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В настоящей Руководстве приведены основные поло
жения и методы планирования работы долговременных по
токов на основе непрерывных календарных графиков, из
ложена методика оптимизации ресурсного состава и тем
па потока с использованием ЭВМ.

Руководство предназначено для инженерно-техниче
ских работников строительных организаций и оргтех- 
строев и может быть использовано при составлении про
ектов производства работ (ПИР) для трастов главков и 
объединений киннвфтегаэстроя.
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I. СИНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью непрерывного планирования работы долговремен
ных потоков является обеспечение полной загрузки и непрерывной 
работы дчняйннт подразделений в течение длительного (несколь
ких лет) периода. Основой планирования работы на длительный 
срок является непрерывный календарный график последовательного 
строительства нескольких объектов о учетом темпа и ресурсного 
состава потока.

1.2. Долговременный поток - организационно оформленная 
совокупность низевых строительно-монтажных подразделений, со
храняющая свою структуру в течение длительного времени при пе
реходе с объекта на объект.

1.3. Структура долговременного потока, ресурсный состав и 
темп должны соответствовать принципу этапной специализации, 
предусматривающему технологически правильную последовательность 
выполнения всего комплекса работ.

1.4. Непрерывный календарный график работ разрабатывается 
на основе пятилетнего проекта организации работ строительной 
организации»

1.5. Основная цель непрерывного планирования - ритмичный 
ввод объектов в эксплуатацию, а основная задача - увязка теку
щих и перспективных графиков производства работ, а также еже
годное уточнение графиков работ на последующий период цикла 
непрерывного планирования.

1.6. Непрерывный календарный график потока разрабатывает
ся на три года (трехлетний цикл), причем соотношение задельшк
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и вводимых объемов работ в каждом году должно обеспечивать рит
мичный ввод объектов в эксплуатацию.

1.7. В состав комплекса работ 3 выполняемых потоком t вклю
чены работы по расчистке трассы, планировке, строительству 
подъездных и вдодьтрассовых дорог, рекультивации, сооружению 
переходов под железными и автомобильными дорогами, сооружению 
переходов через овраги и малые водотоки, а также догрузочяо- 
разгрувочные и транспортные работы, сварка поворотных и недо- 
е -'ротных стыков, гнутье труб, разработка траншеи, изоляционно
укладочные работы, балластировка, засыпка, ликвидация техноло
гических разрывов, сооружение устройств электрохимзащиты и 
монтаж линейной арматуры.

В комплекс работ не включены очистка полости и испытание, 
что связано с ограничением, накладываемым на протяженность 
участков, обусловленное технологической схемой проведения этих 
работ и реальными условиями строительства.

1.8. По окончании текущего года непрерывный график кор
ректируется и составляется на последующие 3 года. При этом с 
учетом директивных сроков строительства объектов принимаются 
встречные планы, которые рассматриваются и утверждаются строи
тельно-монтажной организацией.

1.9. На основании непрерывного календарного графика раз
рабатываются месячные, квартальные и годовые планы выполнения 
потоком строительно-монтажных работ; планы материально-техни
ческого обеспечения, инженерной подготовки строительного про
изводства, поступления инженерно-технической и сметной доку
ментации.

2. С Ж Т Ш А  УРОВНЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ БРИГАД

2.1. Для выбора экономически целесообразной формы осуще
ствления строительства трубопроводов различной протяженности, 
конструктивных решений, географического района строительства 
необходимо использовать специальную систему уровней технологи
ческой специализации бригад, участвующих в сооружении линейной 
части трубопроводов.
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2.2. Система включает пять уровней специализации, для 
каждого из которых характерен определенный набор технологичес
ких модулей.

2.2.1. К первому уровню специализации относятся комплекс
ные бригады, выполняющие последовательно весь комплекс работ. 
Такая форма организации бригах используется на малопротяжешшх 
объектах с низким темпом строительства до 0,1 кй>в день, таи, 
где экономически нецелесообразно использовать крупные комп
лексные потоки.

2.2.2. Второй уровень специализации отличается от первого 
тем, что в нем выделяются укрупненно-специализированные брига
ды по инженерной подготовке трассы ( расчистка трассы от лесо- 
растительности, планировка строительной полосы, строительство 
подъездных и вдольтрассовых дорог, сооружение лежневых дорог, 
прямая рекультивация почв) и земляным работая (разработка 
траншеи, рытье котлованов, обратная рекультивация и засыпка).

Такая специализация обусловлена технологической необходи
мостью выделения инженерно-подготовительных работ во времени, 
что позволяет вести строительные работы с более высоким темпом.

2.2.3. Третий уровень специализации составляют укрупняно- 
специализированные бригады:

по инженерной подготовке трассы;
по земляным работам;
по сварочно-монтажным работам (ведущий вид работ) .которые 

включают в себя погрузочно-разгрузочные и транспортные работы, 
сварку поворотных и неповоротных стыков, монтажные работы при 
сооружении малых переходов, ликвидацию технологических разры
вов, гнутье труб и монтаж линейной арматуры;

по изоляционно-укладочным работам (ведущий вид работ), 
которые включают в себя изоляционные и укладочные работы, бал
ластировку и монтаж средств электрохимзащиты.

Работы внутри бригад в зависимости от темпа ведущего вида 
работ, загрузки людей и техники могут выполняться поточными 
иди последовательными методами.

2. £.4. Четвертый уровень спехсплкзалии составляют укруп
ненно-специализированные бригад двух типов и узкоспециализи
рованные брмгадо нести ишов.

К узкоспецд относятся бригады:
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по сооружению переходов под автомобильными и железными 
дорогами;

до разработке траншей; 
nq кзоЛйцвюйЕО-укладочным работам;
•по балластировке (пригрузке) трубопровода; 
по засыпке;
до монтажу средств злектрохимзациты.
К укрупненно-специализдасяааяннм относятся бригада:

по инженерной подготовке трассы;
по сварочно-монтажным работам (ведущий вид работ), кото

рые также выполняют погрузочно-*разгрузочные и транспортные ра
боты, сварку поворотных и неповоротных стыков, работы по со
оружению переходов через овраги и малые водотоки, ликвидацию 
технологических разрывов, гнутье труб и монтаж линейной арма
туры.

Работы внутри укрупненно-специализированяых бригад в за
висимости от темпа ведущих видов работ к загрузки ресурсов мо
гут производиться поточными или последовательными методами.

2.2.5. Пятый уровень специализации формируется из узкоспе
циализированных бригад, каждая из которых выполняет определен
ный вид работ:

расчистку трассы от лесорастительности; 
планировку строительной полосы; 
строительство подъездных и вдольтрассовых дорог; 
сооружение лежневых дорог; 
прямую рекультивацию;
сооружение переходов под железные и автомобильные дороги; 
сооружение переходов через овраги и малые водотоки; 
транспортные работы по вывозке одиночных труб; 
транспортные работы по вывозке трехтрубяых секций на 

трассу;
сварку поворотных стыков; 
сварку неповоротных стыков; 
гнутье труб; 
разработку траншей; 
лзоляционно-ухладочяые работы; 
балластировку (пригрузку) трубопровода;
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обратную рекультивацию;
засыпку;
ликвидацию технологических разрывов;
сооружение устройств электрохимзащиты;
монтаж линейной арматуры.
Строительство осуществляется поточными методами с высоким 

темпом.
2.3. Комплексные и укрупяенно-сдециаливированные бригады 

формируются из нескольких технологических модулей в зависимос
ти от специализации.

