формулы (3) правомерно, если средства
Аz+ AV =(žr ž 2 ) (V<-- 2 )

находят эффективное применение в самой СО. Если же при
Гlг > Р-и произойдет сокращение средств в распоряжении СО на

сушу az+aV, то Эг выражается в дополнительной рас-
четной прибыли;

Эг я Сг <(l-|oк<-г гО-р)* г + (Vr V2)].s, (4)

где Ф - норматив платы за производственные фонды СО;
1 - |Ь - коэффициент, указыващнй, какую долю незавершен-

ного строительства покрывает СО собственными
средствами.

Таким образом, формула (4) показывает прирост расчет-
ной прибыли СО от сокращения среднегодового объема оборот-
ных средств, с которых отчисляется плата за фонды.

При строительстве объектов с продолжительностью стро-
ительства более одного года необходимо при расчете эффекта
учитывать разновременность замораживания оборотных средств
под незавершенное строительство через приведение разновре-
менных затрат к конечному году строительства и формула (2)
принимает вид:

3, =ZL с V |i)t- 0 - E.„ n )
tH

+

где X, и Т2 - средняя продолжительность строительства объ-
ектов (объекта) при вариантах j = I и ] = 2
(в годах);

i - порядковый номер года строительства.
Соответственно формула (4) преобразуется:

средствами.

24



25

32 = {l-[ž<<V(l- <*>)
14

+ V>Tt}_tr = 1

-{ Ž.[Ž2«r('-Wi-0 + *)’■■' + v,OTJ. (6)
4=< 1

Очевидно, что в жилищном строительстве применение формул
(4) и (5) может иметь место лишь в исключительных случаях,
зато в промышленном строительстве их применение кажется
вполне целесообразным (при описанных в начале настоящей
статьи условиях).

Ниже приводятся примеры применения формул (3) и (4)
на базе расчетов по Таллинскому ДЖ в 1970 году.

Фактические данные по введенным Таллинским ДОК в 1970
году жилдомам:
Тип здания Себестоимость Количество Средняя фактичео-

СМП в домов,сдан- кая продолжитель-
тыс.руб, ных в экс- ность стр-ва в

плуатацию днях
60-кварт. 207,1 8 128
90-кварт. 337,8 15 145
216-кварт 932,8 5 * 185

Сводные фактические данные за 1970 год.

1. Среднегодовая стоимость незавершенного строитель-
ства - 3443,5 тыс.руб.

2. Снижение себестоимости к сметной стоимости СМР -

22,5 %.

3. Рентабельность основных производственных фондов
и оборотных средств - 48,5 %,

Расчетные данные по тем же самым объектам при приме-
нении Fij , которые привели бы к наибольшему снижению се-
бестоимости СМР.
Тип здания Себестоимость Количество Расчетная продол-

СМР в ты.руб. домов,сдан- жительность стр-ва
ных в экс- дома (днях)
плуатацию

60-кварт. 204,7 8 69
90-кварт. 331,4 15 84
216-кварт. 921,0 5 122
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На основе приведенных данных произведены расчеты на
1970 год .

1. Среднегодовая стоимость незавершенного строительст-
ва - 2088,0 тыс. руб.

2. Снижение себестоимости к сметной стоимости СМР
24,0 %.

3. Рентабельность основных производственных фондов и
оборотных средств (с учетом сокращения объема незавершенно-
го строительства) 55,0$

Данных об изменении среднегодовых остатков других обо-
ротных средств (V 2) не рассчитано, но предполагается их
относительно небольшое влияние на эффективность вариантов.

Эффект в ДСК в 1970 году от изменения среднегодового
остатка незавершенного строительства при применении выгод-
нейших по отношению себестоимости СМР вариантов:

Э 2 = (ž 4 ы, - ъг са 2)- Р 2 =

=(3443,5-0,775-2088,0-0,76)-0,55 = 595 тыс.руб.

Приведенный расчет правомерен при условии, что высво-
бождающиеся средства используются в самом ДСК.

При отнятии от ДСК высвобождающихся средств целесооб-
разно рассчитывать по формуле (4)

где
Э 2 = С* - |i) *,-Z 2 (< -р>)<*2>Ф =

=(3443,5-0,775*0,28-2088,0-0,28-0,760)-0,06=18 тыо.руб.

Таким образом, 18,0 тыо.руб. дополнительной прибыли
осталось бы в распоряжении ДСК при любом способе использо-
вания высвобождающихся средств.

Литература
I. Авторский коллектив под руководством Х.Корровиц.

Оптимальная организация строительства крупнопанельных жи-
лых домов. - Таллинский политехнический институт, Таллин,
1972, (рукопись).
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On the Effectlveness of Concentratlng Productlon
Euuada for Bulldlag Department Hoosea

Soaaary

The fornulae for calculating the econonlcal efficlency
of the concentration of bulldlag process on a saali aaouat
of department houses slaultaneoasly are given. Separately
the foraatioa of the econonlcal effect on the level of the
aatlonal ecoaoay (on the level of the Client), and la the
glvea bulldlag orgaalsatloa Is descrlbed. Fornulae for
estiaatlag the effleleaey of the coaceatratloa of balldlag
ladostrlal objects vhen the bulldlag process laste for
aore thaa a year are also proposed.





29

TALLINNA. POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED
ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 423 1977

УДК 69.003:658.012.2
С.А.Докелин, Л.И.Згуровская,
Э.Ю.Папп

ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В статье описывается последовательно-цепной индексный
метод, предлагаемый нами для анализа производительности
труда в строительстве. Метод позволяет оценивать прямую,а
не корреляционную зависимость группы показателей выработ-
ки от ряда факторов, обычно выпадающих из статистическо-
математических моделей производительности труда, как, на-
пример, использование рабочего времени, структура произ-
водства и кадров, материалоемкость работ.

Многофакторная модель построена в форме цепной схемы
функциональных связей исследуемого показателя с факторами
влияния. При этом показатель исследуемого сложного явления
последовательно расчленен на ряд показателей-сомножителей,
представляющих собой экономически осмысленную систему.

В качестве исходной для исследования производительно-
сти труда принята цепочка объема строительно-монтажных ра-
бот за расчетный период (в дальнейшем СМР), составленная
из II цепных показателей:

0 = .?°±2.£з £., (I)
4 Чр фт ®

в Вт Во В 0 В O4О О,

где 0 - объем СМР по организации (руб.);
Ч - среднесписочная численность работающих на СМР и

в подсобном производстве (чел,),-
Чр - среднесписочная численность рабочих основного и

подсобного производства (чел.);
- максимально возможный фонд времени рабочих ос-

новного и подсобного производства (в человеко-днях)
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Фт - теоретически возможный фонд времени, равный Фм
минус неявки по уважительным причинам рабочих ос-
новного и подсобного производства (в человеко-
днях);

Фя - использованный фонд времени рабочих основного и
подсобного производства (в человеко-днях);

Ву - урочное время, отработанное рабочими основного и
подсобного производства (в человеко-часах);

Бд - полное время, отработанное рабочими основного и
подсобного производства, включая и сверхурочное
(в человеко-часах);

В0 - полное время, отработанное рабочими основного про-
изводства (в человеко-часах);

в_ =В- • SL.0 Чр
где - среднесписочная численность рабочих основного про-

изводства;
Вo+с

- время, отработанное рабочими основного производ-
ства и совместителями (в человеко-часах);

В о+с =В0 +®у* Чр »

где Чс - число совместителей;
Ojj - объем условно-чистой продукции или СМР по норма-

тивной стоимости, т.е.
О, = О - Сд,

где См - стоимость строительных материалов (в руб.).

