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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР

СИСТЕМЫ ГОСРЕЗЕРВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье излагается один из возможных подходов к моделированию условий функ-
ционирования локальных организационных структур системы Госрезерва Российской
Федерации.

A. Zemskov

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL OF CONDITIONS
FOR ORGANISATIONAL STRUCTURES’ FUNCTIONING

IN THE STATE RESERVE SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article sets out one of the possible approaches to modelling of conditions for local
organisational structures’ functioning in the State Reserve system of the Russian Federation.

В последнее десятилетие неоднократно
констатировалось критическое состояние
системы Государственного материального
резерва Российской Федерации (СГМР),
ставящее под угрозу нормальное функцио-
нирование экономики, обеспечение эконо-
мической, военной, социально-демографи-
ческой, экологической и других видов на-
циональной безопасности. Во многом, это
объясняется не только состоянием эконо-
мики государства, но и недостатками суще-
ствующей системы резервирования, кото-
рая не в полной мере учитывает условия
функционирования составляющих ее орг-
структур (территориальных управлений,

комбинатов и пунктов ответственного хра-
нения). Не учитывается практика использо-
вания материальных резервов для решения
текущих задач в экономике, т. е. в случае час-
тичного изъятия запасов для снижения кри-
зисной ситуации или воздействие на рынок
с последующим их возмещением, не дожи-
даясь срока освежения. Однако, исходя из
специфики функционирования системы
Госрезерва, она не может постоянно снижать
кризис в экономике или постоянно
стабилизировать рынок, так как эта систе-
ма с обратной связью и кризис или диспропор-
ции в конъюнктуре рынка, в свою очередь, вли-
яют и на состояние этой системы.
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Для организационных структур системы
Госрезерва важно, чтобы их развитие все-
гда было равновесно как в смысле накоп-
ления материальных ценностей и обеспе-
чения ими в критических ситуациях хозяй-
ствующих субъектов, так и в смысле пони-
мания развития как изменения состояния
системы под воздействием внутренних и
внешних условий (возмущений).

В соответствии с определением матема-
тической логики под условием понимает-
ся совокупность факторов, воздействую-
щих на объект исследования и создающих
среду, в которой пребывают и без которых
не могут существовать предметы и явле-
ния1.

Исходя из этого, анализ условий функ-
ционирования и развития системы Госре-
зерва должен включать изучение влияния
на ее оргструктуры как внешних, так и
внутренних факторов и основываться на
требованиях экономической безопасности
государства. Разработка концепции и оп-
тимизация системы материального резер-
вирования невозможна без создания эко-
номико-математической модели условий
функционирования организационных
структур СГМР, которая должна отражать
не только совокупность влияющих на сис-
тему факторов, но и учитывать их случай-
ную природу, а также синхронность и си-
нергетические аспекты воздействия на орг-
структуры СГМР. Поэтому для построения
такой модели вначале весьма важно выя-
вить основные факторы, влияющие на ра-
боту системы Госрезерва, а затем присту-
пить к разработке процедур моделирования
их динамичности, стохастичности и синх-
ронности.

Здесь уместно вспомнить закономер-
ность, подмеченную Р. Акоффом: «Как
правило, степень понимания явления об-
ратно пропорциональна числу переменных,
фигурирующих в его описании»2. В связи
с этим с точки зрения обеспечения устой-
чивости функционирования и взаимодей-
ствия локальных организационных струк-
тур Госрезерва РФ при меняющихся усло-

виях последние могут быть эквивалентиро-
ваны изменениями требований, предъяв-
ляемых к системе материального резерви-
рования. Требования к системе Госрезерва
определяют ее основную цель, которая
заключается в восполнении ущербов (по-
терь) хозяйствующих субъектов и объек-
тов военной инфраструктуры от воздей-
ствия природных, техногенных, социаль-
но-экономических и военно-политиче-
ских факторов.