Основной принцип формирования таких бригад заключается в 
объединении тех видов работ, которые выполняются однотипными 
технологическими модулями.

Специализированные и комплексные бригады комплектуются из 
имеющихся типов и марок машин; в зависимости от этого формиру
ются звенья обслуживающего их персонала.

При формировании бригад (модулей) учитывается передовой 
опыт и научно-технические достижения в области технологий и 
организации строительства линейной части трубопровода.

2.4. Ресурсный состав бригад (модулей) в зависимости от 
организационно-технологической структуры потока может изменять
ся и каждому его варианту соответствует темп, характеризуемый 
определенной сменной выработкой.

Выработка в зависимости от технологической специализации 
бригад (модулей) выбирается следуюпию образом:

для отдельных машин, механизмов и звеньев, выполняющих 
одну технологическую операциюрпо ЕНйР или ведомственным нор
мам;

для комплексных и укрупнеййо-специализировааяых модулей, 
участвующих в выполнении нескольких видов работ г расчетным пу
тем по технологической циклограмме или технологическим картам.

2.5. Набор технологических модуле.# для каждого вида работ 
разрабатывают о учетом многообразия имеюдахся видов и типов 
технологических ресурсов.

Зги модули различаются между собой организацией ведения 
работ (поточный, последовательный метод организации труда) и 
технологией ее выполнения (из неизолированных труб, из труб с 
заводской изоляцией, из труб с базовой изоляцией, беснодъемяым 
методом укладки).
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3. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ШНОЛОГ/ЧЕСКИХ ЦИКЛОГРАММ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ К^ПШЕКСНЬК (УКРУПНЕННОЕ 
СПЕЦИАЛИЗ:1Р0ВАННЫХ) БРИГАД

З Л .  Для расчета среднесменяой производительности комп
лексных (укрупнекяо-слециализироваяных) бригад строятся техно
логические циклограмма производства работ.

3.2. В качестве основных критериев выбора оптимального 
ресурсного состава бригады и соответствующего ей тепла берет-' 
ся равномерность и эффективность ее загрузки (в первую оче
редь - лцдей) в течение всего периода функционирования брига
ды на захваТде заданной протяженности £захд . По этим крите
риям строят оптимальный график движения технологических ресур
сов бригады в процессе выполнения всего комплекса работ при 
минимальных затратах ресурсов с учетом их равномерного исполь
зования.

3.3. Отдельные виды работ, на которых задейстзованы одно
типны э машины и механизма, доданы выполняться последовательно 
с учетом технологии. -

3.4. Продолжительность каждого вида работ t ± рассчитыва
ют в зависимости от количества используемых технологических 
модулей П i , характеризуемых нормативной сменной выработкой

НОРМ *

*!-щГ-**-*ш*’ « )
где Краб- доля i -го вида работ в общем объеме строительст

ва.
3.5. По построенной технологической циклограмме определя

ется обитая продолжительность работы бригады на захватке 
заданной протяженности Е3axg , после чего вычисляется средне
сменная производительность данной бригады ^ j .



4. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПТИМАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО' 
СОСТАВА П МОЩНОСТИ ПОТОКА

4.1. На выбор оптимально;: мощности (производительности) и 
ресурсного состава потока оказывают здияние конструкция и диа
метр строящегося трубопровода, объем работ на объекте (протя
женность трассы трубопровода) и природно-климатические условия 
района строительства, а также время перебазировок потока и его 
развертывания. Потоки большой мощности, как правило, целесооб
разно использовать на строительстве трубопроводов больших диа
метров и большой протяженности; на объектах с малыми объемами 
работ более эффективно применение потоков малой мощности. Из
менение мощности потока достигается изменением уровня техноло
гической специализации бригад и их ресурсного состава. Выбор 
оптимального ресурсного состава и мощности потока осуществля
ется по специальной методике.

4.2. Цель методики - определение оптимальной организаци
онно-технологической структуры потока при строительстве трубо
проводов различных диаметров и протяженностей в различных ре
гионах страны.

Выбор оптимального варианта организационно-технологичес
кой структуры основан на следующей модели.

4.2.1. Основной производственной единицей является узко
специализированный технологический модуль - неделимая производ
ственная единица (набор людей, машин и механизмов), обеспечи
вающая выполнение технологической операции.

4.2.2. Для анализа возможности увеличения темпа работ в 
качестве неделимой производственной единица используются также 
укрупненные технологические модули, представляющие собой комп
лекс узкоспециализированных модулей, предназначенный для вы
полнения определенного вида работ. В укрупненных модулях испо
льзуются совмещение профессий и последовательное выполнение 
технологических операций одними и теми же машинами.

4.2.3. Организационно-технологическая структура потока - 
это совокупность технологических модулей (либо узкоспециализи
рованных, либо укрупненных) определенной мощности, выполняющая 
весь комплекс строительных работ с определенным темпом.

Таким образом, организационно-технологическая структура
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определяется: номенклатурой модулей в потоке, количеством мо
дулей каждого типа и темпом потока.

4.2,4. Для сравнения экономической эффективности различ
ных вариантов организационно-технологической структуры потоков 
внуцри каждого уровня технологической специализации бригад в 
качестве критерия оптимальности применяются удельные приведен
ные затраты на поток Л (тыс.р*б/км)',

п - £ п и - п и , (3)
14 Ч Ч

№ i - индекс вида работ; 
j  -  индекс технологического модуля; 
к - количество видов работ;

И ц = П ,.Л Р н) - количество технологических модулей j  -го 
V Ч типа, используемых для i -го вида гпбот

при заданной номинальной производит-.ль^си
ти потока, которое определяют по ~ о омуле

Ч
у/ Краб

I Яч ’ *4

р п

Vt j , L
Л)

где р  - номинальная производительность потока, кс:т - 1л за
дается в определенном диапазоне с фиксяроь :чнм 
шагом (км/смен);

КааЬ - отношение длины участков, на которых ведутся рабо- 
р ты I -го вида, к проектной длине трассы L ;
фу - производительность j  -го модуля на i -м виде pa-

у. . - транспортная скорость при перемене модулем захзат- 
Ч ки (км/смен).

Удельные приведенные затраты / -го модуля на 
работ (тыс.руб/км) определят по формуле

i -м виде

n i j - l c t i * E , K u M t i - n (5)

где C j: -  годовая себестоимость работы J  -го модуля на i -м 
4  виде работ (тыс.руб/год);

К - .- капитальные затраты на формирование у -го модуля 
LJ  на i -м виде работ (тыс.руб/год);

Ен —  нормативный коэффициент эффективности, равный 0,15;
t ■ - количество рабочих дней в году, затрачиваемых на 
1 г -й вид работ;

Р - производительность потока (км/смен), которая опре
деляется по формуле

10



р 1 (6)
—  * Т»епр
Рн L

где ^непр ~ непроизводственные потери -смели потоком.выззан-
ные перебазировками и развертыванием чднл);

^ - проектная длина сооружаемого трубопровода (км).
4.2.5. В качестве толевой функции критерия оптимальности 

организационно-технологической структуры выбран минимум удель
ных приведенных затрат по типам модулей, составляющих поток, 
их количост >~j :: производительности

П ------ + т п  (7)

3 результате минимизации удельных приведенных затрат оп
ределяется оптимальная структура потока и соответствующая ей 
оптимальная мощность при заданном диаметре л длине строящегося 
трубопровода.