Цепные показатели обозначаются и экономически осмыс-
ливаются следующим образом:

Чр
1) Др =

- доля рабочих в общей численности работни-
ков основного и подсобного производства;

Ф
2) Рд =>—- - максимально возможное количество дней

работы одного рабочего на СМР и в под-
собном производстве (в днях);



*т
3) K.J, - коэффициент теоретически возможного исполк-ом зования максимально возможного фонда време-

ни рабочих основного и подсобного производ-
ства;

n
фи4) Кф =—- коэффициент фактического использования тео-
фт ретически возможного фонда времени рабочих

основного и подробного производства;

5) Ту = _ средняя фактическая продолжительность рабо-
фи чего дня в основном и подсобном производст-

ве (в часах);
В_

g) Ку = -=■ - коэффициент повышения тройной продолжитель-
Му ности рабочего дня за счет сверхурочной ра-

боты;
В о

у) Др = - доля полного времени, отработанного рабочи-ми ми основного производства, в полном време-
ни, отработанном рабочими основного и под-
собного производства;

*

8) Св = ------ - отношение суммы полного времени, отработан-во ного рабочими основного производства, и вре-
мени работы совместителей к сумме полного
времени основных рабочих (показатель рабо-
чего времени на основном производстве за
счет труда совместителей);

£ч9) П4 = в ~ средняя часовая выработка одного рабочего
на СМР в условно-чистой продукции (в руб.);

• °ч10) средняя часовая выработка одного рабочего
В о+с на СМР с учетом совместителей в условно-

чистой продукции (в руб.);

°ч
П) ~ - показатель влияния материалоемкости СМР.

При использовании цепных показателей схема связи при-
обретает ввд:

° = ч - vv v V V V VVV V '2>

31
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С помощью этой цепочки путем трансформации выразим ряд
показателей производительности труда в следующей форме:

1. Выработки за расчетный период одного работника на
СМР и в подсобном производстве по сметной стоимости работ:

Пс =Др•Рд•Кт -Кф • Ту. • Ку. • •С в • Ilq •

2. То же по условно-чистой продукции:

ч- vv vvvvvv V '4>

3. Выработки за расчетный период одного рабочего на
СМР и в подсобном производстве по сметной стоимости работ:

=VVW VWVKy- (Я

4. То же по условно-чистой продукции:

< 6>

Возможны и другие преобразования рассматриваемой ис-
ходной цепочки показателей, которые в данной статье не рас-
сматриваются .

Последовательно-цепной метод, основывающийся на взаи-
мосвязи между показателями-факторами, позволяет определить
влияние каждого фактора в отдельности на изменение во вре-
мени исследуемого сложного экономического явления. Особен-
ностью рекомендуемого метода является возможность полного
геометрического ж арифметического разложения динамики слож-
ного явления по факторам путем применения соответствующих
индексов изменения.

На примере изменения за расчетный период (год)
показателя производительности труда одного работника на СМР
и в подсобном производстве мы можем записать:

Ч = Ч■ЧЧ\ЧЧ' ЧЧЧ‘V (7)

т.е. индекс сложного экономического явления выражается про-
изведением индексов цепных показателей и, далее, учитывая,
что каждый цепной показатель-фактор представляет собой от-
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ношение двух показателей (дробь) и что вследствие этого от-
носительный размер влияния каждого цепного показателя-фак-
тора на сложное явление можно выразить через разность ин-
дексов числителя и знаменателя дроби, запишем:

\ =(lЧр “ 1Ч ) + (1ФМ
" IЧр

) + (1ФТ
“ 1ФМ

) + (1ФИ
” +

+(V V + (Iv V + <Ч-Ч) + (I%кГ V +

+ +(lо-Ч) ' (8)

Исходя из приведенной расчетной формулы, определим от-
носительный размер влияния всех включенных в данную схему
показателей-факторов, используя для этого данные по системе
Министерства коммунального хозяйства Эстонской ССР за 1972
и 1973 гг. (ом. таблицу I).

Таблица I

Результаты определения влияния отдельных факторов на
рост производительности труда с помощью способа цепных по-
казателей представлены в таблице 2.

Jt
п.п.

Уел.обо-
зная. по-
казателя

Единица
измерения

Базисный
Яй0

?.
Отчетный |ндексы.

I. 0 РУб. 21088000 22049700 104,56
2. Ч чел. 3103 3065 98,78
3. Чр чел. 2634 2582 98,02
4. Фм чел. -да. 659870 631373 95,68
5. Ф 19 620431 594403 95,00
6. фи 19 6П314 586457 95,93
7. чел.-час. 4936899 4690407 95,01
8. «9 4940549 4692259 94,97
9. в0

99 4120493 3906699 94,81
10. Во^

19 4480898 4189744 93,50
П. °ч РУб. I0800I00 П126000 103,02
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Таким же способом можно определить влияние фактора на
динамику производительности труда одного рабочего как по
сметной стоимости работ, так и по условно-чистой продукции.
Для наглядности результатов расчетов рекомендуется исполь-
зовать графики.

Значительно упрощает расчеты по последовательно-цеп-
ному индексному методу анализа производительности труда в
строительстве разработанная нами программа для ЭВМ "Наири".

Табл и ц а 2

Jfc
п.п.

Усл.обозн.
показателя-фактора

Формула отн.
размера влия-
ния показат.-

Размер влияния
показателей-
Факторов

В процентах
к общему
изменению

•

фактора относи-
тель-вый в %

абсо-
лютней

в
ТНС.РУб.

I. Др V14 -0,76 -52,4 -13,15

2. рд V4 -2,34 -161,2 -40,48

3. *т Ч’Ч 0,12 ' 8,3 2,08

4 «ф %
и *т

0,13 8,9 2,25

5. ТУ Ч‘Ч -0,92 -63,4 -15,92

6. *7 Ч'Ч -0,04 -2,8 -0,69

7. Дв Ч'Ч -0,16 -11,0 -3,77

8. св во+с во -1,31 -90,3 -22,66

9. Ч'Ч« 9,52 655,9 164,70

10. к» 1(Г 10Ч
1,54 106,0 36,64

Итого 5,78 398,0 100,00
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Indesaebhode zor Analyse der Arbeltsproduktlvlt&t
la Baaorganlsatlonen

Zusaaaeafassung

la Beitrag «ird dle Ketten-Indexnethode bescbrleben,
dle zur Analyse der Arbeitsproduktlrltät la Baaweaen ««£-

fohleb wird.
Eln statistisches Modell wlrd angeboten, das In Рога

von Punktionalbeziebungen der onteraucbten Kennziffern alt
zehn Ketten-Einflußfaktoren, dle dle Ausnutzong der Arbelts-
zelt, dle Struktur der Prodaktlon and der Arbeltskräfte,
sowie den Matarialauf*and cbarakterlslert, aafgebaat ist.

Eine Manaelformel und eln Belsplel zor Berecbnung der
absoluten and relativen Größe der Elnwlrkung jedes Faktora
wird dargebracbt, Zur Vereinfacbung der Berecbnungen norde
eln Programa für den Elektronrechner "Häiri" ausgearbeltet.
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TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED
труда таллинского политехншжжого ижтитт

л 423 1977

УДК 69.003.13:658

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕН7ТРИПOСТРOЕЧНOГO
ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА НА ДОМО-

СТРОИТЕЛЬНОМ КОМБИНАТЕ

В статье излагаются предложения по совершенствованию
системы планирования себестоимости и прибыли низовым под-
разделениям домостроительного комбината (ДСК) по конечной
продукции. Предложения разработаны применительно к струк-
туре Таллинского ДСК в содружестве с руководителями заин-
тересованных служб комбината.

