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Методология оценки надежности 
космических аппаратов при проектной 
и конструкторской проработке 
Владимир Я. Геча, Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические системы мо-
ниторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна», Россий-
ская Федерация, Москва
Руслан Н. Барбул, Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические системы мо-
ниторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна», Россий-
ская Федерация, Москва
Николай И. Сидняев, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Российская 
Федерация, Москва
Юлия И. Бутенко, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Российская Фе-
дерация, Москва

Резюме. В статье рассматриваются вопросы экслуатационной надежности космических 
систем (КС), эффективности сложных многоцепочных систем, использования резер-
вирования при конструировании космических аппаратов (КА). Представлены методики 
прогнозирования надежности создаваемых устройств, проектирование устройств с за-
данной надежностью и сравнение надежности различных КС. С этой целью излагаются 
фундаментальные вопросы из теории надежности для проектирования КС, методы сбора 
и обработки данных о надежности аппаратуры по результатам эксплуатации и специаль-
ных испытаний на надежность. Разработаны методы, математические модели и проведен 
анализ структуры аппаратуры на этапе проектирования и при изготовлении. Приведены 
расчетные соотношения при различных видах резервирования в испытаниях, продления 
сроков эксплуатации блоков КА, основа которых – методология оценки остаточного ре-
сурса. Систематизированы и изучены существующие методы анализа надежности. Изло-
жены проблемы неопределенности информации по входным данным при расчетах клас-
сическими методами. Изучено влияние отклонения внешних воздействий от номинальных 
значений, непостоянность интенсивности отказов, нелинейный характер влияния внеш-
них факторов нанадежность. Исследован характер влияния внешних факторов на надеж-
ность и степень учета факторов в существующих методах. Отмечено, что качественные, 
организационно-технические (конструктивные и программные) требования по надежно-
сти, задаваемые в ТЗ для каждой стадии создания элементов КС в целом, должны вы-
полняться и подтверждаться на соответствующей стадии работ. Представлены методики 
оценки ресурса технических объектов, среди которых важное место занимают методики, 
основанные на физических предпосылках расходования ресурса.Отмечена важность эко-
номического аспекта исследования проблемы продления сроков эксплуатации КС.

Ключевые слова: надежность, методики, ресурс, проектирование, космический аппа-
рат, оценка ресурса. 
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Введение

Стадии проектирования, начиная с разработки техни-
ческого задания на систему и кончая выпуском техниче-
ской документации на опытное производство, являются 
ключевыми в общей проблеме обеспечения надежности 
космического аппарата (КА). Важной работой, регламен-
тирующей взаимоотношения всех участников разработ-
ки КА, является обоснование программы обеспечения 
надежности (ПОН) изделия в целом, его составных ча-
стей и элементов, а также выработка и согласование по-
рядка подтверждения требований по надежности на всех 
стадиях создания [1-4]. С этой целью используют модели 
ПОН, типовые ПОН и модели (процедуры) подтверж-
дения надежности. После выбора основных проектных, 
схемных и конструкторско-технологических решений 
перед окончательным оформлением проекта службой 
надежности предприятия совместно с подразделениями-
разработчиками осуществляется оценка (экспертиза) 
результатов проектирования с позиций обеспечения 
надежности и корректировка принятых решений [5-8].

КА представляет собой сложный многокомпонентный 
комплекс, содержащий в себе как аппаратные, так и про-
граммные средства [9-12]. Соответственно, возникает 
необходимость оперативного контроля их характеристик 
и анализа состояния в процессе эксплуатации. Надеж-
ность является одной из важнейших характеристик 
технической системы [3]. Согласно ГОСТ, под надеж-
ностью принято понимать свойство объекта сохранять 
во времени в установленных пределах значения всех 
параметров, характеризующих способность выполнять 
требуемые функции в заданных режимах и условиях 
эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, 
хранения и транспортирования [4]. Поскольку КА име-
ет сложную структуру (а, следовательно, и сложный 
характер взаимосвязей между отдельными компонента-
ми), усложняется и сам процесс получения численных 
значений показателей надежности [5-8].

Методологические аспекты и цели 
поставленной задачи

Для предупреждения и выявления отказов конструк-
тивного, производственного и эксплуатационного харак-
тера и защиты от их последствий элементов системы 
применяют различные методы и средства. Если в ре-
зультате предварительных исследований эффективности 
системы определен объем потребности в данном виде 
изделий и требуемый уровень гарантии выполнения за-
дач при их применении, тогда минимально необходимый 
уровень надежности изделий можно определить одно-
значно в результате оценки и минимизации суммарных 
затрат ресурсов на создание и применение, т. е. на вы-
полнение программы в целом [6, 7].

Разработка системы ограниченного применения (де-
сятки образцов). В этом случае приходится учитывать 
все составляющие суммарных затрат: затраты на раз-

работку системы, на изготовление и на эксплуатацию 
всего парка изделий, обеспечивающих выполнение 
задача не менее Nтр раз (потребное количество изделий) 
с гарантией не ниже γтр [9-12]. Задание требований по 
надежности системы и ее элементов включает:

• выбор номенклатуры показателей надежности;
• нормирование надежности (установление требуе-

мых количественных значений показателей надежности 
элементов системы);

• нормирование доверительных вероятностей или 
средних квадратичных отклонений, с которыми нор-
мативные значения показателей надежности системы 
должны быть подтверждены к моменту завершения 
государственных испытаний;

• формирование для элементов системы организа-
ционных и технических требований по обеспечению 
надежности;

• установление порядка подтверждения требования по 
надежности по стадиям создания элементов системы.

В общей постановке задача нормирования надежно-
сти формулируется следующим образом [8, 9, 13].

Пусть КА состоит из N элементов, объединенных 
определенной структурой и выполняющих определен-
ные функции. При этом известны [9, 10, 14]: вид со-
вместной плотности распределения моментов отказов 
элементов КА (τi), ; требуемое значение 
(или ряд значений) показателя надежности системы P; 
функции связи надежности и рассматриваемых факторов 

,  функции распреде-
ления времени безотказной работы составных частей 

,  целевая функция (функционал) 
 где Pi – точечное значение оценки 

надежности i-гo элемента; Фν – рассматриваемый ν-й 
фактор; S – число рассматриваемых факторов; L – число 
функций связи.

Необходимо найти такие значения надежности 
элементов, которые оптимизируют целевую функцию 
g [1, 9].