5. ПОДГОТОВКА КСХСЛЕХ Л Н Ж Д  Д Н  РАСЧЕТОВ 
ПС MV7TCCK3

5.1. Для определения оптимальной структуры и темпа потока 
необходимо подготовить исходные данные (прил.Т), которые зано
сят з специальные формы Г-4.

5.2. Определяют перечень видов работ (формы-$1 и З.гр.2)и 
наборы технологических модулей (форма £ I, гр.4 и форма 3, 
гр.З).

5.3. По данным ПИР рассчитывают долю каждого вида работ в 
общем объеме KpaS (форма Л I, гр.З).

5.4. Определяют перечень используемых технологий (форма
.> 4, гр.2) и каждой из них присваивается свой шифр (форма * 4,
гр.З).

5.5. Фиксируют ресурсный состав каждого модуля (форма .’•« 2, 
гр.2).

5.6. Для каждого модуля определяют перечень возможных 
технологий и соответствующие им шифры (форма Л  I, гр.5).

5.7. Из нормативных документов (для узкоспециализирован
ных модулей) или расчетным путем (для комплексных модулей) вы-

П



бирается количественный состав каждого ресурса в модуле (фор
ма )& 2, гр.З).

5.8. Аналогично п.5.7 определяют производительность каж
дого модуля (Jij (форма & I, гр.7).

5.9. По минимальной транспортной скорости отдельных машин 
и механизмов, входящих в модуль, определяется транспортная 
скорость модуля при перемене захватки Уц (форма I, гр.З).

5.10. По каждому модулю вычисляют себестоимость C j j 9 ка
питальные затраты Н у (форма Л 2, гр.4) и приведенные затра
ты Л у' (форма S I, гр.8).

5.IT. Задается:
длина участка строящегося трубопровода L , отводимая од

ному потоку, в диапазоне от I до 250 км;
номинальный темп работы потока Р *  из диапазона от 3,1 

до 5,0 км/день с шагом 0,1 км/день;
суммарные непроизводительные потери времени на перебази

ровки и развертывание потока Т непр в течение года из диапа
зона от I до 150 дней;

для каждого вида работ количество рабочих дней в году, 
затрачиваемых на данный вид работ .

6. ОПЛСАЩПЗ АЖТ5ИПМА РАСЧЕТА

6.1. Задаются исходные данные, которые определяются сог
ласно разделу 5 /

L , ^непр, ; Vij > Нpag  , П у ,
6.2. Задается значение P t  [о,1-б]. На первом шаге 

Р Н = 0,1 км/день.
6.3. По формуле (6) рассчитывают темп потока
6.4. По формуле (4) определяют количество технологических 

модулей f l Lj  (форма Г? 3, гр.4).
8.5. По формуле (5) находят удельные приведенные затраты 

П у каждого модуля (форма Л 3, гр.5).
6.6. тгмнс^ая f l lj  каждого модуля на количество n tj  , 

определяем значения удельных приведенных затрат на i  -м виде 
работ для каждого из набора модулей (форма !Ь 3, гр.6).

6.7. Из наборов модулей для каждого вида работ выбираем 
по одному представителю с одинаковым шифром технологии.
12



6.8. По формуле (3) находим удельные приведенные затраты 
на поток П.

6.9. Перебирая все возможные сочетания модулей,находят 
минимальные значения П при заданном Р н . Перечень модулей и 
их количество, для которых минимально значение П, определяет 
оптимальную структуру потока при фиксированных значениях длины 
трассы и номинальной производительности потока Р н .

6.Ю. Подученные минимальные значения П изображают точкой 
на графике, на котором по оси абсцисс отложены значения Р н , 
а по оси ординат - значения П.

6.11. Затем к выбранному ранее значению Р н прибавляют 
шаг производительности, равный 0,1 км/деяь, и возвращаются в 
п.6.3.

6.12. Расчеты заканчиваются, когда будет пройден весь вы
бранный диапазон Р н.

6.13. В результате расчетов получен графах зависимости 
удельных приведенных затрат на поток П от номинальной произво
дительности потока Р н , при фиксированном значении длины 
трассы L .

6.14. По графику определяют значение Р^щ  Д О  котором 
удельные приведенные затраты на поток П минимальны при фикси
рованном значении L . Соответствующий этому темпу перечень 
модулей определяет оптимальный состав потока.

6.15. На рис.1 приведена блок-схема алгоритма расчета оп
тимального ресурсного состава н темпа потока.

6.16. Текст программы 0РТ2 представлен в прил.2, а пакет 
исходных данных к ней - в прил.З.

7. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ НЕПРЕРЫВНОГО 
КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА

7.1. Непрерывные календарные графики работы разрабатыва
ются для каждого комплексного- потока яа 2-3 года.

7.2. Непрерывный календарный график работы потока охваты
вает последовательное строительство нескольких типовых объек
тов, на каждом из которых производится:

разбивка всего периода строительства объекта па этапы;
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детализация этапов строительства по видам работ и срокам 
их выполнения, исходя из рациональной технологии и организации 
строительства;

распределение этапов и видов работ между исполнителями с 
учетом равномерной и непрерывной загрузки в течение всего пе
риода.

7.3. Уточнение графиков работ на последующие два-три года 
должно предусматривать по каждому объекту:

внесение изменений по срокам строительства объектов и по 
перечню объектов согласно директивным указаниям вышестоящих 
органов управления и реально сложившейся ситуации;

балансировку новых объемов работ и их структур с производ
ственными мощностями потоков.

7.4. Все трубопроводы условно разбиваются на три типовые 
группы диаметров: 1420, 1220-1020 и 820 мм и менее.

Внутри каждой группы закрепление участков потоками рас
сматривается отдельно.

7.5. Разработка непрерывных графиков движения комплексных 
потоков производится на основе выходных данных программы ЗИС-1 
("Закрепление исполнителей за стройками - Iй), реализуемых на
ЭВМ ЕС.

В основу программы положена имитационная модель, отобра
жающая принятие решений о закреплении потоков за стройками 
(Пример расчета непрерывного графика работы потоков см. в прил.'

7.5.1. При принятии репений о закреплении потоков за уча
стками учитывают: годовые выработки потоков, географическое 
положение потоков и участков, протяженности участков и плановые 
сроки их окончания, среднюю продолжительность одной перебази
ровки, зависящую от района строительства (насыщенность тран
спортной сетью и ее видами), коэффициенты на выработку в лет
ние и зимние месяцы. Эти данные являются исходными (входными)
LI фограммы ЗИС-1.

7.5.2. При использовании программы получают альтернатив
ные варианты закрепления с учетом всех основных факторов,вли
яющих на принятие решений о закреплении потоков за участками: 
загрузка потоков, плановые сроки окончания участков, длина ж 
время перебазировок, близость к центрам производственного уп-
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равлеяия. Кроме этого, должна обеспечиваться оптимизация мар

шрутов двикеяия каждого потока в отдельности, а также устране
ние случайных обстоятельств при принятии решений о закреплении, 
не имеющих отношения к делу^Бместе с тем многовариантность резу
льтатов расчета позволяет выбирать необходимое решение с учетом 
неформадизуемых соображении, благодаря чему повышается осущест
вимость принятых решений.