Рекомендуемая система предусматривает:
- полное распределение сметной стоимости объектов по

собственным подразделениям ДСК и субподрядным организациям;
- установление так называемой участковой себестоимос-

ти для строительных подразделений ДСК;
- распределение участковой себестоимости объекта по

комплексам работ, выполнявши специализированными прораб-
скими участками и бригадами;

- совершенствование нормативной базы планирования;
- переход на укрупненные расчеты за эксплуатацию стро-

ительных машин управления механизации по сметным ценам.
Сметная стоимость дома, сгруппированная по комплексам

и видам работ и другим затратам на основе объектной оме-
ты, полностью разносится на карточке J* Iпо исполнителям.
Дополнительные затраты и резерв на непредвиденные расхода
распределяются по ним не полностью, предусматривая создание
так называемого резерва ДСК. Из состава сметной стоимо-
сти строительно-монтажных работ во всех графах формы выде-
ляются пряше затраты.

С.А. Докелжн
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По каждому включенному в годовую программу дому, на
объем работ, выполняемых силами ДСК,на карточке Л 4 опре-
деляется плановая себестоимость работ в целом и по каждо-
му подразделению комбината и в разрезе элементов затрат.
Плановая себестоимость сопоставляется со сметной строимо-
отью работ в карточке Л 2.

Суммарная сметная стоимость СМР,выполняемых по объекту
ДОК в целом и по отдельным его подразделениям,прямые затраты
и дополнительные расходы переносятся в карточку Л 2 из
соответствующих строк и граф карточки Л I того хе объекта.
Плановые накопления определяются по проценту (5,66), смет-
ная себестоимость - как разница между сметной стоимостью и
суммой плановых накоплений, накладные расходы - как разни-
ца между сметной себестоимостью и прямыми затратами.Сме-
тные прямые затраты распределяются по элементам на основе
соответствующей расчетной структуры сметного размера пря-
мых затрат. Последние разрабатываются по каждому типу круп-
нопанельных домов по форме Л 3 на основе сметы и каталогов
единичных расценок. Прямые затраты по дому распределены
здесь в процентах как между всеми собственными подразделе-
ниями, так и по каждому исполнителю в разрезе элементов
прямых затрат.

Плановая расчетная себестоимость СИР по дому в целом
и в том числе по участкам и бригадам формируется на раз-
личных этапах внедрения предлагаемой методики с разной точ-
ностью и частично различными способами в зависимости от
состояния нормативной базы и учета затрат на комбинате.

На последнем этапе внедрения методики каждому участку
(потоку) в соответствии о формой карточки Л 4 устанавлива-
ется участковая себестоимость работ, представляющая собою
совокупность расходов, планируемых участкам на плановый пе-
риод пообъектно для покрытия издержек, связанных с вы-
полнением плановых заданий по объемам работ на строительст-
ве крупнопанельных хилых домов. Плановая участковая се-
бестоимость включает только расходы, непосредственно свя-
занные с производственной деятельностью участка, и скла-
дывается из прямых затрат, накладных расходов и некоторых
лимитируемых и дополнительных затрат. Плановые накопления
в участковую себестоимость не включаются.
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По домам, строительство которых планируется осущест-
влять по принципу участкового хозяйственного расчета (бри-
гадный подряд), формируется так называемая комплексная бри-
гадная себестоимость, в которой учитываются только затра-
ты, непосредственно связанные с деятельностью участвующих
в строительстве дома бригад.

Затраты на основную заработную плату рабочих планиру-
ются на основе калькуляций, составленных по действующим
нормам и расценкам на установленные для каждого участка
комплексы СМР.

Затраты на сборные конструкции, детали и строитель-
ные материалы планируются в том же разрезе, как и основная
заработная плата, на основе пообъектных комплектовочных ве-
домостей и планово-расчетных цен франко-приобъектный склад
Показатели рассчитываются раздельно по продукции ДСК и по
строительным материалам и деталям, получаемым со стороны,а
затем суммируются.

Затраты на эксплуатацию собственных строительных ма-
шин и механизмов калькулируются по количеству машиносмен
их работы, определенному в соответствии с графиком про-
изводства работ,и планово-расчетным ценам на машиносмену
или по нормативам, установленным на основе учета рассматри-
ваемых затрат на дом в разрезе комплексов работ, выполняе-
мых отдельными бригадами.

Размер прочих пряаых затрат на вывозку грунта в отвал
рассчитывается по уточненным объемам и расстояниям вывоз-
ки или другими предлагаемыми в методике способами.

Накладные расходы, зависящие от деятельности участ-
ков (потоков), определяются на объект по следующим . груп-
пам и статьям:

Группа I - "Административно-хозяйственные расхода", -

заработная плата производственного (линейного) персонала,
командировки и перемещения, служебные разъезда и легковой
транспорт, отчисления на соцстрахование и профсоюзу.

Группа 2 - "Расхода по обслуживанию рабочих".

Группа 3 - "Расхода по организации и производству ра-
бот" планируются по статьям, установленным для бригд,пере-



веденных на хозяйственный расчет (статьи 11-20, 21,22,23 и
111-30,31,32,33,39,40).

Размер накладных расходов по вышеуказанным статьям оп-
ределяется исходя из сметного лимита накладных расходов по
дому и нормативной процентовке (структуре) накладных расхо-
дов. Общая сумма накладных расходов по дому распределяется
по участкам и комплексам работ (бригадам) постатейно на
основании нормативов, составленных на основе учета наклад-
ных расходов в соответствующем разрезе по прямому признаку.

Дополнительные затраты на дом и их частичное отнесение
на участки (бригады) принимаются в соответствии с распределе-
нием сметной стоимости по форме № I с исключением при строи-
тельстве в теплое время года затрат на зимнее удорожание.

Снижение себестоимости СМР рассчитавается по форме №3,
Абсолютный размер планового снижения себестоимости как по
дому в целом, так и по каждому участку слагается из плано-
вых накоплений и дополнительного снижения по сравнению со
сметной себестоимостью. Дополнительное снижение себестои-
мости, выраженное по отношению как к сметной себестоимос-
ти, так и к сметной стоимости в процентах, определяет раз-
мер расчетного задания по снижению себестоимости.

Система учета затрат по строительному производству на
ДСК должна приводиться в соответствие с рассматриваемой си-
стемой планирования себестоимости и прибыли по строительным
участкам (потокам).

Бухгалтерский учет себестоимости осуществляется по жур-
нально-ордерной системе пообъектно с распределением затрат
в разрезе элементов стоимости по участкам (потокам) и комп-
лексам работ в соответствии с плановой структурой себестои-
мости.

Бухгалтерский учет сочетается с нормативным учетом,фик-
сирующим отклонения от нормативных затрат и позволяющим вы-
являть, а также предупреждать в оперативном порядке нераци-
ональные затраты материалов, заработной платы, вскрывать
резервы производства и содействовать внедрению хозяйственно-
го расчета в низовых звеньях комбината.

На участковую себестоимость работ в основном относятся
те затраты, первичные документы на которые подписаны на-

<п
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чальниками участков (потоков) или официально уполномочен-
ными лицами. Затраты эти по возможности должны адресовать-
ся на соответствующие объекты и комплексы работ.