Если необходимо спроектировать КА с минимальной 
стоимостью или массой, то в качестве целевой функции 
выбирают стоимость или массу g = C,  
или g = M, 

В  проце ссе  решения  отыскивают вектор 
, минимизирующий C или M, 

т . е .   и л и 
  при  

Если ставится задача максимизации функции  при 
заданных ограничениях на стоимость (или массу), то 
g=Ф;  Решают задачу отыскания век-
тора P, максимизирующего , т. е.  
при , или  при  
Часто нормирование производят при условии не толь-
ко выполнения требований по надежности системы, 
но и требований по безопасности. Тогда задачу ре-
шают, используя в качестве функции  функцию 
безопасности, т. е. B = , а затем проверяют условие 

 Если оно выполняется, то решение зада-
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чи окончено, если не выполняется, то решение задачи 
продолжают, начиная с вектора , т. е. вектора, 
удовлетворяющего решению на первом этапе.

Методы конкретной 
реализации задач

При создании изделий космической техники, не 
имеющих аналогов и прототипов, вместо жестких нор-
мативных значений показателей надежности разраба-
тывают алгоритмы и методики задания и нормирования 
количественных требований по надежности, учитываю-
щие специфику использования КА и элементов [15, 16], 
а также реальные ограничения. 

Рассмотрим область применения вероятностных 
показателей надежности как основы для обеспечения 
гарантий в зависимости от объема программы приме-
нения КА [4, 5, 7]. Пусть целью единичной программы 
создания и применения спутника одноразового ис-
пользования является удовлетворение потребности в 
Nтр таких изделий. Необходимое время работы спут-
ников задано, в качестве показателя надежности из-
делия используется вероятность безотказной работы 
R. Известна зависимость уровня надежности изделия 
от затрат в рамках программы обеспечения надежно-
сти R = R1R2R3, где  
– составляющая надежности, учитывающая влия-
ние отказов комплектующих изделий с учетом ре-
з е р в и р о ва н и я ;   
– составляющая надежности, учитывающая уро-
вень производства и контроля готовой продукции; 

 – составляющая 
надежности, учитывающая уровень отработанности; R10, 
R20, R30 – начальные (минимальные) уровни составляю-
щих R1, R2, R3, соответствующие минимальным реали-
зуемым затратам C10, C20, Nот0 средств C1, C2 и изделий 
Nот, затраченных на экспериментальную отработку; α1, 
α2, α3 – параметры, определяющие темп роста состав-
ляющих показателя R при увеличении затрат.

Возможные варианты решений и стратегий строятся 
с учетом того, что обеспечить достижение поставленной 
цели можно как за счет увеличения расхода средств 
на обеспечение более высокого уровня надежности 
каждого образца, так и за счет расширения программы 
изготовления изделий [14].

Так как при изготовлении N КА число КА Nу, успешно 
выполнивших свою задачу, случайно, речь может идти 
об обеспечении практической гарантии с уровнем γ, 
где . Каждое решение задается век-
тором составляющих R1, R2, R3 или соответствующих 
затрат C1, C2, Nот, что однозначно определяет уровень R. 
Для заданных γ и Nтр с учетом известного R одно-
значно можно определить число изготовляемых КА 

, гарантирующих успешную реализа-
цию программы. Суммарные затраты на реализацию 
программы СΣ могут быть определены на основе зависи-
мости . Смысл рациональности 

(оптимальности) принимаемого решения при задании 
необходимого уровня надежности изделия и выделении 
средств на обеспечение надежности заключается в ми-
нимизации суммарных затрат разработку и изготовление 
необходимого количества КА [11, 15], гарантирующего 
успешную работу Nу ≥ Nтр изделий. В качестве множе-
ства исходов используем пространство элементарных 
событий. Каждое из элементарных событий ωi состоит в 
том, что в результате применения N КА произошло ровно 
Nу = i успехов. С точки зрения достижения поставленной 
цели все множество исходов W можно разделить на два 
подмножества W1 и W2 такие, что

; 

.

С учетом этого вероятность события  
при известной вероятности безотказной работы КА 
определяют по формуле [4]:

.

Эта формула задает вероятностную меру на простран-
стве W. Событие W1 является объединением всех ωi при 
i ≥ Nтр, поэтому его вероятность определяется как сумма 
вероятностей этих элементарных событий

.

Эта вероятность и дает уровень практической га-
рантии успешного выполнения программы. Для обе-
спечения заданного уровня гарантии γ при известных 
значениях R и Nтр можем увеличивать N и этим самым 
заново определять пространство W1 до тех пор, пока не 
добьемся выполнения условия  [2]. При этом 
величина N и будет равна искомому значению NГ. Таким 
образом, получим возможные пути построения функ-
ционального соответствия . Если множество 
R принять за пространство стратегий, среди которых 
необходимо выбрать значение Rоп, обеспечивающее 
минимум суммарных затрат на про реализацию про-
граммы , соответствие φ решает часть задачи: для 
каждого R определяет NГ. Решение усложняется тем, 
что надежность R может быть обеспечена различными 
сочетаниями составляющих R1, R2, R3. В каждом частном 
случае может быть поставлена и решена задача вспомо-
гательной оптимизации, например, найти вектор R1, R2, 
обеспечивающий  при минимуме стоимости 

. Описание процедуры поиска экстремума 
приведено в работах [2, 9] в составе программы, опре-
деляющей зависимость удельных затрат  
и удельных нормированных затрат , где 

, от объема потребности Nтр для конкрет-
ных вариантов исходных данных [11]. Кроме этого, по 
результатам вычислений может быть определена доля 
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затрат на компенсацию статистической неустойчивости 
результата относительно математического ожидания

,

а также доля затрат на обеспечение надежности

.