7.5.3. Алгоритм программы основан на последовательном за
креплении каждого из новых участков с учетом ранее уже закреп
ленных участков за потоками.

7.5.4. Весь расчетный период разбивается на календарные 
этапы, концы которых совпадают с плановыми сроками окончания 
участков.

Загрузка потоков контролируется на каждом этапе с отсевом 
ранее перегруженных потоков, а также потоков, не способных за
кончить работы в срок. Благодаря этому закрепление потоков за 
участками осуществляется программой таким образом, чтобы откло
нение от плановых сроков окончания участков было минимально. 
Если все потоки попадают в отсев, то закрепление производится с 
с таким расчетом, чтобы их перегрузка была минимальной.

7.5.5. На каждом календарном этапе выбор J -го потока, 
способного закончить работу в срок на ъ -м участке, осуществ
ляется программой по критерию минимума расстояния от i  -го 
участка до определенной географической точки с координатами
[ X ' у J j i , характеризующей группу уже закрепленных эа j  -м 
потоком участков.

7.5.6. Точка [ X ; L f } j i может совпадать с координатами 
участка (среди участков, закрепленных за j  -м исполнителем), 
ближайшего к i -му, с географическим "центром тяжести11 груп
пы участков, закрепленных за j  -м исполнителем, а также с 
координатами начального центра базирования потока. £ 
первом случае крмтериен закрепления является минимум 
удаленности "спорного" / -го участка от ближайшего к нему уже 
закрепленного ва j  -м исполнителем, а следовательно, минимум 
длины перебазировок. Во втором случае критерием закрепления 
является минимум удаленности от "центра тяжести" группы за
крепленным за j  -м исполнителем участков. В третьем случае 
критерием закрепления является минимум удаленности от началь
ного центра базирования j  -го потока.
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7.5.7. Участки, подлежащие закреплению, располагаются 
программой в порядке по мере возрастания планового срока окон
чания и отбирается программой по очереди для решения вопроса о 
закреплении.

7.5.8. Зхо касается участков с одинаковым сроком окончания, 
то порядок их записи в исходной таблице генерируется программой 
различным образом. При этом последовательность перехода каждого 
отдельного потока с участка на участок устанавливается с учетом 
минимума длины перебазировок.

7.5.9. Программа ЗЙС-1 выдает следующую выходную информа
цию по каждому варианту закрепления участков за исполнителями- 
потоками:

суммарная длина всех перебазировок;
таблица закрепления участков за потоками с указанием 

расчетных сроков окончания работ на участках;
таблица показателей загрузки потоков (коэффициенты испо

льзования мощности потоков без учета перебазировок и коэффици
енты занятости потоков во времени с учетом перебазировок) и 
показателей рассредоточенности участков каждого потока до тер
ритории;

перечень участков, закрепленных за потоками в тех кален
дарных интервалах, когда критерием закрепления является мини
мум перегрузки потоков, а дальность перебазировок не принима
ется во внимание.

7.5.10. Варианты закрепления подучается, если менять кри
терии закрепления (см.п.7.5.6) или порядок записи участков с 
одинаковыми сроками окончания при подготовке исходных данных.

7.5.11. Рекомендуется использовать два критерия: минимум 
длины перебазировок и минимум удаленности от начального цент
ра базирования потоков.

Выбор лучшего варианта следует производить с учетом длины 
перебазировок, расчетных сроков окончания, показателей занято
сти потоков и других характеристик.

7.5.12. Окончание участков в плановые сроки будет обеспе
чено, если суммарная годовая выработка потоков равна или пре
вышает объемы работ.

7.5.13. Родовая выработка Qj j  -го потока вычисляется 
следующим образом;
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где Pj - оптимальная производительность за смену (см.раздел4);
/77 - располагаемый фонд рабочего времени за год, дни;
I - коэффициент сменности.

Протяженности участков берутся из интервалов, для которых 
величина Pj постоянна (величина Pj определяется по про
грамме СРГ2).

7.5.14. Чтобы не сорвать плановые сроки участков, сумма 
годовых выработок исполнителей должна отвечать условию:

где В - расчетный период, мес;
рЬ'ь - суммарная протяженность всех участков, км;

п - число участков;
Тср- среднее время на одну перебазировку, 30 календерных

Р  - число потоков-исполнителей.
7.6. Графики выполнения всех видов работ с необходимой 

детализацией оформляются в виде таблицы на основании непре
рывного графика работы комплексного потока. Пример расчета с 
использованием Программы ЗИС-Г приведен в прил.4, а в прил.5 - 
инструкция пользователя к ней.

7.7. В виде циклограмм строят графики выполнения отдель
ных работ на объектах, т.е. графики движения основных бригад 
потока.

8. РАЗРАБОТКА ОБЪЕКТНОГО ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ НА УЧАСТКЕ ПОТОКА

8.1* На основании объектной циклограммы и непрерывного 
календарного графика для отдельного потока на стадии инженер
ной подготовки разрабатывают график производства работ.

8.2. График производства работ предназначен для планомер
ной подготовки, последовательного развертывания технологичес
ких этапов строительства и систематического контроля за уста
новленными сроками выполнения работ с целью осуществления опе
ративного управления ходом строительства.
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8.3. Объектный график производства работ охватывает все 
фазы функционирования потока, начиная от подготовки объекта к 
строительству и кончая испытанием и сдачей трубопровода в экс
плуатацию.

8.4. На этапе календарного планирования и организации 
строительства разрабатываются графики организационно-техничес
ких мероприятий, график производства подготовительных работ и 
график основных и завершающих строительно-монтажных работ.

На этапе оперативного управления периодически составляют 
отчеты о ходе работ, содержащие информацию для переработки и 
принятия решений.

8.5. График организационно-технических мероприятий сос
тавляют в табличной форме, а графики подготовительных, основ
ных и завершающих работ - в табличной форме и в виде циклограм
мы с разбивкой объемов и сроков выполнения отдельных видов ра
бот но месяцам.

8.6. График организационно-технических мероприятий содер
жит мероприятия, выполняемые заказчиком, подрядными и проектно
изыскательскими организациями.

На график наносят срок готовности участков трассы к вы
полнению работ подготовительного периода.

8.7. В состав графика подготовительных работ в табличной 
форме входит календарный план производства подготовительных 
работ с разбивкой по месяцам объемов работ и график-циклограм
ма, в которую включаются следующие данные:

ситуация;
размещение трубосварочных баз и обслуживаемые ими участки;
размещение складов труб, конструкций, полевого городка;
размещение временных причалов, вертолетных площадок;
участки работ субподрядных подразделений.
На циклограмму наносят: общий срок завершения организа

ционно-технических мероприятий; сроки поставки труб, расчистки 
трассы, рекультивации, строительства вдоль трассовых и подъезд
ных дорог, поворотной сварки и других работ подготовительного 
периода.

Контрольным сроком является время готовности участка трас
сы к производству основных строительно-монтажных работ.