Материальный ущерб личности и мате-
риальный ущерб хозяйствующего субъек-
та характеризуются объемом потерь, ко-
торый можно оценить в натуральных, тру-
довых и стоимостных измерителях, что по-
зволяет получить количественную оценку
ущерба. В то же время ущерб оценивается
и с качественной стороны, так как унич-
тоженные материальные ценности отно-
сятся к различному наименованию, но-
менклатуре, ассортименту. Таким обра-
зом, в основе формирования запасов
СГМР лежит требование соответствия их
номенклатуры и объемов прогнозируемым
потребностям. Исходя из вышеизложен-
ного, запасы можно разделить в зависи-
мости от назначения составляющих их
материальных ценностей на:

• запасы средств и предметов произ-
водства, к которым относятся материаль-
ные ценности, предназначенные для про-
изводственного потребления при ликвида-
ции последствий ЧС и поддержание нор-
мального функционирования отраслей и
экономики;

• запасы предметов потребления, ко-
торые предназначены для удовлетворе-
ния индивидуальных и общественных по-
требностей людей, возникших при чрез-
вычайных ситуациях и кризисе в эконо-
мике.

На рис. 1 дана классификация запасов
материальных ценностей государственно-
го резерва, предназначенных для ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций
и снижения кризисных моментов в эконо-
мике.

Экономико-математическая модель условий функционирования организационных структур
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Рис. 1. Классификация запасов материальных ценностей Госрезерва
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В приведенной классификации пред-
ставлена укрупненная номенклатура мате-
риальных ценностей, ассортимент которых
может изменяться в зависимости от часто-
ты возникновения чрезвычайных ситуаций
и их последствий, а также экономической
ситуации в стране. Возможна и замена од-
ного вида запаса на другой, более каче-
ственный или более дешевый. Номенкла-
тура материальных средств определяет пер-
вую группу условий функционирования
СГМР, влияющих на ее состав и структуру.

Второй группой факторов, определяю-
щих условия работы системы Государствен-
ного резерва, являются требуемые объемы
запасов материальных средств. При этом
необходимо учитывать:

• соотношения объемов собственного
производства к импорту;

• ограничение объемов выпуска в тече-
ние ряда лет в связи с ограниченностью
ресурсов или нехваткой мощностей;

• сложность производства;
• увеличение потребности в военное

время или при чрезвычайных ситуациях;
• влияние на обороноспособность

страны;
• влияние на перспективное развитие

производства новой техники или
развитие новых отраслей промышленно-
сти;

• ограничение объемов выпуска в тече-
нии ряда лет в связи с ограниченностью
ресурсов или нехваткой мощностей;

• сложность производства;
• увеличение потребности в военное

время или при чрезвычайных ситуациях;
• влияние на обороноспособность

страны;
• влияние на перспективное развитие

производства новой техники или
развитие новых отраслей промышленно-
сти;

• выпуск на ограниченном количестве
предприятий, но пользующиеся повсеме-
стным спросом на территории страны;

• сезонность производства с круглого-
дичным потреблением.

В табл. 1 представлена возможная клас-
сификация факторов, влияющих не толь-
ко на величину запасов материальных
ценностей системы Государственного ре-
зерва, но и на затраты для ее функциони-
рования.

В связи с этим задача экономико-ма-
тематического моделирования условий
функционирования СГМР состоит в том,
чтобы:

• во-первых, установить уровень запа-
сов для каждого конкретного сорторазме-
ра и вида материальных ценностей;

• во-вторых, определить эти запасы для
каждого предприятия-производителя (по-
ставщика);

• в-третьих, обеспечить возможность
формирования системы Госрезерва требу-
емой оргструктуры и состава с учетом нео-
пределенности структурообразующих фак-
торов (номенклатуры, объемов потребле-
ния, производства, транспортировки и по-
ставки материальных средств).

Вопрос моделирования условий функ-
ционирования СГМР не может рассматри-
ваться вне связи с задачей оптимизации ее
состава и структуры. Соблюдение этого
принципа в отношении проектирования
оргструктур СГМР (территориального уп-
равления, комбината, пункта хранения)
возможно на основании моделировании
процесса их функционирования как реше-
ния некоторой общей задачи, реализация
которой в едином блоке (одним структур-
ным подразделением) невозможна. Требу-
ется разбиение общей задачи на подзадачи
и создание специализированных подразде-
лений для решения выделенных подзадач.
В последующем специализированные под-
разделения объединяются в единую орга-
низационную структуру.