В части статей накладных расходов, расходов по экс-
плуатации строительных машин и некоторых других затрат,раз-
мер которых зависит от деятельности участков, но полный
или частичный учет которых в разрезе участков,объектов и
комплексов работ затруднителен, распределение их произво-
дится пропорционально основной заработной плате рабочих
или другим факторам влияния.

Прибыль по объекту определяется в разрезе участков(по-
токов), являясь обобщающим показателем эффективности про-
изводственной деятельности отдельных участков на сданном
заказчику доме. Объем прибыли определяется по всем объектам,
вводимым в действие в плановом году или квартале, в том чис-
ле и по объектам, начатым в предыдущем плановом периоде. Су-
мма прибыли от сдачи объекта в целом по ДСК определяется как
разница между сметной стоимостью СМР, выполняемых собствен-
ными силами и фактической их себестоимостью. По участкам
(потокам) определяется также участковая прибыль, рассчиты-
ваемая по сравнению с участковой сметной себестоимостью.

Показатели уровня рентабельности, как по дому в целом,
так и по участкам (потокам) рекомендуется определять как
отношение (в процентах) суммы прибыли к фактической себе-
стоимости СМР,

Экономический анализ себестоимости СМР и прибыли в со-
ответствии с принципами новой системы планирования и эконо-
мического стимулирования в первую очередь направляется на
изучение издержек производства по отдельным объектам.
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в. Dokelin

Yervollkoaanung der Tirtsehaftsbereehnang la
Wohnbaakoablnat

Zusaaaenfassung

Es werden Vorschläge zur Vervollkoaanong des Systeas
der Flanang von Selbstkosten and des Gevinns für ünter-
abteilangen eines Wohnbaukoeblnats, ausgearbeltet für das
Wohnbaukoabinat Tallinn, gemacht. Uethoden and Fornen zur
volistündlgen Verteilang der Toranschlagskosten von Objek-
tes zwlschen eigenen Unterabteilangen des Eoablnats und
Auftragnehaer-Organisationen, sowle auch zur Bildang be-
rechnungsoäfliger, nar anmlttelbar alt der Produktlonstätig-
keit verbandener Selbstkosten für jede Unterabtellung des
Kombinats werden besebrleben.

Dle planmäßlgen Selbstkosten werden ale Unterschled
zwlschen Yoranschlagskosten der Arbeiten and Ihrer berech-
nungsnäßigen Selbstkosten festgestellt. Uethoden zur Ver-
vollkonimnung der Norsativbasis beini Planen von Unkosten ge-
mäß der Arbeltsart, der Selbstkostenelemente und der Unko-
stenposten werden empfohlen.
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TALLINHA POLÜTEHNILISE IB3TITUUDI TOIMETISED
ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Л 423 197?

Уда 388.1:625.768.5/6
М.К. -Э. Кошель

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗНЫХ'МЕТОДОВ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ УЛИЦ

В ГОРОДАХ ЭССР

Рост городских территорий и интенсивности уличного
движения вызвали необходимость повышать качество уборки
городских дорог. 70-80% от общего объема уборочных работ
выполняется зимой. Не своервеменное и некачественное вы-
полнение зимних работ увеличивает аварийность дорог. Так,
по данным Финляндии, на дорогах, покрытых уплотненным сне-
гом, случается в 3,5 раза больше несчастных случаев, чем
на дброгах, очищенных до покрытия [2]. Из вышеуказанного
вытекает, что обеспечение нормальных условий движения
транспорта требует четкой организации работ по зимнему
содержанию улиц. Разные организационные (как и технологи-
ческие) варианты зимнего содержания улиц экономически не
равноценны. Выявление экономически целесообразных методов
по зимнему содержанию улиц является целью настоящей ста-
тьи.

Основой экономических расчетов приняты разработан-
ные под руководством автора комплексные планы зимних ра-
бот в городах Пярну, Кохтла-Ярве, Тарту и Нарва и анало-
гичный план города Таллина, разработанный вПИ "Комму-
налпроект" . Новые методы (снеготаяние, снегоплавание,по-
сыпка нагретым песком) анализируются на основе литера-
турных данных.

Приведенные затраты определены исходя из эксплуата-
ционных расходов и капиталовложений при = 0,1 (для
транспорта). Возможность разновременных затрат в работе
не учитывается, так как это увеличило бы количество рас-
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сматриваемых вариантов и тем самым ухудшило бы обзорность
анализа.

Комплекс зимних работ разделяется на две части:
1) снегоочистка и
2) борьба со скользкостью.
Основные метода, которые подробнее рассматриваются ни-

же в таблице I по снегоочистке, следующие;
1.1. Сгребание и подметание снега при помощи плужно-

щеточных снегоочистителей, формирование снежного вала, по-
грузка снега на автомашины и вывозка снега автотранспортом
на снегосвалку.

1.2. То же, но снег вывозят в агрегат снеготаяния,ко-
торый находится на расстоянии до I км.

1.3, Обогрев дорожных покрытий, в результате чего от-
таянный снег (вода)направляется через водоприемные колод-
цы в канализацию.

1.4, То же, что пункт 1.1, но снег вывозят в специ-
альные приемные шахты дл сплавания по канализации.

Наиболее современным методом является обогрев уличных
покрытий, который одновременно ликвидирует как скользкость,
так и снег на покрытиях. Обогревательные устройства вклю-
чаются только на время снегопада или гололеда. Эксплуата-
ционные расходы при электрообогреве выше, чем при обогреве
антифризом [4]. Из-за очень высокой стоимости строительст-
ва и эксплуатации (приведенные затрата 13447 тыс.руб.)ме-
тода обогрева улиц в городах ХСР широкого распростране-
ния в ближайшем будущем не имеют. Сплав снега может осу-
ществляться по канализации, причем потребное количество
вода на сплав I тонны снега составляет 7-10 м3 [l]. Фе-
кальную канализацию можно применять в Таллине после за-
канчивания работ на строительстве канализационного кол-
лектора и снегоприемных шахт. Так как в других городах
нет соответствующих условий, возможность снегосплавления
учтена в составе метода 1.1 только для города Таллина.

Снеготаяние может производиться любым видом тежлено-
оителя: паром, горячей водой, горячими газами или элек-
троэнергией. В первую очередь следует использовать оста-
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Таблица I
Затраты по снегоочистке городов (тыс.руб.)

точное тепло, т.е. отработанную горячую году. На таяние од-
ной тонны снега требуется 5,65 м3 банных или прачечных вод
[l].Это только в 1,5 раза меньше, чем для снегосплавания и,
следовательно, широкого применения в городах не может по-
лучить. Поэтому в настоящей статье рассматривается только

Город Виды затрат J6 метола (см
. с, 44 )

I 2 3
Пярну Капиталовложения

Эксплуатационные
141,0 741,0 3900,0

затраты 53,8 67,0 1130,0
Приведенные затраты 67,9 141,1 1520,0

Тарту Капиталовложения
Эксплуатационные

161,1 932,0 2900,0

затраты 92,5 113,0 1640,0
Приведенные затраты 108,6 206,2 1930,0

Коггла-Капиталовложения
Ярве Эксплуатационные

133,0 725,0 3460,0

затраты 57,2 65,9 ,2830,0
Приведенные затраты 70,5 138,4 3176,0

Нарва Капиталовложения
Эксплуатационные

131,0 724,0 2850.0

затраты 56,4 77,3 890,0
Приведенные затраты 69,5 149,7 1175,0

Таллин Капиталовложения
Эксплуа тационные

746,0 377,0 14460,0

затраты 463,3 593,8 4200,0
Приведенные затраты 537,8 970,8 5646,0

Всего
рес-

Капиталовложения
Эксплуатационные

1312,1 6892,0 27570,0

публи-
канс-

затраты 723,2 917,0 10690,0
кие
города

Приведенные затраты 8544,3 1606,2 13447,0
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снеготаяние с применением газовых снеготаялок. Они имеют
производительность 20 тонн снега в чао и расходуют при
этом 200 н3 газа [2].

