
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №5, 2014

171 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Таким образом, дискретная математика игра-
ет важную роль в современном мире, так как имеет 
широкий спектр приложений в различных областях 
жизнедеятельности человека. Обучение дискретной 
математике для будущих специалистов экономиче-
ской деятельности является многофункциональным, 
многоцелевым, многоуровневым процессом, который 
состоит во воздействии на элементы системы обуче-
ния, а также их связи. 
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В данной статье рассмотрим, как и для чего мож-
но использовать матрицы в экономике, как решают-
ся некоторые экономические задачи, анализируются 
и делаются из них определенные выводы.

Как известно, матрицей размераназывается пря-
моугольная таблица, содержащая m строк и n столб-
цов, в ячейках которой расположены элементы произ-
вольного заранее выбранного множества – это могут 
быть целые, действительные или комплексные числа, 
векторы, рациональные функции – в зависимости от 
приложений и задач.

Матрицы получили широкое применение в мате-
матике потому, что благодаря их использованию, мож-
но компактно записыватьразличные данные, системы 
линейных алгебраических илидифференциальных 
уравнений и т.д. В случае систем число уравнений со-
ответствует количеству строк матрицы, а количество 
неизвестных – количеству столбцов. В результатеза-
писи систем линейных уравнений с помощью матриц 
их решение сводится к операциям над матрицами.

Понятие матрицы и матричная алгебра – матема-
тическая дисциплина, посвященная правилам дей-
ствий над матрицами – имеют довольно большое 
значение для экономистов. Это обусловлено тем, что 
большая часть математических моделей экономиче-
ских объектов и процессов записывается в довольно 
простой, а главное – компактной матричной форме.

С помощью матриц удобно записывать некоторые 
экономические зависимости. Для примера рассмо-
трим таблицу распределения ресурсов по отдельным 
отраслям экономики (условных единиц):

Ресурсы
Отрасли экономики

Машиностроение Строительство
Электроэнергия 7,3 4,1

Трудовые ресурсы 4,8 8,2
Водные ресурсы 2,7 5,1

Мы можем записать её в более компактной форме 
в виде матрицы распределения ресурсов по отраслям:

7,3 4,1
4,8 8,2
2,7 5,1

A
 
 =  
  

.

Отсюда, матричный элемент a11=7,0 показывает, 
сколько электроэнергии расходует машиностроение, 
а элемент a22=8,2 – сколько трудовых ресурсов требу-
ется строительной отрасли.

Для наглядности перейдём к рассмотрению задач.
Предположим, предприятие выпускает продук-

цию трёх видов: P1, P2, P3 и использует сырье двух 
типов: S1 и S2. Нормы расходаэтого сырья характери-
зуются следующей матрицей

 
4 5
7 3
2 6

A
 
 =  
  

, 

в которой каждый элемент ija ( 1, 2, 3; 1, 2)i j= =  
показывает, сколько единиц сырья j-го типа расходу-
ется на производство единицы продукции i-го вида. 
План выпуска продукции задан матрицей-строкой.

А стоимость единицы каждого типа сырья (де-
нежных единиц) – матрицей столбцом:

40
60

B  
=  

  .
Отсюда получаем, что затраты на первое и на вто-

рое сырьё составляют:

1 4 110 7 90 2 140 1280S = ⋅ + ⋅ + ⋅ =  единиц 

и 2 5 110 3 90 6 140 1660S = ⋅ + ⋅ + ⋅ =  единиц,
поэтому можем записать матрицу-строку затрат сы-
рья S  как произведение:

( ) ( )
4 5

110 90 140 7 3 1280 1660
2 6

S C A
 
 = ⋅ = ⋅ = 
  

.

Значит, общая стоимость сырья 
1280 40 1660 60 150800Q = ⋅ + ⋅ =  денежных единиц 

тоже может быть записана в матричном виде:

( )( ) 150800Q S B C A B= ⋅ = ⋅ ⋅ = .
Так же общую стоимость сырья можно вычислить 

и в другом порядке: для начала необходимо вычис-
лить матрицу стоимостей затрат сырья на единицу 
продукции, то есть:

4 5 460
40

7 3 460
60

2 6 560
R A B

   
    = ⋅ = ⋅ =           

.

А после этого общую стоимость сырья:

( )
460

110 90 140 460 150800
560

Q C R
 
 = ⋅ = ⋅ = 
  

.