Анализ последних двух формул позволяет выделить 
области значений массовости продукции с различными 
возможностями использования вероятностных требо-
ваний в качестве основы для обеспечения гарантии 
успеха [1, 4, 12]. Для изделий массового производства 
(Nтр > 103) дополнительные затраты на обеспечение 
гарантированного результата, компенсирующие ста-
тистическую неустойчивость случайных явлений от-
носительно средних, составляют единицы процентов 
от суммарной стоимости программы и незначительную 
часть суммарных расходов на программу обеспечения 
надежности. Для изделий серийного производства 
(Nтр > 102) затраты на компенсацию неустойчивости со-
ставляют до 10% суммарных расходов и порядка 20% 
расходов по программе обеспечения надежности. Для 
изделий мелкосерийного производства (Nтр – десятки) 
затраты на компенсацию неустойчивости составляют до 
25% суммарных расходов и до 50% стоимости ПОН. На-
конец, для уникальных изделий (Nтр – единицы) затраты 
на компенсацию статистической неустойчивости путем 
увеличения объема программы изготовления могут в 
несколько раз превышать первоначально планируемую 
стоимость программы, что является явно неприемлемым 
путем обеспечения гарантированного результата. Резуль-
таты анализа показывают возможности использования 
явления стохастического детерминизма для обеспечения 
гарантий. В условиях рассмотренного выше примера за-
висимость достигнутого уровня надежности изделия от 
затрачиваемых средств предполагается заданной в виде 
функционального соответствия  со свойствами: 

, 

что позволяет однозначно находить наилучшую страте-
гию распределения затрат, обеспечивающую максимум 
показателя R с точностью до задания допустимой ошиб-
ки процедуры поиска экстремума.

Единственный вид учитываемой неопределенности 
заключен в неоднозначности функционального соот-
ветствия, т. е. в случайности числа успехов. Принцип 
гарантированного результата позволяет устранить эту 
неоднозначность путем введения уровня практической 
гарантии и построения области .

Следующий шаг приближения постановки задачи 
к реальной жизни состоит в учете неоднозначности 
соответствия , которое в достаточно общем 
случае может быть задано совместным распределением 
констант, входящих в соотношения. Последовательное 
применение принципа гарантированного результата 

основано на построении доверительного интервала 
 с уровнем практической гарантии обеспечения 

γоб. Причем практическая гарантия успешной реализа-
ции программы γ зависит теперь как от гарантии обе-
спечения γоб, так и от гарантии успешного применения 
γпр: γ = γоб γпр. При такой постановке задачи становится 
актуальным исследование вопроса о целесообразности 
использования стратегии экспериментального под-
тверждения достигнутого уровня надежности [2].

Пусть с целью подтверждения некоторого уровня 
надежности Rn планируется испытать n КА. Результа-
ты каждого исхода испытаний {n, m}, где m – число 
успешных испытаний, случайны и в предположении 
независимости исходов имеют вероятности

,

где Rоб – уровень обеспеченной надежности. Для каж-
дого исхода {n, m} можно построить условную плот-
ность байесовской оценки подтвержденного уровня 
надежности Rn

.

Средневзвешенная условная плотность распреде-
ления оценки подтвержденного уровня надежности 
будет:

.

Используя эту зависимость, можно получить функ-
циональное соответствие . Для 
подтверждения уровня Rn при испытаниях n изделий 
с надежностью Rоб целесообразно использовать зави-
симость вида:

.

При больших n (порядка 20 и более) и m ≥ 1 вычис-
ление γn можно упростить, используя нормальную ап-
проксимацию апостериорной плотности распределения 
с дисперсией . Так, например, резуль-
таты решения задачи выбора оптимальных значений Rоб, 
n, γn, C, NГ для уровня гарантии γ = 0,9 для различных 
объемов программы применений изделий свидетель-
ствуют о недостаточной эффективности использования 
только вероятностных показателей для планирования 
программ создания уникальных изделий. В то же время 
для программ с объемом применения изделий более 
сотни для обеспечения гарантии 0,9 оптимальная доля 
затрат на подтверждение надежности составляет 10%, 
5% и 2% полных затрат для объема применения 100, 
500 и 2000 шт. соответственно; при этом разница между 
обеспеченным и подтвержденным уровнем гарантии 
снижается от 0,15 до 0,06.
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Расчеты показывают, что подтверждение надеж-
ности более эффективно при больших объемах про-
грамм применения. При малых объемах программы 
целесообразнее расходовать средства на обеспечение 
надежности. Вид зависимости Rоб = f(C) определяется 
на основе опыта реализации ПОН изделий-аналогов, 
что не исключает возможности появления новых не-
предвиденных проблем, типов отказов и т.п. В этих 
условиях целесообразной является разработка в составе 
ПОН эффективных защитных мероприятий, которые 
благодаря повышению уровня организации процесса 
применения КА могут обеспечить решение задачи при 
большем уровне начальной неопределенности.

Выводы

Предложен новый подход к анализу эксплуатаци-
онной надежности многокомпонентных космических 
систем (КС), позволяющий существенно улучшить и 
упростить решение задач анализа и контроля надеж-
ности. Одним из достоинств разработанной методики 
является то, что в ситуациях, когда еще не накопилось 
достаточно статистической информации, источником 
первоначальных данных для настройки модели надеж-
ности являются экспертные суждения, а в дальнейшем 
– используются данные, поступающие в ходе эксплуа-
тации. Тем самым на всех стадиях жизненного цикла 
системы удается поддерживать модель надежности в 
актуальном состоянии.

Систематизированы и изучены существующие 
методы анализа надежности. Выявлены проблемы 
недостатка информации при расчетах классическими 
методами, игнорирование таких факторов, как влияние 
отклонения режима работы или внешних воздействий от 
номинальных значений, непостоянность интенсивности 
отказов, нелинейный характер влияния внешних факто-
ров на надежность. Изучен характер влияния внешних 
факторов на надежность и степень учета данных факто-
ров в существующих методах. Сформулирована задача 
анализа надежности. Качественные, организационно-
технические (конструктивные и программные) требова-
ния по надежности, задаваемые в ТЗ для каждой стадии 
создания элементов и КС в целом, должны выполняться 
и подтверждаться на соответствующей стадии работ. 
Для их подтверждения не требуется статистический 
эксперимент, и в этом их большое преимущество. Зна-
чительному сокращению затрат на экспериментальные 
исследования КА и вообще созданию высоконадежных 
изделий на стадиях проектно-конструкторской разра-
ботки способствуют создаваемые в отдельных отраслях 
ракетно-космической отрасли проектные нормы на-
дежности – системы количественных и качественных 
требований и правил, выполнение которых обязательно 
при разработке КА. Следует при этом отметить, что 
предлагаемый метод оценки рассмотрен только для 
изделий космической техники в составе КС, который 
может послужить отправной точкой для разработки 

частных методик оценки экономической эффективности 
продления сроков эксплуатации конкретных типов и 
видов космической техники.
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Исследование модели учета отказов  
по общей причине бета-фактора
Александр В. Антонов, АНО ДПО Техническая академия Росатома, Российская Федерация, Обнинск
Валерий А. Чепурко, АО РАСУ, Российская Федерация, Москва
Алексей Н. Черняев, АО РАСУ, Российская Федерация, Москва