Метода 1.1 и 1.2 отличаются только в отношении вы-
возки снега. В первом случае учитываются расстояния вы-
возки по данным комплексных планов зимнего содержания
улиц. Во втором варианте учитывается вывозка снега на
снеготаялки, которые находятся на расстоянии до I км. В
таких условиях при этом оказывается снеготаяние нецеле-
сообразным. Дополнительный расчет доказывает, что приме-
нение подвижных снеготаялок производительностью 80-90т/ч
сокращает эксплуатационные затраты до уровня метода 1.1.
Также машины (но неподвижные) спроектированы в Японии [3]
Из-за больших приведенных затрат снеготаяние может иметь
только локальный характер. Из вышеприведенного можно сде-
лать вывод, что преобладающим методом остается вывозка
снега автомашинами на снегосвалку.

В борьбе со скользкостью в таблице 2 анализируются
следующие возможности.

2.1. Очиненное от рыхлого снега уличное покрытие по-
сыпается песком. Такой песок быстро отметается на сторо-
ну колесами автомашин и поэтому посыпку повторяют не-
сколько раз до исчезновения скользкости. Посыпанный песок
весной собирают и вывозят на свалку.

2.2. Для прикрепления песка к поверхности льда при-
меняются песчано-соляные смеси (95/5). Обычно применяются
хдоридные соли с разными ингибиторами (в расчете учтена
поваренная соль). Весной песок собирают и вывозят.

2.3. Для уменьшения объема весенних уборочных работ
во время скользкости поверхность льда посыпают чистыми
хлоридами и снежно-соляную смесь удаляют плужно-щеточными
машинами. Применяется поваренная соль (разовая порция 30
гр/м2).

2.4. То же, что и метод 2.3, но применяется хлорид
кальция (разовая порция 20 гр/м2).

2.5. Так как хлоридные соли имеют некоторое вредное
влияние на транспортные средства, покрытия дорог и на ок-
ружающую среду, рекомендуется вместо хлоридов применение
нагретого песка.
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2,6. Обогрев дорожите покрытий, т.е. метод, применяе-
мый для оттаивания снега (1.3).

Наибольшие затраты связаны с посыпкой чистого песка
(2,1). Кроме того, качество работ низкое из-за образования
снежного наката, удаление которого трудоемко.Примерно в 2,5
раза дешевле применять песчано-соляные смеси (2.2). При
этом сокращаются объемы работ и песка, не образуется снеж-
ного наката. Но соль отрицательно действует на окружающую
среду. Эти народнохозяйственные потери трудно учесть в
экономических расчетах. Сравнение попавшего на дорожное по-
крытие количества солей в составе песчано-соляных сиесей
с количествами при посыпке чистых солей показывает, что су-
щественной разницы нет. Поэтому в настоящее время имеется
тенденция к переходу на применение чистых солей (2.3 и
2.4).

Анализ доказывает, что самый дешевый метод - посып-
ка дорог поваренной солью (2.3). Экономический эффект по
приведенным затратам 320 тыс.руб, по республике за год.
Эти сушы можно израсходовать на уход за зелеными насажде-
ниями, что сейчас практически вообще не делается. Но ана-
лиз одновременно доказывает, что повышение стоимости соли
быстро повышает необходимые эксплуатационные затраты. Так
применение хлорида кальция более чем в 2,5 раза дороже при-
менения поваренной соли (2.3), но все-таки ниже стоимости
песчано-соленых смесей или нагретого песка (2.2 и 2,5). На-
званные последние методы примерно одинаковые по стоимости,
но с технологической стороны имеется некоторое отличие.Пр-
именение нагретого песка ликвидирует отрицательное влияние
солей, но связано с появлением снежного наката. Кроме того,
у нас промышленность не выпускает таких пескоразбрасывате-
лей, применение стационарных установок связано с большими
потерями теплоты и повышением стоимости работ. Также тре-
буется применение всего существующего парка пескоразбра-
сывателей.

На основе вышеприведенного анализа можно сделать сле-
дующие выводы:

I, Наиболее эффективным методом снегоудаления является
метод 1.1, комбинированный о снегосплаванием (1.4). Метол
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Затраты
по

борьбе
со

скользкостью(тыс,руб.)

Таблица
2

Город

Виды
затрат

№

метода
(см.
с.

)

I

2

3

4

5

I

2

3

4

5

6

7

Пярну
Капиталовложения

847,0
336,0

63,5

63,5

391,0

Эксплуатационные затраты

57,4

27,7

15,6

44,6

27,7

Приведенные
затраты
142,1

61,3

22,0

51,0

66,8

Тарту
Капиталовложения

1210,0
443,0

63,5

63,5

512,0

Эксплуатационные затраты

79,2

36,3

19,5

68,4

36,3

Приведенные
затраты

200,1

80,6

25,8

74,7

87,5

Кохтла-
Кадиталовложения

1283

431,0

63,5

63,5

488,0

Ярве

Эксплуатационные затраты

103,5

56,0

21,7

75,0

56,0

Приведенные
затраты

232,8

99,1

28,1

81,4

104,9
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Продолжение
таблицы
2

I

2

3

4

5

6

7

Нарва
Капиталовложения Эксплуатационные

686,0

248,0

63,5

63,5

306,0

затраты

48,9

24,5

14,8

41,0

24,5

Приведенные
затраты
117,5

49,3

21,1

47,3

55,1

Таллин
Капиталовложения Эксплуатационные

2995,0
957,0

271,0
271.0

1259,0

затраты

194,0

93,5

35,4

132,4

93,5

Приведенные
затраты

493,5

189,2

62,5

159,5

219,4

Всего республи-
Капиталовложения Эксплуатационные

7031,0
2415,0

525,0

525,
0

2956,0

канские
затраты

482,9

238,0

107,0

361,4

238,0

города
Приведенные

затраты
1186,1

479,5

159,5

413,9

533,6



снеготаяния эффективен при погрузке снега прямо в снегота-
ялки в местах, которые находятся от снегосвалок на рассто-
янии более 10-12 км.

2. В борьбе со скользкостью наиболее эффективным ме-
тодом является применение чистой поваренной соли с ингиби-
торами (это утверждается и зарубежными исследованиями [s]).
При этом стоимость поваренной соли о ингибиторами не долж-
на быть больше 90 руб/тонну. Применение песчано-соляных
смесей можно считать переходным вариантом во время освое-
ния новой техники. Применение нагретого песка является
перспективным вариантом в местах со старыми и дорогостоя-
щими деревьями.
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H. Koppel

Die ökonomische Effektlvit&t verachiHdener
Straßenwinterdienstmethoden In St&dteen der

Estniachen SSH

Zusammenfassung

Angesichts des sich ständig steigenden Straßenverkehra
ist es notwendig, aöglichst wirksaae und billige Strassen-
winterdienstmetboden auszuarbeiten. Die ökonomische Analyse

bewelst, daß es bei Glatteisbekämpfung ait Rüeksieht auf die
Kosfcen zweckmäfiig ist, inhibierte Tausalze zu verwenden.
Tausalze stellen keine unerträgliche Belastung des Umwelt
dar, wenn sie sparsam und ausgebracht verwendet werden.