Такой подход дает возможность свести
все многообразие условий функциониро-
вания СГМР к варьированию векторов об-
щих (b0) и независимых (bk) ограничений и
коэффициентов (Ck) функционала предла-
гаемой модели синтеза локальных орг-
структур системы Госрезерва.

Экономико-математическая модель условий функционирования организационных структур
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Таблица 1
Классификация факторов, влияющих на величину запасов материальных ценностей

системы Государственного резерва и затраты на ее функционирование

При этом в качестве общих ограничений
могут выступать номенклатура и объемы за-
пасов материальных средств для территори-
ального управления СГМР, в качестве част-
ных – номенклатура и объемы для комбина-
тов и пунктов хранения, а в качестве коэф-
фициентов функционала – затраты на созда-
ние и функционирование структурных под-
разделений комбинатов и пунктов хранения.

Формальная постановка задачи по мо-
делированию условий функционирования
СГМР состоит в следующем.

Пусть задан вектор B = {b0,b k,C k}, ком-
понентами которого являются значения
общих, независимых ограничений и ко-
эффициентов функционала линейной
модели

ΣC k X k                       min
S

k = 1
при условиях

ΣA k X k = b0, D k X k = bk

S

k = 1

X k ≥ 1,        X k ≤ V k

   ,        (1)

ЭКОНОМИКА, ПРАВО
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где X k – вектор допустимых вариантов орг-
структуры СГМР, создаваемой для реше-
ния к-й задачи;

C k – вектор затрат, связанных с созда-
нием, функционированием, взаимодей-
ствием и обеспечением устойчивой рабо-
ты вариантов оргструктуры СГМР для ре-
шения к-й задачи;

D k – матрица коэффициентов ограни-
чений, характеризующих «вклад» каждого
варианта оргструктуры СГМР в выполне-
ние накладываемых на нее ограничений
(требований) по решению к-й задачи (на-
коплению, хранению и обеспечению мате-
риальными средствами;

b k – вектор объемов ограничений (за-
пасов материальных средств), накладыва-
емых на организационную структуру СГМР,
создаваемую для решения к-й задачи;

A k – матрица коэффициентов ограни-
чений, характеризующих «вклад» оргструк-
туры (комбината, пункта ответственного
хранения и др.) СГМР по решению к-й за-
дачи в достижение общих требований,
предъявляемых к структуре в целом;

b0 – вектор ограничений (запасов матери-
альных средств требуемой номенклатуры),
накладываемых на структуру СГМР в целом;

V k – норма управляемости для оргструк-
туры СГМР (например, территориального
управления) по решению к-й задачи;

S – количество задач СГМР, требующих
создания структурных подразделений.

Каждая компонента вектора B = || b
i
 ||,

(i = 1,…,n) характеризует условия функци-
онирования оргструктур СГМР (размер по-
требления, норму потребления, периодич-
ность производства, сроки поставки мате-
риальных средств и т. д., согласно табл. 1)
и может принимать различные значения на
отрезке [b

min,i
, b

max,i
], что отражает динами-

ку действующих на систему факторов, вы-
зывающих ее структурные изменения на
дискретной шкале времени.

Требуется получить необходимое мно-
жество {M} случайных сочетаний векторов
B = ||b0,b k,C k|| исходного вектора B. При
этом необходимо учитывать:

а) совокупность случайных факторов,
влияющих на изменения каждого элемен-
та b

i
;

б) синхронность влияния некоторых слу-
чайных факторов на элементы вектора B.

Решение этой задачи сводится к следу-
ющему.

На первом этапе для учета влияния фак-

торов на показатели b i строится матрица

смежности S = || s
ij
 ||, (i = 1,…,n), (j = 1,…,l).

В этой матрице

~ ~ ~ ~

S
ij
 =

1, если j-й фактор влияет
на i-й показатель,

0 – при невыполнении этого условия.