8.8. В график основных и завершающих работ включаются 
данные по вывозке секций Труб на трассу, рытью траншей, сварке
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секций в нитку, изоляции, укладке и засыпке траншеи, очистке 
полости, испытанию, строительству переходов через естественные 
и искусственные преграды, строительству ЛЭП, ЭХЗ, ЛЭС, монтажу 
запорной арматуры.

График оформляется в виде таблицы Объемы работ разби
вают по месяцам, что позволяет осуществлять ежемесячный и еже
декадный контроль фактического хода работ с определении! вели
чин отклонений от графика.

8.9. Циклограмма основных линейных работ содержит следу
ющие данные:

детализированную ситуацию трассы;
переходы через препятствия; 
раскладку труб;
типы изоляции;
номера рабочих чертежей;
кривые вставки;
участки с балластировкой с указанием их типов.
На циклограмме отражаются объекты и сроки работ по вывоз

ке на трассу секций труб и балластных грузов, по строительству 
переходов, по сварке секций в нитку, по земляным и изоляционно- 
укладочным работам, а также по засыпке траншей.

8.10. Для оперативного управления составляют периодически 
отчеты по этапам работ. Номенклатура работ в отчетах аналогич
на номенклатуре, принятой в соответствующих графиках.

В оперативных отчетах фиксируются плановые и фактические 
сроки выполнения отдельных видов работ, величина отклонений от 
плановых сроков и класс ситуации.

8.11. Для графического определения класса ситуации, реаль
но сложившейся на объекте в результате отставания или опереже
ния графика, необходимо нанести на циклограмму фактическое со
стояние работ, в зависимости от класса ситуации определить не
обходимые для ликвидации отставания (ускорения) темпы работ и 
рассчитать необходимые для этого дополнительные технологические 
ресурсы.

20



ПРИЛОЖЕНИЯ



ТАБЛИЦЫ ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И ТЕМПА ПОТОКА

Приложение I

Сводная таблица основных показателей технологических модулей
Форма I

п/п Вид работ
Доля вида 
работ в об
щем объеме

КраВ

Тип
модуля

Шифр 
допусти
мой тех
нологии

Транспорт
ная ско
рость МО-
W £ / , V

Производи
тельность 
мо ду ля сш, 
км/омену

Приведенные 
затраты Пц 
на один мо
дуль.
тно.руб/мод

I 2 3 4 5 6 7 8

й



Форма 2
Таблица расчета показателей технологического модуля

Ввд работы___________________________ Тип модуля_________
Производительность________________ км/деяь

Я ! Состав мо- 
п/щ дуля (пе- 

; речень ма- 
■ шин, меха- 
[ низмов и 

людей)
}

Количе
ство
ресур
сов

Калит, 
затра
ты Н, 
тыс.руб.

Норма
амор-
тиза-
цион-
ных
отчис
лений

Аморти
зацион
ные от
числе
ния А, 
тыс.руб.

Тариф
ная
ставка

Фонд
зар
платы

ф' „ тыс.руб.

I ! 2 3 4 5 6 7 8

Форма 3
Таблица промежуточных расчетов

*
ц/д

Вид работ 
(или их 
комплекс)

Тип
модуля

Количе
ство мо
дулей

n ij

Приведен
ные за
траты на 
один МО- 
дуль Пн
ТНС.ПУО.

Приведен
ные за
траты на

$ L M0“

Tlfc/Csfe.

Минималь
ные зна
чения 
приведен
ных за 
трат на

мод вид работ
мод т п п ^ П ^

ткс.птб;
мод

I 2 3 4 5 6 7

Форма 4
Перечень исследуемых видов технологий

Ж , 'п/п
Наименование технологии 

(основные признаки) Шифр

- -f-- ■

I  ’ 2 3
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Приложение 2

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА

Алгоритм определения оптимального состава потока реализо
ван в программе 0РТ2.

Программа 0РТ2 составлена на алгоритмическом языке 
ФОРТРАН-П и предназначена для использования на ЭВМ типа ЕС, 
выполнена в виде одного программного модуля.

Программа характерна тем, что методом перебора вариантов 
технологических модулей и выбора по экономическому критерию 
определяется оптимальный тип и количество технологических мо
дулей по каждому виду работ.

В программу СРТ2 вводится пакет исходных данных, формиру
емый в соответствии с прил.З.
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ТЕКСТ ПРОГРАШШ 0РТ2
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310 CONTINUE
СО 3P3 П*К20*,К201
ILsI !
ZSs«, 
loS= \ 
jopsf
BO >̂0» 12ffl,KI 
!NE = 0 
К 2 = К (I 2 )
J3s*
CO 50 13*1,K2
IF(LKRU?,I2»I3I.F6.fI «С To 6»
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J3 = 13*1
VUr»JV( I?, 131
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IFlON-M?) 15,15n 16
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215 CONTINUE
IF(K9,E«.1I CO TO 2 If 
DO 43 I«I*K3 
L5bNC(I)
Z = #U-5I*De<n*P!L5>
PRINT 44i3C(II iZiCfLS)
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Приложение 3

ИСХОДНЫЙ ДДШШ£ дЛй ПРОГРАММЫ 0РТ2 (рис.2)

1. Количество видов работ Л7 и количество вариантов 
длин трассы Ы .

2. Количество Н5 значений темпа Р н, для каждого из 
которых проводится расчет.

3. Начальное значение длины трассы T1L и величина шага 
по длине Н .

4. Длина ЛК участка, осваиваемого с одного места бази
рования.

5. Время развертывания потока TR , время перебазировки 
потока ТР и время одной вяутриобъектяой перебазировки TW .

6. Массив Кщсел рассматриваемых вариантов модулей по 
каждому виду работ.

7. Массив X приведенных затрат на модуль.
8. Массив Q производительностей модулей.
9. Массив UV транспортных скоростей при перемене моду

лей захватки.
10. Массив К КО отношений длин участков, на которых ве

дутся работы данного вида, к проектной длине трассы.
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Рис.2- Пакет исходных данных программы СРТ2



Приложение 4

ПРИМЕР РАСЧЕТА
НЕПРЕРЫВНОГО ГРАФИКА РАБОТЫ ПОТОКОВ

На рис.З приведена условная карта, на которой нанесены 
географические центры объектов , а также центры базирова
ния строительных организаций. Все результаты расчета приведены 
в табл Л-6. В табл Л  указаны данные по годовой выработке пото
ков, приведены координаты их местоположения, а в табл.2 дан 
перечень участков с плановыми сроками окончания строительства, 
протяженностью и координатами центров расположения. Координаты 
измерены здесь в сантиметрах; для экономии места масштаб на 
карте 1:3. Если пользователь хочет вести измерения координат в 
километрах, то он должен задать масштабный коэффициент в ис
ходных данных. Например, если I см на карте означает 100 км, 
то масштабный коэффициент будет равен 100.

В рассматриваемом примере потоки вначале помещены в цент
ры базирования строительных организаций: потоки II 1,2,3 - в 
крайний центр справа , поток В 5 - в крайний центр слева, 
поток В 4 - в середине между ними. Вообще потоки следует 
помещать в то место на карте, где они будут находиться к нача
лу планируемого года. Если же это трудно предвидеть, то потоки 
рекомендуется помещать в центры базирования строительных орга
низаций.