П9 с.

H. Koppel
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С.И. Отсмаа

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ СЕТЕВОЙ МОДЕМ

В настоящее время для решения задачи размещения пред-
приятий строительных материалов, деталей и конструкций и
вместе с тем задачи определения рациональных конструкций
для разных видов строительства в данном экономическом рай-
оне используются алгоритмы транспортной и распределитель-
ной задач. При этом математически нелинейную задачу сво-
дят к ряду задач линейного планирования. Такой способ
не гарантирует получения общего экстремума.

Ниже рассматривается возможность решить задачу раз-
мещения заводов строительных деталей и конструкций и оп-
ределения экономически оптимальных конструкций при помощи
сетевой модели.

Постановка задачи следующая;
Минимизируемая целевая функция

111., [f* (М-ь ) +Šj + t L j ] mln (I)
I=l j=l K=J - J J J

при ограничениях

Z Z , (2)
j= 1 K=l J

£ £ k<j= Bj. <3)
I=l K=l J

xj.o,



где f Г( м l) “ затраты на производство строительного
материала или конструкций типа К на
заводе L в функции объемов произвол-

_к ства;
5 j - удельные затраты на применение строительного ма-

териала или конструкции типа к на площадке j ;

ty - удельные транспортные расхода материала или
конструкции типа к из завода I на строитель-
ную площадку j ;

yuK
- коэффициент пересчета мощности завода в услов-

ные единицы ;

Al - максимальная мощность завода I;
К - коэффициент использования стройматериала типа к

на площадке, называемый коэффициентом взаимо-
заменяемости;

Bj - потребность на площадке j, выраженная в каких-
либо одних единицах потребления^;

- количество натурального продукта вида к , по-
ставляемого заводом I на стройплощадку J •

Ограничения вида (2) гарантируют, что ни в одном из
расчетных заводов I не может быть превышена максималь-
ная мощность, допустимая в этом пункте.

Ограничения вида (3) устанавливают равенство достав-
ляемой продукции и спроса на стройплощадках.

функционал (I) минимальный, если мощность всех заво-
дов А l максимальная. Обозначим через rj £ производст-
венные затраты на единицу натуральной продукции, соот-
ветствующие максимальное возможной мощности завода, тог-
да

*П = ПК (А 0- (5)
®Г'
Цуоть

_
к - к -К к

*|l + S J + tlj = CLJ » (6)

1 6 такой общей постановке задачи условной единицей может
быть рубль строительно-монтажных работ при определенном
составе строительства в экономическом районе.
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Тогда

£IХ(ПЖ) +

l, j К i j к J

Предполагая, что на всех заводах задана максимальная
мощность, получим следующую задачу:

Найти минимум функционала

-I __ к к (г!)
Z = ZZZc ij x lj .

u '

tjК J J

Задача (I1), (2), (3), (4) является уже задачей ли-
нейного планирования.

При сетевой постановке задачи все-таки легче решить
двойственную задачу,

Максимизирова ть
S' = Z Bj vj - Z AL ui, (7 )

при ограничениях J 1

/j k u--ZKVj+c-j=* 0. (8)

u-L ž 0 ,

(9)

гдн Vj - удельные затраты на стройплощадке j на едини-
цу условной продукции;

и-ь - удельные производственные затраты на заводе
I на единицу условной продукции.

Условия (8) эквивалентны следующим

+ (10)

Если положить, что
к К 1

V; = min (fis-u;, + и; + М. , (II)J L,k Хк' К 1 1
где |/ и к' обозначают те значения Iи к, при которых

к
величина обращается в ми-
нимум; к

тогда двойственная задача будет выглядеть так;
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Найти максимум функции

S = pj(x^ ui + - A i ui =

= + mox. (12)
L j J j J >V

Функция (12) кусочно-линейная и выпуклая вверх. Для
нахождения мах S изучают компонент вектора grad S

Ü 4 Bri-- A‘-

J к (13)

Схема решения задачи следующая;
1. Задавать исходные данные в сетевой форме.

Рассматривается сеть, состоящая из множества точек Т,
называемых вершинами сети. Вершины соединены между собой
последовательностью дуг и .

В пунктах производства и пунктах потребления добав-
ляют отростки дуги u-LK и ujK и получают точки i и
j*

Отростки идут из I и j к истинным заводам и потре-
бителям и имеют цену; удельные затраты на производство и
потребление.

j
Сеть состоит из общего числа н вершин, т.е.

т = i, г,..., н.
Ближайшие к точке Т вершины сети назовем ее соседя-

ми.
Пусть D[ I ,Т, х ] -стоимость некоторого пути от за-

вода I до произвольной вершины Т на сети х- D[t,j,x] -

стоимость некоторого пути от завода I до потребителя j
на сети х.

Нас интересует кратчайший путь D[l,j,x].
2. Производится построение сфер влияния на сети дня

всех рассматриваемых возможных пунктов производства, в ко-
торых предположительно различают максимальные объемы про-
изводства А i • Под кратчайшим расстоянием понимают цепь с
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наименьшими затратами, включающими затраты на производство,
транспортировку и потребление.

3. Определяют небалансы (13) и устанавливают их знак.
Если все компоненты (13) отрицательные или нулевые, то это
значит, что ни в одном пункте производства нет перегрузки.
Суммарный спрос стройплощадок, прикрепившихся к некоторому
заводу, не превосходит максимальной мощности этого постав-
щика. Найдены сферы влияния и сеть решения задачи (I 1),
(2), (3), (4).

4, При положительных небалансах (13) в соответствующих
пунктах производства имеет место перегрузка и ограничения
по максимальной мощности не соблюдаются. В этом случае в
перегруженных пунктах необходимо поднять потенциалы
условно увеличить стоимость производства. При этом в пере-
груженных пунктах условные удельные затраты на производст-
во будут подниматься с одновременным падением потенциала в
других пунктах размещения, где небалансы отрицательные.Пр-
оисходит перераспределение потребителей; перегруженные пред-
приятия будут разгружаться,так как удельные затраты на про-
изводство в них будут расти, а недогруженные предприятия -

загружаться. Этот процесс продолжают до тех пор, пока всю-
ду избавятся от перегрузки соответственно с условиями (2).

Найденные таким образом сферы влияния представляют со-
бой решение задачи (I 1), (2), (3), (4).

Для решения такого типа задачи имеется программа на
языке "МГОД-бО".

В результате решения задачи могут быть определены сле-
дующие показатели:

- оптимальная мощность действующих и проектируемых за-
водов стройматериалов;

- размещение новых заводов;
- рациональная специализация отдельных заводов;
- план поставок продукции;
- минимальные затраты на выполнение заданной програглмы

(по производству, транспорту и эксплуатации).
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S. Otsmaa

Die Löaung einer Aufgabe der Plazlerung der
Baumaterialwerkstätten und der Besfelmmung öko-
nomisch optimaler Baukonstruktionen nach dem
Nefczmodell

Zusammenfassung

In dem Artikel wird eine mathamatische Formulierung ei-
ner Aufgabe der Plazierung und Spezialisierung der Baumate-
rialwerkstätten und der Bestimmung ökonomisch rationeller
Baukonstruktionen gegeben. Die Zielfunktion fordert das Mini-
mum der summierenden Kosten.