Резюме. Цель. Отказы по общим причинам (ООП) представляют собой зависимые от-
казы группы из нескольких элементов, происходящие одновременно или в течение ко-
роткого промежутка времени (т.е. почти одновременно), вследствие действия одной 
общей причины (например, резкое изменение климатических условий эксплуатации, за-
топление помещения эксплуатации и пр.). Зависимый отказ – это множественный отказ 
нескольких элементов системы, вероятность которого не может быть выражена просто 
как произведение вероятностей безусловных отказов отдельных элементов. Для рас-
чета вероятностей ООП существуют несколько различных общепринятых моделей: мо-
дель греческих букв, альфа-, бета-фактора и различные их вариации. Наиболее простой 
с точки зрения моделирования зависимых отказов и проведения дальнейших расчетов 
надежности является модель бета-фактора. Остальные модели при моделировании под-
разумевают комбинаторный перебор зависимых событий в группе из n событий, который 
при большом числе n становится трудозатратным. В статье для выбранных структурных 
схем надежности подробно разобрана методика расчета вероятности отказа системы с 
учетом ООП для модели бета-фактора. Цель данной статьи состоит в подробном анализе 
методики бета-фактора для трех структурных схем надежности, в исследовании влия-
ния параметров модели на конечный результат, в нахождении ограничений применимо-
сти модели бета-фактора. Методы. Для выполнения расчетов применялись численные 
методы решения уравнений, аналитические методы исследования функций. Выводы. 
В статье подробно разобрана методика расчета ненадежности с учетом ООП по модели 
бета-фактора для трех структурных схем. В первом примере для выбранной структурной 
схемы из n параллельных элементов с одинаковой надежностью аналитически показано, 
что учет ООП не обязательно приводит к увеличению ненадежности. Во втором примере 
с основным соединением из n элементов с одинаковой надежностью показано, что учет 
ООП в зависимости от значения параметров приводит как к увеличению, так и к уменьше-
нию ненадежности. Обнаружено существование множества значений параметров моде-
ли бета-фактора, приводящих к недопустимым значениям вероятности отказа системы. 
Эти множества значений соответствуют относительно большим значениям параметров 
модели и, с практической точки зрения, в расчетах реальных систем с высоконадежны-
ми составляющими вряд ли достижимы. В третьем примере исследуется классическая 
схема-мостик с двумя группами ООП. Показано сложное неоднозначное влияние параме-
тров модели бета-фактора на вероятность отказа. Как и во втором примере, обнаружены 
ограничение на применимость модели бета-фактора.

Ключевые слова: отказ по общей причине, отказ по всевозможным причинам, неза-
висимые отказы, зависимые отказы, несовместные события, бета-фактор, функция не-
надежности.
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Введение

Современный анализ надежности сложных систем 
не обходится без учета возможности отказов по общей 
причине (ООП). ООП – это отказ двух или более кон-
струкций, систем или компонентов вследствие единич-
ного конкретного события или единичной конкретной 
причины [1]. Одновременный отказ двух или более 
конструкций, систем или компонентов вызывается 
определенными недостатками, заложенными в процессе 
проектирования или производства, ошибками при экс-
плуатации или в процессе технического обслуживания, 
которые проявляются в результате воздействия природ-
ных явлений, эксплуатационных процессов на атомной 
станции, действий человека или любых внутренних 
событий в системе контроля и управления [2]. В каче-
стве примера можно привести блокировку ряда систем 
безопасности вследствие принятия неправильного реше-
ния персоналом на Чернобыльской АЭС. Существующая 
классификация ООП подразумевает отказы, обуслов-
ленные внутренним или внешним воздействием, отказы 
вследствие ошибок персонала, отказы общего вида из-за 
общности конструкции или условий работы.

Существует несколько вероятностных методик учета 
ООП: модели альфа-фактора, греческих букв, бета-
фактора и другие. Одна из наиболее простых – модель 
бета-фактора, которая рассматривает либо единичные 
независимые отказы элементов группы, объединенные 
общей причиной (ООП-группы), либо одновременный 
отказ всех элементов ООП-группы. Остальные модели 
рассматривают возможность того, что откажут произ-
вольные подгруппы в ООП-группе. В этом случае в за-
висимости от модели определенным образом находится 
вектор параметров, соответствующих вероятности ООП 
подгруппы заданного объема. Поскольку модель бета-
фактора подразумевает ООП всей группы одновременно, 
она содержит единственный параметр β. 

Целью данной работы является исследование того, 
как учет ООП, по модели бета-фактора влияет на веро-
ятность отказа различных структурных схем. Помимо 
обнаружения зависимости вероятности отказа системы 
от параметра модели β, в каждом случае проводится 
анализ вероятности отказа на предмет обнаружения 
возможных ограничений модели.

ООП в параллельных структурах

Проанализируем надежность параллельной (резер-
вированной) с точки зрения надежности структуры с 
учетом ООП. Пусть система состоит из n параллельных 
равнонадежных элементов с вероятностью отказа q каж-
дый. Очевидно, что без учета ООП вероятность отказа 
системы будет равна qn.

Предположим, что по общей одинаковой причине 
могут отказать все n элементов. В этом случае возможны 
будут следующие события: ij – независимый отказ j-го 
элемента, C – зависимый ООП всех элементов.

Согласно предположениям модели бета-фактора, 
отказ любого элемента группы может произойти либо 
по независимой, либо по общей, одинаковой для всех 
элементов, причине, т.е. события ij и C будут несо-
вместными. При этом вероятности этих событий будут 
пропорциональны q – вероятности отказа элемента по 
всевозможным (total) причинам

  (1)

Неотрицательный коэффициент пропорциональности 
β зависит от множества факторов, таких, как структура 
системы, способ резервирования, условия эксплуатации 
и т. д. Обычно этот коэффициент достаточно мал и тех-
нические системы содержат высоконадежные элементы, 
т.е. вероятность отказа q тоже мала. В таких условиях 
применение модели бета-фактора обычно не приводит 
к парадоксальным или даже невозможным результатам. 
При относительно больших значениях β и q вполне воз-
можно их получить.

Логическая функция работоспособности с учетом 
ООП будет выглядеть следующим образом:

,

вероятность отказа Q(Ys) будет определяться вы-
ражением

 (2)

Исследуем (2) на предмет выявления возможных 
проблем с проводимыми расчетами.