В ходе расчета по программе потоки будут перемещаться по 
участкам. Маршрут перемещения зависит от заданных критериев. 
Критерием может быть минимизация длин перебазировок (код кри
терия 100) или минимизация близости к центрам базирования 
строительных организаций (код критерия 001). В первом случае - 
вариант I (критерий 100) очередной "спорный" участок закрепля
ется за потоком, который расположен к нему в данный момент 
ближе других потоков при условии, что этот поток способен за
кончить "спорный" участок в срок.

Во втором случае - вариант П (критерий 001) "спорный" 
участок закрепляется за потоком, центр управления которого 
ближе к данному участку. При этом также проверяют загрузку.

Расчетный период в I год был разбит на 6 интервалов: 3,
2,1,3,1,2, т.е. сначала первые 3 месяца, затем следующие 2 ме-



42

33

24

15

Объект J> 16 

Объекты > 2.3
'  4 *% •

Объект № I 

2 Объект № 13
Объект JP 15 Объект # 14 

Объект № I

0 5

Объект # б

li---- L.

фОбъект № I I  
Объект № 5

■©*

J___L

Объект № 10
f

Объект № 4

Объект № 7 Объект № 8

Я г #

Jj__L

Объект # 9

" Х М
18 27 36

Рио, 3- Схематичная карта расположения объектов
организаций;

®  - места базирования потоков;

U) 5¥ 63 72

и мест базирования строительных 

центр объектов трассы



Таблиц» I зглсзк и ^п с /ч и т е ч е *

I I I
t i i хсо^аинАтн

J6 t ^гп^гни^Елк
п/п (

■IIKIIXSIIIISIIKII
1 I г 1

> г з д о в * ?  но* и  : т ь  -------------
1 1 X 
1 в * ж е з - ~ г =д = яв**гя*»1з :жвж1* 
1 1 1 4

1 V 
- > п ; : г
1 3

i 1 ПЗ Т ПК- 1 1| 99 1 34 1 19

1 11 " з т о к - г  1 9 i  1 Ь 4 ' 19

3 1| "ОТЗК -З  1 9 я 1 64 1 И

4 1| Г 0 Т 0 К - 4  1 9 i  1 52 1 14

5 11 п о т о к - 3  1 95 1 49 1 21
Ш И »  - е ш в ш к ш х : : . * : '  ж r z r г £ s ' ; ц ц " S S S I S

ТкьШ иМ ИЦлОдНиА дклЬил дАН РАСЧЁТА 

НЕПРЕРЫВНОГО ГРАФИКА РАБОТЫ и Л О Н О *

Таблица 2 npае j & л-ьч ’ с*
|И1ГЗ-:**<:ц1:зЗ':: ~ г ,• ; “ х n i .  гахахг=ззг = хгэ1С-ек~"£ал = жЕ = '

I
п :

Обавк*
/учаоток /

1
1 /

1 ! 
:,13'1Н 'Tf ЛьП/,4И05ЫЙ ЗР0<1 

1 ПК344АНИ4 1
0БЫ.-Н

1
1 --
1

*Э-)Рв*НД'Ы 

X 1 Y

1 1 7 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
11 № 1 'Ij 1 33 3 1 9 1 4 . ■ 3
>, № 2 V 1 1 53 5 1 27 1 31 1 3
3 1 к а ' F 3 3 t 27 1 з ■ 1 3
4 I £ 4 N3 1 яз 5 ! 7 1 l 44 1 2
5 1 (Ё 5 K'j 1 83 f 1 1 7 1 4f 2
6 1 * £ Ч" 1 яз 9 '3 1 3* 1 1
71 № 7 Ч? 1 83 1f 1 1 1 1 64 i *
И \ № 8 чз 1 ЯЗ ll i з: 1 6 : ;
9 1 № У N 1 ЯЗ 12 i 7 1 6 1
И" № 10 1 83 12 1 26 1 6 r 1
Hi № II \ " 1 83 12  ! 17 1 4 1 2
12 I Ы 12 \3 1 яз 12 37 t 4 2
13 1 № Id ч: 1 83 12 l 2 1 4 ' 2
14  1 fe 14 чз 1 83 12 i 42 1 3 /
И  ' fc 15 4 3 1 83 12 36 1 3 3
1 6 1 te 16 S. , 1 83 12 l 73 P 1 3

Ж в - = . . s - . х к s ~s---==«* 3 £ X~ 2 - «XT
\М<л



l.fp M l • |Г А
5 3 

1 
1

1 э 1 3
9В 1.10 P.9I 1.10учтен ТОЛЬКО КРиТ.ТАГРУЭКИ. ИИТЕРЧДЛ н Аучтрм ’г0ЛЬКС КРИТЛАГРУЭКЙ. ИНТЕРВАЛ ч б

У Ч Т Е Н ТОЛЬКО КРуТ■1АГРУ|КИ, ИнТЕРЧАЛ N 6
СУННА ЧЕРЕВ,.1 т в . м

РАСЧаТНЕЕ ТАЕЖЦЫ

овьЕйТ it 12 адиРылаН ал иотокг-х 
объект ш ха алю̂ ыхлки ил иакж-в 
а в ь ш :  I 16 з а к р е п л е н  ал п о т о н и

й АРНАй Т 1

Таблица В *а»актеристи<и исполнителен
i u r r t l l i >llir(i. " - i , . | l|..1.:;1>i3ir-ai . - u i lllll1 1 1 1 1 ХАРАКТЕРНО Г/КИ1 1 1 НОМИНАЛЬНАЯ ПЛАНИРУЕМАЯ 1 1 КОНЦЕНТРАЦИИ

е 1 ИСПОЛНИТЕЛЬ 1 ГОДОВАЯ KOlMOOTbl ИОЫНЗСТЬ НА НОЬНОСТЬ НА 1 КОВФРИЦИЕНТ 1. - ------ ■Ч - - -I "*н» .1 * н . ЧКФ**в
а г 1 1 РАСЧЕТНЫМ РАСЧЕТНЫМ 1 ИСПО/1- 1 ВАНЯ- 1 1 1 1 1 1

1 1 СРОК СРОК |моей, 1 ’'ОСТИ 1 S1 1 03 1 СЗ 1 С4 1 <35 \
ц ■ у м * Ш

Cl
, 4 •<

1 1 ПОТОК-1 1 91 1 91 77 1 в.вы 1.11 ! тГп 9 • 3 1 >451 "9.11 14.11 ’3.3
I i ПОТОК-3 1 91 1 9( 95 1 *.*11 в.в«- 3.4| 3 .7| 33.7 | 37 3! 4.0 1 19*4S 1 ПОТОК.з •• 1 9В 75 1 в.вм 1.17! 4.11 9 1 3 1 4.5) 14. )1 1«.31 9a 1
1 1 ПОТОК-4 1 • S 1 9 S *3 1 I . 6 U B.B3I 0.71 е . i  | 37. 1 | 37.21 < .41 37a 1
в 1 ПОТОК-9 1 *s t 9S It 1 В.91 1.341 ( .41 11.»! 1 1 .01 '4.31 П.31 11 ■ 4