Auch wird eine Dualaufgabe vorgelegt, in welcher ala
Zielfunktion das Maximum des Gewinns der Werkstätten dient,

Neu ist die Lösung einer solchen Aufgabe nach dem Netz-
modell, das uns das allgemeine Extremum, im Vergleich mit
einer vieletappigen Transportaufgabe garantiert.

Netzmodell
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ОБ ОДНОМ ВАРИАНТЕ УВЯЗКИ КАЛЕНДАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В практике годового и оперативного календарного пла-
нирования СМР с помощью ЭВМ исходят из утвержденных зада-
ний по вводу объектов в эксплуатацию, условий нормальной
технологии и организации строительных работ и ресурсовых ог-
раничений. Разработанный таким образом план соответствует
в наибольшей мере государственным заданиям и техническим
возможностям строительных организаций. Однако такой план
может оказаться несоответствующим, с одной стороны,утверж-
денным экономическим показателям, а, с другой стороны,так-
же критериям экономической эффективности хозрасчетной стро-
ительной организации. Расчет и утверждение экономических
показателей производится, как правило, иными инстанциями и
оторвано во времени от производственных заданий.

Таким образом, из-за экономических соображений выпол-
нение в производственном отношении оптимального календар-
ного плана может практически оказаться невыгодным и нор-
мальная технология и организация строительства нарушается.
Такое явление можно широко наблюдать при ходе выполнения
производственных планов в строительстве. Аналогичное поло-
жение создалось и при экспериментальном и производственном
внедрении комплекса программ "A-PLAN” для календарного
планирования.

В имеющихся разработках АСУ в основном предусматрива-
ется метод последовательной разработки сперва календарных
планов, а затем исходя из календарного плана - экономике-

Ю.Я, Роома, Л.Охонько
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финансовых планов. Этот подход наталкивается на практичес-
кие трудности: как производственный, так и экономико-финан-
совый планы в полном объеме содержат много показателей и
в случае неудовлетворения первого к заданиям второго их
итерационное согласование очень сложно.

Этого можно избежать, если уже в ходе разработки ка-
лендарного плана учитывать некоторое ограниченное количе-
ство экономических показателей и критериев, которые все же
обеспечат согласованность календарного плана производства
работ с экономико-финансовыми планами.

При разработанном варианте увязки календарных и эко-
номических планов исходили из следующих предпосылок:

1. Внедрена новая система планирования и экономическо-
го стимулирования.

2. Строительный трест действует на правах социалисти-
ческого предприятия и основная работа по расчету и плани-
рованию технико-экономических показателей как для треста в
целом, так и для его подразделений сосредоточена в аппара-
те треста.

3. Часть бригад переведена на бригадный подряд и по
таким бригадам требуются дополнительные экономические по-
казатели.

4. Расчеты с заказчиками за выполненные работы ведут-
ся за полностью законченный объект или за крупный этап ра-
бот.

В разработанной системе увязки производственных и
экономико-финансовых планов экономические показатели де-
лятся на три группы. Первую группу экономических показа-
телей составляют утверждаемые "сверху" экономические пока-
затели:

- прибыль,
- отчисления от прибыли в госбюджет,
- общий фонд заработной платы.
Вторую группу образуют показатели, разрабатываемые в

тресте. Сюда относятся все показатели плана по труду как
с учетом, так и без учета данных по подсобным производст-
вам. Кроме того, рассчитываются показатели фондоотдачи и
рентабельности.
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При определении номенклатуры учитываемых экономичес-
ких показателей исходили из требовании минимизации потреб-
ности дополнительной к используемой дня календарного пла-
нирования входной информации.

Однако полностью избегать дополнительной информации
не удалось. При расчете календарного плана производства
работ в объеме и номенклатуре вводимой в ЭШ информации не
содержится данных об общих параметрах хозяйственной дея-
тельности организации, по которым оценивается эффектив-
ность работы организации в целом.

Поэтому требуется ввод дополнительной информации по
следующей номенклатуре;

- показатели плана по труду подсобных производств,на-
ходящихся на строительном балансе строительной организации,

- потребности в основных производственных фондах, не-
учтенных при разработке календарного плана работ;

- расчетная себестоимость СМР и прочей деятельности
строительной организации;

- задания по отчислению прибыли в госбюджет;
- индексы бригад и объектов, по которым применяется

бригадный подряд.
Приведенная дополнительная исходная информация необ-

ходима главным образом для оценки деятельности треста в
целой и входящих в него СМУ.Поэтому коэффициент снижения
себестоимости СМР может приниматься одинаковым для всех
объектов исходя из утвержденных сверху заданий по прибыли
в квартальном разрезе.

Вышеописанная дополнительная информация совместно с
исходными данными для расчета календарного плана достаточ-
на для расчета третьей группы показателей т.н. оценочных
экономических критериев, йиенно эти последние должны пока-
зать эффективность разработанного производственного плана.
Они служат трем основным целям;

- для учета их в виде ограничений (по возможности)при
разработке календарного плана;

- при невозможности их учета - для получения информа-
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ции о возникающих экономических потерях в ходе выполнения
производственного плана;

- определяют вероятность срывов и локализуют возмож-
ные места срывов выполнения производственного плана под
влиянием экономических факторов.

Ниже описаны вводимые критерии экономической эффек-
тивности календарного плана:

1. Ритмичность процесса строительства рассчитывается
через коэффициенты ритмичности или вариации. Определяется
равномерность использования трудовых ресурсов, ввод объек-
тов и мощностей, производства (Ж 5

, использование сборного
железобетона, строительной техники, образования прибыли.

2. Концентрация строительства рассчитывается:
а) по территории строительства:

К -V*1 - п ’

где V - объем СМР,
п - средний радиус действия организации;
б) по концентрации рабочей силы:

X Б j
2 ’

Iгде 0 - количество одновременно возводимых объектов,
Б - количество рабочих бригад;
в) концентрация строительства по продолжительности:

и X. Q;T [,мКз =Хо?г-’
где Q-i - сметная стоимость l-го объекта,
тlн 1 Тlп - соответственно нормативная и плановая продолжи-

тельность строительства ь-го объекта.

3. Прерываемоеть объектов и работ:
а) по количеству перерывов :

D
_

пК < - 7^’
где

,
п - количество прерывавшее работ или объектов,
п0

- их общее количество;
б) по средней продолжительности перерывов

D Iк 2 = -рр-»
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где t*L - продолжительность прерывания на L-ом объекте.
Алгоритмы разработки календарных планов предусматри-

вают в случае организационной необходимости перерывы на
менее важных ("некритических”) работах или объектах. До-
пуская необходимость перерывов, отметим, что это приводит
к экономическим потерям;

- непроизводительное использование ресурсов во время
перебросок;

- дополнительные работы (и затраты) на консервирова-
ние фронта работ;

- увеличение периода отвлечения средств в незавершен-
ном производстве.

4. Объем незавершенного строительства рассчитывается
по общей методике. От расчета и сравнения фактического и
нормативного задела по структуре работ и объектов приш-
лось отказаться, так как для этого требовались бы специ-
альный комплекс программ и ввод большого объема дополни-
тельной информации.

5. Соотношение роста производительности труда и
средней заработной платы по сравнению с базисным периодом
определяется по соотношению индексов роста средней зара-
ботной платы и производительности труда.

Сравнительно большое количество оценочных критериев
не обязывает к их одновременному применению. В каждом кон-
кретном случае могут экспертно выбираться необходимые(важ-
ные) именно в данном периоде показатели.