Поскольку , то . Сле-
довательно, вероятность отказа (2) не будет превышать 
единицы. Т.е. условие нормировки для параллельной 
структуры будет выполнено.

Проверим общепринятое мнение о том, что учет ООП 
в резервируемых структурах приводит к увеличению 
вероятности отказа системы. Для этого определим 
значения параметров модели ООП, при которых дости-
гается относительное увеличение надежности системы 
с параллельной структурой при учете ООП. Для уве-
личения надежности, очевидно, должно выполняться 
требование

После упрощения получаем условие: 

 
. (3)

При выполнении (3) надежность параллельной 
структуры, рассчитанная с учетом ООП, будет выше 
надежности без такого учета. На рисунке 1 приведены 
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графики зависимости функции qβ,n от параметра β при 
различных n.

Предположим, что параметр β>0. Тогда, если веро-
ятность по всевозможным причинам q будет меньше 
граничной qβ,n, то учет ООП приведет к уменьшению на-
дежности резервируемой системы. Этот эффект обычно 
и ожидается в качестве естественной реакции модели 
бета-фактора на учет ООП. В том случае, если q=qβ,n, 
учет ООП никак не скажется на надежности системы. И, 
наконец, если q>qβ,n, учет ООП приведет, как ни странно, 
к увеличению надежности системы. Возьмем, к при-
меру, β=1/4, q=3/4, n=2. Вероятности отказов с учетом 

и без учета ООП будут равны  и 

 соответственно.

Чтобы разобраться с этим эффектом, рассмотрим 
крайнюю ситуацию. Предположим, что q=1, т.е. вероят-
ность отказа одного элемента по всевозможным причи-
нам равна 1. В этом случае вероятность отказа без учета 
ООП будет также равна 1. В случае если n≥2 и β∈(0,1), 
учет ООП приведет к следующему результату

Вероятности одного независимого отказа и ООП 
любого элемента будут равны, соответственно, (1–β)uβ. 
Получается, что единичную вероятность отказа модель 
бета-фактора разложила на две составляющие, обуслов-
ленные причиной отказа. Если бы система состояла из 
одного элемента, то никакого уменьшения вероятности 
не произошло бы: (1–β)+β=1. Для резервированной 
структуры произошло уменьшение вероятности отказа, 
вызванное «жесткостью» предположений модели бета-
фактора. Отказ j-го элемента есть дизъюнкция несо-
вместных событий  Отказ системы – конъюнкция 

. Если бы были возможны события вида 
 – отказали по независимой причине 

1-й, 2-й и n-й элементы, а остальные – по общей при-
чине, и все возможные комбинаторные варианты пере-
бора таких событий, имеющиеся в других моделях учета 
ООП (модель альфа-фактора, греческих букв и т.д.), 
то вероятность, возможно, была бы больше. Однако в 
модели бета-фактора события такого рода невозможны, 
поскольку, к примеру, невозможно событие .

С другой стороны, смену поведения функции на-
дежности (или ненадежности) при различных значе-
ниях параметров можно объяснить достаточно просто, 
проведя качественный анализ функции ненадежности, 
анализируя, в частности, производные этой функции 
по q и β. 

Производная функции Q(Ys) по q будет определяться 
выражением.

 при β∈(0,1),

т.е. увеличение ненадежности элемента приводит 
к увеличению ненадежности параллельной системы в 
целом.

Теперь возьмем производную по другому пара-
метру

 
. (4)

Проанализируем (4). Производная равна 0 в крити-
ческой точке 

 
 (5)

Критическая точка достижима в том случае, если 
βкрит.∈(0,1). Условие βкрит.<1 очевидно выполняется, а 
βкрит.>0 происходит тогда и только тогда, когда 

Заметим, что 

Рисунок 1 – Граничные значения qβ,n.
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Таким образом, при  производная 

(4) для любых значений β будет положительной, т.к. 

 и критическая точка находится вне 

отрезка [0, 1]. Следовательно, увеличение β будет при-
водить, как этого и следовало ожидать, к увеличению 
ненадежности. 

В том случае, если , будет суще-

ствовать точка экстремума (5), причем, т.к. произво-
дная (4) будет положительной при β=1, критическая 

точка будет точкой минимума. Тогда  и 

функция ненадежности будет парадоксально убывать 
по параметру β. Таково строгое обоснование поведения 
функции ненадежности.

ООП в последовательных  
структурах

В этом разделе проанализируем надежность после-
довательной (основной) с точки зрения надежности 
структуры с учетом ООП. Пусть система состоит из n 
последовательных равнонадежных элементов с вероят-
ностью отказа q каждый. Без учета ООП ВБР системы 
будет равна 

Логическая функция работоспособности с учетом 
ООП будет выглядеть следующим образом

.

ВБР с учетом ООП

 (5)

Так же, как и в случае с параллельной структурой, 
учет ООП может как уменьшить, так и увеличить на-
дежность основного соединения. Для определения 
граничных значений qβ,n, очевидно, необходимо решить 
алгебраическое уравнение

 . (6)

На рисунке 2 приведены графики зависимости 
функции qβ,n от параметра β при различных n. Решение 
уравнения (6) получено численным методом деления 
отрезка пополам.

Если вероятность по всевозможным причинам q 
будет меньше граничной qβ,n, то учет ООП приведет к 
увеличению надежности последовательной системы. 
В том случае, если q=qβ,n, учет ООП никак не скажется 
на надежности системы. И, наконец, если q>qβ,n, учет 
ООП приведет к уменьшению надежности системы. 

Возьмем, как и ранее, к примеру, , , n = 2. 

Вероятности отказов с учетом и без учета ООП будут 

равны  и  

соответственно.
Смену поведения функции надежности (или нена-

дежности) при различных значениях параметров, как 
и выше, попробуем объяснить, проведя качественный 
анализ функции ненадежности, анализируя, в частности, 
производные этой функции по q и β. 

Производная функции Q(Ys) по q будет определяться 
выражением

 при β∈(0,1).

Рисунок 2 – Граничные значения qβ,n.
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Увеличение ненадежности элемента приводит к 
увеличению ненадежности параллельной системы в 
целом.

Производная по другому параметру

 
. (7)

Проанализируем (7). Производная равна 0 в крити-
ческой точке 

  (8)

Критическая точка достижима в том случае, если 
βкрит.∈(0,1). Условие βкрит.<1 очевидно выполняется, а 
βкрит.>0 происходит тогда и только тогда, когда 

 

Таким образом, при  произво-

дная (7) для любых значений β будет отрицательной, 

т.к.  при n≥2 и критическая точка 

находится вне отрезка [0,1]. Следовательно, увеличение 
β будет приводить, как этого и следовало ожидать, к 
уменьшению ненадежности.