На этом примере мы наблюдаем выполне-
ние ассоциативного закона произведения матриц: 
( ) ( )C A B C A B⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ .
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Множество экономических задач можно свести 
к системам линейных уравнений. Для наглядного 
примера рассмотрим следующую задачу.

Мебельная фабрика специализируется на вы-
пуске трех видов изделий: диванов, кресел и крова-

тей. При этом используется сырье трех типов: S1, S2, 
S3. Нормы расхода каждого этого сырья на один вид 
изделий и объем его расхода на один день заданы  
таблицей:

Виды сырья Нормы расхода сырья на одно изделие,
условных единиц

Расход сырья на 1 день,
условных единиц

Диваны Кресла Кровати
S1 3 0 2 180
S2 1 4 1 160
S3 6 0 3 330

Чему равен ежедневный объем выпуска каждого 
вида изделия?

Решение сведём к системе линейных уравнений.
Пусть ежедневно фабрика выпускает x1. диванов, 

x2 кресел, x3 кроватей. Тогда в соответствии с расхода-
ми на сырьё изделий каждого вида, получим систему:

1 3

1 2 3

1 3

3 2 180,
4 160,

6 3 330.

x x
x x x
x x

+ =
 + + =
 + =

Эту систему можно решать различными метода-
ми. Мы применим метод Крамера, для чего составим 
и вычислим главный определитель системы 

3 0 2
1 4 1 12
6 0 3

∆ = = − .

Так как он отличен от нуля, то система совмест-
на, а значит, имеет единственное решение. Составим 
и вычислим вспомогательные определители kx∆ , где 

1, 2, 3k = :

1 480x∆ = − ,  2 270x∆ = − ,  3 360x∆ = − .
Применяя формулы Крамера, получим решение 

задачи с точки зрения математики:

1
480 40
12

x −= =
−

, 2
270 22,5
12

x −= =
−

, 

3
360 30
12

x −= =
−

.

Учитывая, что решение задачи должно быть цело-
численным, из полученных значений переменных си-
стемы приходим к выводу, что ежедневно мебельная 
фабрика выпускает 40 диванов, 22 кресла и 30 кроватей.

Проанализировав применение матричной алгебры 
в экономике, можно прийти к выводу, чтоиспользова-
ние матриц имеет свои достоинства и недостатки.

Недостатки. Они заключаются в том, чтоматрич-
ная алгебра не обеспечивает реальных рекомендаций 
по разработке специфических стратегий; по матри-
цам невозможно определить сферы бизнеса, которые 
готовы стать победителями.

Достоинстваприменения матриц в следующем:
– они используют широкий набор стратегически 

значимых переменных; указывают направление дви-
жения ресурсов;

– позволяют с минимальными затратами труда 
и времени обрабатывать огромный и весьма разноо-
бразный статистический материал, различные исход-
ные данные, характеризующие уровень, структуру, 
особенности социально-экономического комплекса.

При наличии отрицательных моментов примене-
ния матричной алгебры положительная часть значи-
тельно обширнее.

Из выше рассмотренного можно сделать 
вывод:роль матриц в экономике очень и очень вели-
ка. Ведь благодаря их использованию можно гораздо 
быстрее, чем с использованием какого-либо другого 
математического аппарата, и проще решить многие 
экономические задачи, что чрезвычайно важно для 
экономистов.
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Принцип «золотого сечения» или «золотой про-
порции» с древних времен играет немаловажную 
роль в развитии человечества и проявляет себя, в та-
ких областях науки и искусства как математика, фи-
зика, биология, архитектура, дизайн и другие. О нем 
написано множество работ, но, как ни странно, это 
«золотое сечение» до сих пор остается неразгаданной 
загадкой.

Напомним, что «золотое сечение» – это деление 
величины (например, отрезка) на две части, таким об-
разом, при котором отношение большей части к мень-
шей равно отношению всей величины к большей ча-
сти. Если единичный отрезок (рисунок) разделить на 
две части в указанной пропорции, то получится урав-
нение: 1/х =  х/(1–х). Решение этого уравнения дает 
следующие результаты: больший отрезок х ≈ 0,62, 
а меньший ≈ 0,38. 

Геометрическая интерпретация «золотого сечения»

Целое есть сумма составляющих ее частей. Если 
все они находятся в соотношении «золотой пропор-
ции» друг к другу и целому, то всегда проявляются 
гармония и совершенство. При этом формируется 