Затем определяются матрицы B
max

 =
= || b

max,ij
 || и B

min
 = || b

min,ij
 ||, где b

max,ij
 и b

min,ij
 –

максимальное и минимальное возможные
значения i-го показателя (размер потреб-
ления, норма потребления, периодичность
производства и т. д.) от воздействия j -го
фактора.

Второй этап заключается в моделиро-
вании случайных сочетаний исходного век-
тора B для каждой компоненты b

i
 на осно-

ве функции плотности распределения слу-
чайной величины b

ij
, f(b

ij
), что позволяет

учесть стохастичность условий функцио-
нирования СГМР.

Вид закона распределения f(b
ij
) прини-

мается исходя из принципа максимума эн-
тропии3, на основе результатов ранее вы-
полненных исследований4 или имеющих-
ся интуитивных (эвристических) представ-
лений о характере изменений случайных
величин b

ij
.

Если известен только интервал измене-
ния случайной величины b

ij
, то принима-

ется равномерный закон распределения.
При этом случайная величина b

ij
 определя-

ется по зависимости

b
ij
 = b

min,ij
 + ξ

ij
 (b

max,ij
 – b

min,ij
),

где ξ
ij
 – случайное число, распределенное

равномерно на отрезке [0,1].
Окончательные значения случайных

компонент каждого из векторов B вычис-
ляются с учетом возможности влияния на

~ ~

~

~

~

~

~

Экономико-математическая модель условий функционирования организационных структур
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каждый b
i
-й показатель нескольких случай-

ных независимых факторов:

b
i
 =     [b

min,ij
 + ξ

ij
(b

max,ij
 – b

min,ij
)],Σ

l

j = 1

~

где l – количество факторов, влияющих по
i-й показатель (требование).

Можно построить аналогичные преоб-
разования и для других законов распреде-
ления f(b

ij
). Однако все гипотезы о виде рас-

пределения не могут считаться достоверны-
ми и не исключают проблему неопределеннос-
ти функционирования, а лишь дают удобный
технический прием для ее исследования. На
заключительном этапе влияние возможной
недостоверности принятых гипотез f(b

ij
) на

выбор окончательного варианта локальной
оргструктуры СГМР удается снизить.

Полученная посредством достаточного
количества реализаций совокупность со-
четаний исходных данных M = {B

m
},(m =

= 1,…,M) обладает большой размерностью
и требует значительных затрат времени для
выполнения последующих оптимизацион-
ных расчетов на линейной модели (1). По-
этому целесообразно сократить количество
непосредственно рассматриваемых сочета-
ний до величины N<<M.

Третий этап состоит в формировании из
множества сочетаний условий функциони-
рования СГМР – (M) заданного числа од-
нородных групп – (N).

С этой целью каждое сочетание исход-
ных данных (вектор B

m
) множества M срав-

нивается друг с другом посредством опре-
деления меры близости случайных значе-
ний b

mi
 сравниваемых векторов B

m
. Есте-

ственно, однородным условиям функцио-
нирования СГМР соответствуют близкие
значения величин b

mi
 группируемых соче-

таний условий M = {B
m
}. Они объединя-

ются в группы таким образом, чтобы тес-
нота связи между сочетаниями условий
внутри группы была больше, чем между со-
четаниями условий в разных группах.

В качестве меры тесноты связи d
mm′ ис-

пользуется евклидово расстояние, между
двумя сочетаниями условий B

m
 и B

m′ в n-мер-

ном пространстве (n – размерность векто-
ра B, т. е. количество учитываемых ограни-
чений):

~

~

~

~

~ ~

~
~

~

d
mm′  =      p

i
2 (b

mi
 – b

m′i) ,            (2)

где b
mi

 и b
m′i – численные значения i-й ком-

поненты векторов ограничений (b 0 и b k) и
коэффициента функционала (C k) в m-й и
m′-й реализации модели;

p
i
 – нормирующий коэффициент i-й

компоненты, определяемый нормировани-
ем пространства расстояний относительно
каждой i-й компоненты.