В том случае, если , будет существо-

вать точка экстремума (8), причем, т.к. производная (7) 
будет отрицательной при β=1, критическая точка будет 

точкой максимума. Тогда  и функция не-

надежности будет возрастать по параметру β. 

В отличие от параллельной структуры, в последова-
тельной для каждого β существуют предельные значения 
вероятности отказа по всевозможным причинам для 
каждого элемента, превышение которых может при-
вести к недопустимым значениям вероятности отказа 
системы. Для нахождения этих значений необходимо 
решить уравнение

 . (9)

Недопустимо высокое значение вероятности отказа 
напрямую связано с предположениями модели бета-
фактора. С точки зрения алгебры логики из появления 
события C следует то, что не произошло отказов по 
независимым причинам, т.е. . В этом 
случае 

 т.е.

Так, к примеру, в случае  обла-
стью допустимых значений вероятности q будет область 
под графиком кривой на рисунке 3.

Возьмем, как и ранее, к примеру, β=0,1, q=0,9, n=2. 
Вероятности отказов с учетом и без учета ООП будут 
равны  и 1–(1–q)n=0,99 со-
ответственно.

ООП в мостиковой схеме

Исследуем влияние параметров модели бета-фактора 
в мостиковой схеме. Структура мостиковой схемы пред-
ставлена на рисунке 4. Предположим, что существует 
две различные общие причины для выхода из строя сразу 
нескольких элементов мостика: 

– общая причина a, по которой одновременно могут 
отказать элементы 1 и 2;

Рисунок 3 – Допустимые значения q.
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– общая причина b, по которой одновременно отка-
зывают элементы 3 и 4.

1

2

3

4

5

Рисунок 4 – Мостиковая схема

Таким образом, элементы 1 и 2 образуют первую 
ООП-группу, а элементы 3 и 4 – вторую. Получается так, 
что эти две группы не содержат одинаковых элементов, 
хотя, вообще говоря, такое вполне возможно, что один 
элемент может быть одновременно в нескольких ООП-
группах. Такую ситуацию предполагается рассмотреть 
в следующей работе.

Пусть βa и βb – параметры модели бета-фактора в 
соответствующих группах. В этом случае возможны 
будут следующие события: i1 – независимый отказ 
1-го элемента, i2 – независимый отказ 2-го элемента, 
Ca – зависимый ООП 1-го элемента и 2-го элемента 
(группы а) – рисунок 5. Таким же образом, в том же 
пространстве элементарных исходов можно изобразить 
события из второй ООП-группы: i3 – независимый отказ 
3-го элемента, i4 – независимый отказ 4-го элемента, 
Cb – зависимый ООП 3-го элемента и 4-го элемента 
(группы b).

Рисунок 5 – События при ООП

На рисунке 5 изображено возможное взаимное рас-
положение событий одной группы. Важно отметить, что 
несовместными (взаимоисключающими) будут пары со-
бытий: i1 и Ca, i2 и Ca, i3 и Cb, i4 и Cb. Обозначим событие 
xk – k-й элемент работоспособен, k = 1, …, 5. Тогда

   
Логическая функция неработоспособности будет вы-

глядеть следующим образом

  (10)

где  и 

Пусть все элементы равнонадежны и вероятности их 
отказов по всевозможным причинам равны q. В этом 
случае ненадежность мостика без учета ООП будет 
равна:

  (11)

Заменим участвующие в (10) события A и B, содержа-
щие  и , на независимые и ООП события:

Определим вероятности этих событий:

  (12)

где .

Для расчета вероятности события B воспользуемся 
теоремой сложения, которая в случае несовместных 
событий одной ООП-группы даст следующий ре-
зультат

где .

После подстановки полученных результатов и упро-
щения получим ненадежность мостика с учетом ООП

  (13)

где коэффициенты полинома определяются выраже-
ниями:

,

,

,

,

.

В результате проведенных исследований функции 
(13) обнаружились следующие зависимости.

При q≤0,5 ненадежность Q(Ys) классически монотон-
но возрастает по каждому параметру βa, βb (рисунок 6). 
Т.е., при расчете мостика с высоконадежными элемен-
тами неожиданных эффектов не обнаружено.
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При q∈(0,5,≈0,85) функция ненадежности имеет 
глобальный минимум. В окрестности точки (0,0) нена-
дежность уменьшается при увеличении каждого пара-
метра (рисунок 7). При достижении точки минимума 
дальнейшее увеличение параметров ООП приводит к 
увеличению ненадежности. При βa=βb=1 достигается 
максимум ненадежности. Таким образом, при сред-
ней ненадежности составляющих мостик элементов 

учет ООП может привести к снижению ненадежности 
системы в целом. Значение 0,85 получено визуально, 
для точных оценок необходимо аналитическое иссле-
дование (13).

При q∈(≈0,85,≈0,91) функция ненадежности имеет 
сложную зависимость: четыре локальных граничных 
минимума и один максимум (рисунок 8). В окрестности 
точки (0,0) ненадежность уменьшается при увеличении 

Рисунок 6 – Функция ненадежности мостика (q=0,3).

Рисунок 7 – Функция ненадежности мостика (q=0,7).



Надежность, том 19, №2, 2019. Структурная надежность. Теория и практика

16

каждого параметра. При достижении точки минимума 
дальнейшее увеличение параметров ООП приводит к 
увеличению ненадежности. Дальнейшее поведение за-
висит от конкретных значений параметров. При βa=βb=1 
достигается максимум ненадежности. При высокой не-
надежности составляющих мостик элементов учет ООП 
может привести как к снижению (при малых βa, βb), так 
и к увеличению ненадежности системы в целом.

При q∈(≈0,91,1) функция ненадежности имеет 
прежнюю сложную зависимость: четыре локальных 
граничных минимума и один максимум (рисунок 9). 
В окрестности точки (0,0) ненадежность уменьшается 
при увеличении каждого параметра. При достижении 
точки минимума дальнейшее увеличение параметров 
ООП приводит к увеличению ненадежности. Даль-
нейшее поведение зависит от конкретных значений 

Рисунок 8 – Функция ненадежности мостика (q=0,9).