■■■■■В;
«.6

I I I

4
> н и  v i v i  
7 31.9

■ ■ 1 j i i c l u i i s r
34.9 W . t

>■■■
31.4

C l - C * (  .1И(Е Р А С С П в - ‘ ИЕ ОТ УчАСТКОЧ Д0 ГВОГ Р А РИЩСЧОГО ЦЕНТРА УЧАСТКОВ 
в > - в »Г ' ! ТЗ Цхи !  ОТ САМОГО УДАЛЁННОГО УЧАСТИЙ ВО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЦЕНТРА УЧАСТКОВ
с1 - с р т ; нее расстояние от участков до административного центра ислолии'Е ля
С4-РАГ' . 'ТЗРНЦГ о т  САМОГО УДАЛЕННОГО УЧАСТКА ВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ц е н т р а  ИСПОЛНИТЕЛЯ 
В*«ИАИСК"АЛЬНАР УДАЛЕчНЭсТь Н | ( Д у  УЧАСТКАМИ
О^-Ра с н ТОЯнир  чг  к Дг Г | е Г Р А * И Ч б :к и Н  ЦЕНТРОМ УЧАСТКОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫ* цЕНТРОг и с п о л н и т е л я

Таблица 4  о р и е н т и р о в о ч н о е  а ш ш х и о и к  вшишнтш ад о н ь е ш м

,Об»ва*/ушосоя/
: * * I a a i i a > :■!:

l}\Ц/Ц

I I

I« 
31 
Si 
4 I
ч
4 I 
Tr 
*1
9 Г 
IP t 
111 
III 
P i  
1 4 a 
ISI
JA ■

ПОЛИИТЕЛь!
1

ПЛАНОВИ* ОРОК|РАСЧЕТНЫЙ СРОК 1 
ОКОНЧАНИЯ 1 ОКОНЧАНИИ 1

01ым
1 ХООРДИН*ТЫ

1 — - - - - - - - - -
1 X 1 У

3 1 4 | 3 1 0 1 7 ! а

ПОТОМ-3 1 ВЭ 1 1 вз 3 1 9 1 41 1 за
пот ok- 4 i 03 1 1 S3 5 I 17 > 31 1 31
ПОТОК-1 ! 43 9 Г 13 9 1 17 1 31 » 31
НОТОк-a 1 КЗ А 1 13 5 1 31 1 44 1 i t
ГОТОч-1 1 аз 9 1 вз а ! 17 1 40 1 11
П0Т0/-1 1 аз у 1 ВЭ а 1 13 31 17
naTC' -3  ' «3 || 1 вз 3 ! 11 «4 (В
П0ТРК-3 » Я> 11 1 аз 9 Г 31 I 44 10
"DTCK-4 • КЗ 11 1 вз 10 ! 30 1 30 \ э«
” 3'CK-1 ! В) 11 г вз 11 : 7 ! 47 1 11
TDT С a-3 ’ ЯЗ н ( аз 1 1 ! 17 1 41 1 19
нО’ Гм-ч i ЯЗ и 1 13 4 ! 1 1 43 1 29
nc’ c<- l  1 КЗ 11 1 14 3 ! 37 4* Г 34
13’ 0<-А 1 Я» 11 } ■ 3 11 ! *1 ’ за 1 39

1 43 11 i 04 3 1 70 • 6i >4
*1 ч т " < - % >3 5 н 1 В4 5 1 33 * за 1 31
“ * : *- ** г ' « s t a ( ■ « T i i i . n . i r а»л« feiв■г" z z |ГI в : . на

* . M  • 3 > W  J

■ 
a 

»•
 

•*



jj

A. ft ' 1 , Р '
t " •. i t i

i

у Ы т f >< т с л р к г  K P y ■ ,  i * r c v 3 * и . И а т ' 1  4 A ,  O i i D i i K I  t6 1 2  Й А л Р Ы Н Ь Н  Ak  l i l J T U t t ^ * 5
у ч т * 4 * э л ь к с  < » У * .  » Д (- Р У 1 ^ ,  ,ы т m a p  ч А .  О Ъ Ь Ш И  И* 1 5  U & P & U & I  < JA  I i O T U h M
СУ*** 131.Si •

Таблице 5 ' и®а*'Зг >»1Ст^̂ и изполиу ê i f *
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сяца и т.д. Это сделано в соответствии с плановыми сроками 
окончания участков (см.тайл.2); окончание первого участка на
мечено на март,второго и третьего-яа май (3+2)9четверхого-на 
минь (3+2+1=6) 9пятого - на сентябрь ( 3+2+1+3=9 )7 шестого н седь
мого - на октябрь (3+2+1+3+1=10),остальных - на декабрь(3+2+ 
+1+3+1+2=12). При разбивке календарного периода на 6 интерва
лов неравномерность загрузки исполнителей в течение года и 
связанные с этим возможные срывы сроков окончания участков на
именее вероятны.

В рассматриваемом примере требование п.7.5.12нв было соб- 
людено9что действительно выразилось в несоответствии суммарной 
годовой выработки потоков объему плановых заданий. В табл.1 
суммарная годовая выработка потоков - 90-3 + 95-2 = 460 км/год, 
в то время как она должна быть равна по меньшей мере величине

12 - 12 * 5 - 356
5 • 12 • 12 - 12 • 16

490 км/год.

Поэтому естественно ожидать, что некоторые участки не удается 
сдать в срок.

Время одной перебазировки принято в примере за один месяц. 
Предполагается, что время перебазировки несущественно зависит 
от ее длины.

Коэффициент на выработку в зимние месяцы принят в примере 
0,9, а на летние месяцы - Г ДО; предполагается, что работы 
производятся круглый год в условиях, близких к средней зоне.

Вариант П с критерием 001 (табл.5-6), где осуществляется 
стремление приблизить участки к центрам начального базирования 
исполнителей, характеризуется длиной перебазировок 131,5 и за
метной перегрузкой потоков £ 4 и о. Коэффициенты занятости по 
этим потокам соответственно 1,26 и 1,24. Указанный коэффициент 
показывает, сколько времени занят поток на участках и переба
зировках по отношению к расчетному периоду. Превышение коэффи
циентом занятости единицы означает, что некоторые участки не 
удается сдать в срок (объекты £12,16,15).

Из табл.6 видно, что срыв сроков наблюдается по трем уча
сткам соответственно на 2, 3 и 3 иес. Срывают сроки, как и 
следует ожидать, перегруженные потоки й 4 и 5.
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Вариант I о критерием IOO (см.табл.3-4) , где осуществля
ется стремление минимизировать общую длину перебазировок, ха
рактеризуется меньшей,сравнительно с предыдущим вариантом, ве
личиной перебазировок - 70,7. Перегрузка имеет место по пото
кам £ 1,3,5. Срывы сроков отмечены также по трем объектам 
(табл.4), но по объекту fcI6 срыв достигает здесь 5 нес.

Характеристики концентрации ресурсов на территории по ис
полнителям и в целом значительно лучше в варианте I по сравне
нию с вариантом П. Так, почти в два раза меньше следующие ха
рактеристики концентрации: среднее расстояние объектов от их 
географических центров по каждому потоку; расстояние самого 
удаленного объекта от географического центра, а также максима
льная удаленность между объектами. Близости к центрам началь
ного базирования потоков примерно одинаковы в обоих вариантах.