Процесс группировки условий функци-
онирования начинается с того, что из об-
щего числа сочетаний первые N сочетаний
условно принимаются за центры групп и вы-
числяется (по формуле 2) матрица попарных
расстояний между ними DN = || d

mm′ ||.
Затем последовательно берется каждое

из оставшихся (M – N) сочетаний, опреде-
ляется его расстояние до каждого из пер-
вых N сочетаний и выбирается наименьшее
из них. Если это расстояние меньше мини-
мального расстояния между первыми N
сочетаниями, то рассматриваемое сочета-
ние объединяется в одну группу с тем из
них, к которому оно ближе расположено.
В противном случае объединяются между
собой два близко расположенных из пер-
вых N сочетаний, а рассматриваемое соче-
тание является центром новой группы.
Аналогичная проверка выполняется после-
довательно для всех (M – N) сочетаний,
после чего они оказываются распределен-
ными по N группам.

В качестве исходных данных для пост-
роения устойчивой организационной
структуры СГМР на модели (1) использует-
ся только по одному вектору B

n
 (n = 1,…,N)

из каждой сформированной группы.
В действительности, неполнота и нео-

пределенность информации об условиях
функционирования СГМР ведет к тому, что
заранее неизвестно в каких же условиях
(m

1
,m

2
,...) она будет работать. Поэтому су-

ществует опасность выбрать такую орг-

2Σ
n

i = 1

~ ~

~ ~

~
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структуру, которая не соответствует буду-
щим реальным условиям деятельности.
Удобным методом нахождения решений по
развитию СГМР на период прогнозирова-
ния условий является известный аппарат
платежных матриц5, элементами которых
являются затраты на обеспечение надежно-
сти работы и развития вариантов оргструк-
туры СГМР во всех группах условий функ-
ционирования. Они определяются вычита-
нием из показателя суммарных затрат (на
функционирование и развитие) для рас-
сматриваемого варианта аналогичного по-
казателя по тому варианту оргструктуры,
который в этих условиях является опти-
мальным. В последующем платежная мат-
рица интерпретируется как игра двух лиц с
нулевой суммой: стратегии первого игро-
ка – варианты оргструктуры, второго –
группы условий функционирования. Зада-
ча решения этой игры может быть сведена
к эквивалентной задаче линейного про-

граммирования, что позволяет найти ми-
нимум цены игры (или минимальные га-
рантированные затраты на обеспечение
функционирования и развития) и опреде-
лить лучший вариант оргструктуры СГМР.

Предлагаемый способ экономико-мате-
матического моделирования условий фун-
кционирования и развития системы мате-
риального Госрезерва обусловливает воз-
можность проведения оптимизационных
расчетов по изменению ее структуры и вы-
бору рациональной схемы размещения ма-
териальных ценностей, что позволит мини-
мизировать затраты на формирование и
содержание СГМР. Отличительной особен-
ностью и преимуществом данного подхода
является то, что задача моделирования ус-
ловий функционирования СГМР решает-
ся одновременно с задачей ее проектиро-
вания и определения направлений разви-
тия, исходя из целей системы и предъяв-
ляемых к ней требований.
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Совершенствование системы управления туризмом в Санкт-Петербурге

Т. А. Лаврова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМОМ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В статье автором затронута одна из наиболее сложных и дискуссионных проблем со-
временной экономики – координация деятельности в области туризма на уровне субъек-
та РФ на примере развития туризма в Санкт-Петербурге.

Проанализирована система управления туризмом в России на федеральном уровне,
отражены изменения в структуре органов управления туризмом, перечислены функции и
особенности деятельности Федерального агентства по туризму. Рассмотрена современ-
ная структура управления туризмом в Санкт-Петербурге, основные положения Програм-
мы развития Санкт-Петербурга как туристского центра на 2005–2010 гг.

Подробно рассмотрена предложенная автором структура управления туризмом в
Санкт-Петербурге в целом и в каждом административном районе города с учетом совре-
менных требований в области развития туризма и продвижения туристского продукта.