Рисунок 9 – Функция ненадежности мостика (q=0,92).
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параметров. При βa=βb=1 достигается максимум не-
надежности. Необходимо отметить, что существует 
область недопустимых значений параметров βa, βb, при 
которых ненадежность системы принимает значения 
большие единицы. Таким образом, не обязательно по-
следовательная структура имеет недопустимые значения 
параметров модели бета-фактора.

Заключение

В статье проведено математическое исследование 
модели бета-фактора учета ООП. Исследования про-
водились на трех структурных схемах надежности: 
параллельной, последовательной и схеме типа мостик. 
Для двух последних схем обнаружилась проблема не-
допустимых значений параметров модели бета-фактора 
при высокой ненадежности элементов, составляющих 
систему. Для всех трех схем надежности показано, что 
необязательно увеличение параметров модели бета-
фактора приводит к увеличению ненадежности.
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Оценка гамма-процентного срока для биномиального 
плана испытаний 
Виктор С. Михайлов, Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно исследова-
тельский институт химии и механики им. Д.М. Менделеева» ФГУП «ЦНИИХМ», Российская Федерация, Москва

Резюме. В современном производстве высоконадежных, уникальных, сложных изделий 
стала обычной ситуация, в которой необходимо получить оценку гамма-процентного сро-
ка сохраняемости (ГПСС) или гамма-процентной наработки до отказа (ГПНДО) (далее 
– ГПС, понимая под этим соответственно ГПСС или ГПНДО) на основе испытаний, не 
давших отказов. Как правило, план испытаний относят к биномиальным испытаниям или 
к испытаниям с ограниченной наработкой и восстановлением. Под ГПНДО понимается 
наработка, в течение которой отказ не возникнет с вероятностью γ, выраженной в про-
центах. Аналогично, под ГПСС понимается календарная продолжительность хранения 
изделия, в течение и после которой изделие способно выполнять требуемую функцию 
с вероятностью γ, выраженной в процентах. Цель работы. Целью работы является на-
хождение такой оценки ГПС, которая будет простой и более эффективной по сравнению 
с традиционной и уступающей незначительно эффективной оценке, в случае существо-
вания последней, с точки зрения близости к расчетной оценке ГПС при использовании 
биномиального плана испытаний. Методы исследования. В основе исследования эф-
фективных оценок лежит интегральный подход, использующий построение правила вы-
бора (критерий) эффективной оценки, заданного на сумме значений абсолютных сме-
щений оценок, выбранных из некоторого множества, от функции параметра закона рас-
пределения. Выводы Полученная оценка ГПС является простой и более эффективной 
по сравнению с традиционной и уступает незначительно эффективной оценке, в случае 
существования последней, с точки зрения близости к расчетной оценке ГПС при исполь-
зовании биномиального плана испытаний. Полученная оценка ГПС имеет существенные 
преимущества, а именно: оценка является эффективной на достаточно широком классе 
оценок; оценка позволяет получать значение по результатам испытаний, не давших от-
казов. Полученная оценка ГПС рекомендуется для безотказных испытаний, проводимых 
по биномиальному плану.

Ключевые слова: гамма-процентный срок сохраняемости; гамма-процентная наработка 
до отказа; экспоненциальное распределение; план испытаний; точечная оценка.
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Введение

В современном производстве высоконадежных, 
уникальных, сложных изделий стала обычной си-
туация, в которой необходимо получить оценку гамма-
процентного срока сохраняемости (ГПСС) или гамма-
процентной наработки до отказа (ГПНДО) (далее – ГПС, 
понимая под этим соответственно ГПСС или ГПНДО) 
на основе испытаний, не давших отказов. Как правило, 
план испытаний относят к плану типа NБτ или NВτ, где 
N – число испытуемых однотипных изделий; τ – нара-
ботка (одинаковая для каждого изделия); Б (В) – харак-
теристика плана, означающая, что работоспособность 
изделия после каждого отказа в течение срока испыта-
ний не восстанавливается (восстанавливается) [1]. Под 
ГПНДО понимается наработка, в течение которой отказ 
не возникнет с вероятностью γ, выраженной в процентах 
[2]. Аналогично, под ГПСС понимается календарная 
продолжительность хранения изделия, в течение и по-
сле которой изделие способно выполнять требуемую 
функцию с вероятностью γ, выраженной в процентах 

[2]. При условии подчинения наработки до отказа экс-
поненциальному закону распределения с параметром T0 
(средняя наработка до отказа, далее – СНДО), расчетное 
значение ГПС (далее – tγ) вычисляется по формуле:

  (1)

Постановка задачи

Рассмотрим случай проведения испытаний в соот-
ветствии с биномиальным планом.

Для биномиального плана испытаний достаточной 
статистикой является число наблюдаемых отказов (r) и 
суммарная наработка S(R,N,τ,ti) [1, 4, 5], R = r – случай-
ное число отказов, ti – моменты отказов, i=1,2,…,R, тогда 
для биномиального плана испытаний случайная величи-
на R (далее – с.в.), имеет биномиальное распределение 
pN(k) [3, ф-ла (1.4.55)] с параметрами N и p, 0<p<1, т.е. 
с.в. R, равная числу успехов в серии из N независимых 
опытов, принимает целочисленные значения 0, 1, 2, …, 
N с вероятностями:
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 . (2)

Функция распределения FR(r,N,p) биномиальной с.в. 
R примет вид

 
. (3)

С целью построения оценки ГПС  вполне есте-
ственным будет, если в качестве оценки параметра T0 
воспользоваться традиционной оценкой средней нара-
ботки до отказа, построенной для экспоненциального 
распределения [1, 5]:

 при r > 0.

Однако полученная таким образом оценка  
 имеет существенные недостатки, а 

именно: 
- оценка является смещенной [1];
- оценка является не эффективной [1];
- оценка не позволяет получать значение tγ по резуль-

татам испытаний, не давших отказов.
Для решения упомянутой выше задачи достаточно 

найти несмещенную эффективную оценку ( ), если 
такая существует в классе состоятельных смещенных 
оценок. (Класс состоятельных оценок, в который входят 
и все оценки, полученные методом подстановки, вклю-
чая и метод максимального правдоподобия, содержит 
в себе оценки с любым смещением, в том числе и с 
фиксированным – в виде функции от параметра или 
константы [3]). В ряде случаев найденные несмещенные 
эффективные оценки имеют весьма громоздкий вид со 
сложным алгоритмом вычисления [4]. Они также не 
всегда являются достаточно эффективными в классе 
всех смещенных оценок и не всегда имеют значитель-
ное преимущество перед простыми, но смещенными 
оценками, с точки зрения близости к оцениваемому 
показателю [6].