Распределение учитываемых экономических показателей
по уровням управления приведено в таблицах I и 2.

Вышеприведенные три группы показателей и критериев
эффективности рассчитываются на ЭВМ одновременное расче-
том варианта календарного плана. Их расчет и корректиров-
ка производятся в последовательности, указанной в принци-
пиальной блок-схеме расчета.

При несоответствии расчетных и заданных показателей
по первой группе расработчики плана имеют право корригиро-
вать лишь эндогенные вводные данные для расчета календар-
ного плана. В случае нереальности доведения календарного
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плана в соответствие с экзогенными экономическими задания-
ми возможно количественно обоснованно ходатайствовать перед
вышестоящей организацией об изменении отдельных плановых за-
даний (экономических показателей).

При несоответствии расчетных (из производственного пла-
на) показателей эндогенного характера их необходимому уров-
ню возможно улучшить их путем корректировки календарного
плана, изменения ее нормативно-расчетной базы, интенсивнос-
ти и объема использования ресурсов, либо констатируя невоз-
можность таких изменений, внести предложения по изменению
экономических показателей на решение руководству треста.

По оценочным критериям - либо изменить календарный
план путем изменения исходных данных, либо констатировать
невозможность достижения требуемой экономической эффектив-
ности плана по заданной производственной программе и экзо-
генных ресурсах с проистекающими отсюда последствиями.

Ü. Roona, L. Ohontco

On Coordinating the Building and Assenbling

Schedule wlth Econonlcal Indices of the Ef-
fectiveness of a Building Enterprise

Sunnary

A nethod of coordinating the building and assenbling
schedule wlth the nain econonlcal Indices of a building
enterprise is described, The coordination can be conpleted
before a detailed econonic plan of the enterprise is elabo-
rated. Criteria for stinating the econonlcal efflciency of
the production schedule are proposed, also fornulae for
caloulating the naned criteria are proposed.
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Л 423 1977

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА,

СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ И УПОРЯДОЧЕНИЯ
И ПЛАНИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Труды экономического факультета 2ЖУП

УДК 69.003:658.52
Определение количества путей в сетевых графиках.
Х.Х.Корровиц. Труда Таллинского политехнического
института, 1976, Л 423, с. 3-10.

В статье приводится метод и алгоритм для определения
количества всех видов путей (полных и неполных) в сетевых
графиках, ориентированных на события, независимо от коли-
чества завершающих и исходных событий. Такие приводится
алгоритм для определения количества путей, проходящих че-
рез каждую работу сетевого графика.

Фигур 4, библ. наименований 2.

УДК 69.003:658.52.

Расчет специализированного потока в сетевом
графике. Х.Х.Корровиц. Труды Таллинского
политехнического института, 1976, Й423, с, 11-19.

В статье приводится метод расчета специализированного
потока в сетевом графике, позволяющий установить, в каких
случаях длина критического пути оказывается меньше продол-
жительности специализированного потока и где нарушается не-
прерывность частных потоков. Расчет сетевого графика вы-
полняется новым табличным способом.

Фигур Ч9 таблиц 2, библ. наименований 2.



УДК 388.1:625.768.5/4
Об оценке экономической эффективности единовре-
менных затрат концентрации строительства жилых
домов. X.Корровиц, Ю, Роома, П. Леттенс ."Труды
Таллинского политехнического института", 1977,
№ 423, с. 21-27.
В статье приводятся формулы для расчета экономической

эффективности строительства при различном количестве еди-
новременно строящихся хилых домов. Отдельно приводятся фор-
мулы для определения эффекта на уровне народного хозяйства
(на уровне заказчика) и в данной строительной организации.
Предлагаются также формулы для расчета эффекта концентрации
строительства производственных объектов в условиях, когда
строительство продолжится более года.

Библ. наименований I.

УДК 69.003.658.012.2
Ииттекпннй метод для анализа производительности
труда в строительных организациях. С.А.Докелин
Л.И.Згуровская, Э.Ю.Папп. "Труды Таллинского
политехнического института", 1976, № 423, с. 29-35.

В статье описывается последовательно-цепной индексный
метод, рекомендуемый для анализа производительности труда
в строительстве.

Предложена статистическая модель, построенная в форме
функциональных связей исследуемого показателя с девятью
цепными факторами ялияния, характеризующими использование
рабочего времени, структуру производства и кадров, матери-
алоемкость работ.

Производится сводная формула и пример для расчета аб-
солютной и относительной величины влияния каждого фактора.

Для упрощения расчетов разработана программа для элек-
тронно-вычислительной машины "Нажри".

Таблиц 2, библ. наименований 2,
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УДК 69.003.13:658

Совершенствование внутрипос троечного хозяйственного
расчета на домостроительном комбинате. С,А. Докелин .

"Труда Таллинского политехнического института*; 1976,
» 423, с. 37-42,

В статье даются предложения по совершенствованию си-
стемы планирования себестоимости и прибыли низовым подраз-
делениям домостроительного комбината, разработанные приме-
нительно к Таллинскому комбинату. Описываются методика и
формы для полного распределения сметной стоимости объектов
по собственным подразделениям комбината и субподрядным ор-
ганизациям, а также для формирования расчетной себестои-
мости для подразделения комбината, включающую только рас-
хода, непосредственно связанные с его производственной де-
ятельностью.

Плановые себестоимости определяются как разность меж-
ду сметной стоимостью работ и их расчетной себестоимостью.
Деются предложения по совершенствованию нормативной базы
планирования затрат по видам работ, элементам себестоимос-
ти и статьям затрат.

УДК 388.1:625.768.5/6.

Экономическая эффективность применения разных

методов зимнего содержания улил в городах ЭССР.
М.К.-Э. Коппель. "Груды Таллинского политехни-
ческого института" 1977, № 423, с. 43-48.

В статье анализируется экономическая эффективность
разных методов снегоудаления и борьбы со скользкостью.
Наиболее эффективным методом по снегоочистке является
сгребание и подметание улиц плужно-щеточными снегоотвала-
ми с вывозкой снега на свалку. В борьбе со скользкостью

3



рекомендуется перейти от применения песчано-соляных сме-
сей на применение поваренной соли с ингибиторами.

Таблиц 2, библ. наименований 5.
УДК 69.003:658.012.2

Решение задачи размещения предприятий строительных

изделий и определение экономически оптимальных
строительных конструкций при помощи сетевой
модели. С.И. Отсмаа."Труды Таллинского поли-
технического института" 1977, № 423, с.51-56.

Математически формулируется прямая и двойственная за-
дача определения оптимального размещения предприятий строй-
материалов и рациональных строительных конструкций для эко-
номического района.

Задается и сетевой вариант задачи и описывается метод
его решения.

В результате решения задачи определяют оптимальную
мощность, специализацию и размещение заводов стройматериа-
лов, план поставок продукции и рациональные строительные
конструкции для данного экономического района.

Библ. наименований 3.
УДК 69.003:658.52

Об одном варианте, увязки календарного производ-
ственного плана с экономическими показателями
эффективности работы строительных отгпянияяшгй.

Ю.Я. Роома, Л. Охонько. "Труды Таллинского политех-
нического института; 1977, Л 423, с. 57-65,
В статье описывается метод координации календарного

плана строительства с основными показателями экономичес-
кой эффективности строительной организации. Координация
может быть завершена прежде, чем детальный экономический
план организации выработан. Предлагаются критерии для
оценки экономической эффективности производственного пла-
на, также описываются формулы расчета этих критериев.

Фигур I, таблиц 2.
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