Вопрос о том, какой вариант выбрать, решает пользователь 
с учетом перечисленных обстоятельств. При этом надо иметь в 
::зду, что неравномерная загрузка и связанные с этим срывы сро
ков могут быть иногда устранены путем перераспределения машин- 
пгт людских ресурсов между потоками. Если это возможно, то 
более предпочтительным представляется вариант I с критерием 
1/Г, так как общая длина перебазировок у него значительно ме
ньше (70,7 против 131,5).

Важную информацию о преимуществах и недостатках вариантов 
могут также дать циклограммы для потоков по обоим вариантам.

В качестве примера приведен непрерывный календарный 
график работ потоков для варианта I.

Следует обратить внимание пользователя на следующие мо
менты. Если попадаются объекты, находящиеся в таежно - 
болотистой зоне, где работа возможна 6 мес в году, то 
такие объекты и предназначенные для них потоки нужно выделить 
и расчет вести отдельно. Если по каким-либо соображениям за 
некоторыми потоками необходимо в любом случае закрепить отдель
ные объекты, то это надо сделать, внося в табл.2 исходных дан
ных в гр.З соответствующую информацию (см.прил.5).

Программа ЗИС-I имеется на магнитных носителях во ВНИИСТе 
и в Институте эконожки строительства Госстроя СССР.
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fi Непрерывный калснди .̂-ый график работы потоков для варианта Т

Испол Диа Об ■ Длина:
ни Объект

метр щая |Уча- i
тель тру дли 1стка,

бо- на, 1 пере
1 1  ро- км дава
вода, емого
мм i пото- 

ку.км

Т 2 , 3 4 | 5 ,

ft

Поток 
Л  2

Поток

1983 1’ .

месяцы

МеЗ

*6

№12 325 37

№4

№5

№11

5 | 6 7 8 9 I 10| XX! X2j 13 I4jI5

XI хп I

16 Х7 18

1984 г Продол Продол ' Хол-во
— ----1житель житель| лереба-

месяцы ность ность ' зироаок
— актив пореба ( за рас

п Ш1У У ной ра зировок сматри
боты, потока, ваемый
М90 мео париод

1

1920 21 22 23 24 25

325 54 27

530 ГЗ 13 12

37

273 21 21

219 17 17

530 17 17 \



2 3 4 245 6 7 8 9 10 XI 12 IJ  74 15 16 I?  18 I& 20 21 22 23 25

Поток 
№ 3 № 325 IT I I V

\

426 31 31
\
N___

Ю 530 7 7

№10 530 26 26

№2 “ 325 54 27 -

№15 530 36 36

№1
530 9 9 \

\
№13 273 2 2

\\
\
\

530 42 42
\
\

№16 325 33 33

"\

\
1 2

Поток 
№ 4

Поток 
№ 5

Л

V

л
\

ч .

1 2



Приложение 5

ИНСТРШИЯ П0££СаАТЗЛП ГРРОГРЛШ: GHC-I

Программа оформлена виде исходного модуля гта ПК- Исход
ные данные взодятся из входного потока на ПК. Запуск программы 
осуиествляется обычным способом с помощью каталогизированной 
процедуры.

Во входном потоке первым задается параметр "Начальная да
та” в виде двух целых чисел - года ц месяца* Например: 82ljI, 
что означает, что начало расчетов следует с января 1982 г.
Этот параметр набивают на отдельной перфокарте, которая идет 
первой в исходных данных.

Количество вариантов расчета задается с помощью величины 
MX, обозначающей собственно количество троек весов И ,  Р2, ?3 
н стоящей второй - во входном потоке.

Затем во входном потоке следуют величины: N - количест
во расчетных периодов и далее - величина М  - количество испол
нителей. Максимальное значение - 50.

Далее во входном потоке следуют:
МК — трЫЦ* строк векторов рекомендуется задавать

две строки 1 ы 0 ы  0  и 0 и 0 и  I;
Н величин - значений расчетных периодов (в мес); 
значение коэффициента КОЕF (масштабный коэффициент); 
требование дополнительной печати - и I (если и ф  , то не

печатать);
число вариантов для оптимизации (рекомендуется 50); 
продолжительность одной перебазировки (в мес); 
коэффициент на выработку в зимние месяцы; 
коэффициент на выработку в летние месяцы; 
наименование исполнителей (в апострофах), их годовые вы

работки и координаты (каждое данное через дате рвал); число 
карт соответствует числу исполнителей, на каждой карте набива
ются данные по одному исполнителю;

наименование участков (в апострофах), исполнитель (если 
он до расчета уже закреплен), плановый срок окончания (напри
мер, 83ui4), протяженность (объем работ), координаты; на каж
дой карте набиваются данные по одному участку; максимальное 
число 500 участков.
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Окончание ввода контролируется программные способом.Кокт- 
роль исходных данных осуществляется визуально с помощью распе
чатки на АЦПУ.

В программе предусмотрено два аварийных выхода, когда в 
малине неправильно сосчитаны коэффициенты загрузки.

В результате работы программы на АЦПУ выдаются: 
суммарная длина всех перебазировок; 
таблица закрепления участков за исполнителями - 1-ЗГ5С с 

указанием расчетных сроков окончания работ на участках;
таблица характеристик исполнителей с указанием коэффици

ентов использования их мощностей и занятости, а такйе характе
ристик рассредоточенности участков каядого потока по террито
рии;

перечень участкоз, закрепленных за потоками в условиях, 
когда критерием закрепления является минимум перегрузки, а 
дальность перебазировок не принимается во внимание*

При подготовке исходных данных в случае, когда за некото
рым участком не закреплен еще исполнитель, на перфокарте наби
вается символьный элемент N0 на месте E X C T R  N A M E

Разбивку на расчетные периоды рекомендуется делать в тех 
случаях, когда загрузка исполнителен по результатам предыдущих 
расчетов по программе оказалась неравномерной во времени.лела- 
те ль но, чтобы концы периодов совпадали с плановыми сроками 
окончания объектов (участков).

Для большей достоверности результатов в список объектов 
(участков) рекомендуется включать и те из них, где в данный 
момент ведутся работы какдым исполнителем.

Пои задании тройки весов следует иметь з ззду, что здача- 
ле следует критерии кшшм^ьа близости к блидайшему участку, где 
есть ресурсы данного исполнителя, затем критерий близости к 
центру тяаестч ресурсов, зато:* критерий близости к адмшшстра- 
ткзномк- центру исполнит:да.

Следует иметь в виду, что качество предлагаемого програм
мой закрепления зависит от следующих причин: степени сбаланси
рованности меяду требованиями плана (сроки окончания объектов) 
т' мощностью исполнителей; крупности объектов (участков), за
крепленных за одним исполнителем,и некоторых других причин.

Так, при недостаточной сбалансированности зли чрезмерной 
крупности сбъектоз (участков) результаты расчета потребуют
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корректировки. Поэтому прежде чем использовать результат рас
чета в дальнейшей работе, пользователь должен ознакомиться с 
ним и внести, если это необходимо, изменения в исходные данные 
и вновь сделать расчет,

Задельные объекта, срок окончания которых выходит за пре
делы последнего периода, программа не закрепляет, Чтобы про
извести закрепление задельных объектов, необходимо передвинуть 
срок их окончания на конец последнего периода. Масштабный ко
эффициент не должен превышать величин порядка четырех, где X " 
порядок координат.
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