Цель работы

Целью статьи является нахождение оценки ГПС (да-
лее – ), которая будет простой и более эффективной по 
сравнению с традиционной и уступающей незначитель-
но эффективной оценке , в случае существования по-
следней, с точки зрения близости к tγ при использовании 
биномиального плана испытаний.

Методы исследования и результаты

Рассмотрим класс оценок представимых в виде 
, где  – оценка СНДО для биномиального 

плана испытаний.
В качестве инструмента для нахождения эффективной 

оценки будем использовать интегральные характери-
стики [6]. Аналогично [6] построим функционал (далее 
– ) в основе которого лежит суммарный квадрат 

отклонения ожидаемой реализации оценки  от tγ для 
всех возможных значений ti, T0, γ, N и τ:

 
 (4)

где  – математическое ожидание оценки. В соот-
ветствии с формулой (3) математическое ожидание 

 имеет вид:

Эффективная оценка ГПС tγ должна обладать мини-
мальной величиной функционала .

Вынесем из-под знака интеграла выражение –ln(γ), 
тогда формула (4) примет вид:

 
, (5)

где 

В соответствии с [6] функционал  в формуле 
(5) принимает минимальное значение (а вместе с ним и 
функционал ), если в качестве оценки параметра T0 
подставить его эффективную оценку, построенную на 
достаточно широком классе смещенных оценок. В этом 
случае для биномиального плана испытаний в качестве 
оценки параметра T0 (СНДО) следует использовать не-
явно заданную и эффективную оценку  из [6]: 

 
, (6)

где оценка вероятности отказа  получается решени-
ем уравнения (см. формулу (3)):

.

Тогда эффективная оценка ГПС , построенная на 
достаточно широком классе оценок [6], примет вид (см. 
формулу (1)):

  (7)

Для безотказных испытаний оценку  можно приме-
нять и для плана типа NВτ. Полученная таким образом 
оценка ГПС tγ имеет существенные преимущества, а 
именно: 
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- оценка является эффективной на достаточно широ-
ком классе оценок [6];

- оценка позволяет получать значение tγ по резуль-
татам испытаний, не давших отказов и проводимых по 
планам испытаний типа NБτ или NВτ.

Примеры

Пример 1. В качестве показателя надежности изделия 
используется гамма-процентная наработка до отказа 
tγ (γ=0,9), которая не должна быть менее 1500 ч. По 
результатам безотказных испытаний одного изделия в 
течение 10000 ч требуется сделать оценку tγ и проверку 
соответствия изделия требованиям к надежности.

Непосредственно из формул (6) – (7) следует, что 
оценка величины ГПНДО составит

По результатам оценки tγ можно сделать вывод о соот-
ветствии изделия требованиям к гамма-процентной на-
работке до отказа. Время, в течение которого откажет не 
более 10% изделий, составит 1519 ч, что соответствует 
требованиям к надежности изделия.

Приведем для сравнения традиционное решение 
примера 1.

Традиционно для испытаний, не давших отказов, 
параметр T0 (вместо точечной оценки) оценивают по 
нижней доверительной границе (далее – НДГ) СНДО с 
доверительной вероятностью γ = 0,9. Тогда результат в 
соответствии с [5] составит:

 ч,

где  – квантиль x2-распределения с 
2r+1 степенью свободы (для плана испытаний NВT), 
(α = 1 – γ = 1 – 0,9 = 0,1) – уровень значимости согласно 
ГОСТ Р 50779.26-2007;

 ч.

По результатам оценки tγ традиционным методом 
можно сделать вывод о несоответствии изделия требо-
ваниям к гамма-процентной наработке до отказа. Вре-
мя, в течение которого откажет не более 10% изделий, 
составит 777 ч, что не соответствует требованиям к 
надежности изделия.

Из сравнения традиционной  
и предлагаемой  оценок гамма-
процентной наработки до отказа tγ следует, что для ис-
пытаний, не давших отказов, традиционное оценивание 
с использованием нижних доверительных оценок, как 
и следовало ожидать, существенно занижает гамма-

процентную наработку до отказа tγ в сравнении с пред-
лагаемой оценкой .

Пример 2. В условиях примера 1 по результатам ис-
пытаний десяти изделий произошел один отказ в конце 
испытаний, требуется сделать оценку v tγ и проверку 
соответствия изделий требованиям к надежности.

Непосредственно из формул (6) – (7) следует, что 
оценка величины ГПНДО составит

По результатам оценки tγ можно сделать вывод о со-
ответствии изделия требованиям к гамма-процентной 
наработке до отказа. Время в течение которого откажет 
не более 10% изделий составит 5947 час, что соответ-
ствует требованиям к надежности изделия.

Приведем для сравнения традиционное решение 
примера 2.

Традиционно параметр T0 оценивают в соответствии 
с [5] по формуле:

 ч.

Тогда

 ч.

По результатам оценки tγ традиционным методом 
можно сделать вывод о соответствии изделия требова-
ниям к гамма-процентной наработке до отказа. Время, 
в течение которого откажет не более 10% изделий, 
составит 5265 час, что соответствует требованиям к 
надежности изделия.

Оценка СНДО T01 уступает по своей эффективности 
оценке  [6]. Следовательно, оценка гамма-процентной 
наработки до отказа  эффективнее традиционной 
оценки гамма-процентной наработки до отказа . Тогда 
из сравнения традиционной  и пред-
лагаемой  оценок гамма-процентной 
наработки до отказа tγ следует, что традиционное 
оценивание , как и следовало ожидать, существенно 
занижает гамма-процентную наработку до отказа tγ в 
сравнении с предлагаемой оценкой .

Пример 3. В качестве показателя надежности изделия 
используется гамма-процентный срок сохраняемости tγ 
(γ=0,9), который не должен быть менее одного года. По 
результатам безотказного хранения одного изделия в 
течение 10 лет требуется сделать оценку tγ и проверку 
соответствия изделия требованиям к надежности.

Непосредственно из формул (6)-(7) следует, что оцен-
ка величины ГПСС составит
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По результатам оценки tγ можно сделать вывод о со-
ответствии изделия требованиям к гамма-процентному 
сроку сохраняемости. Календарное время, в течение 
которого откажет не более 10% изделий, составит 1,519 
года, что соответствует требованиям к надежности из-
делия.

Выводы

Полученная оценка ГПС  является простой и более 
эффективной по сравнению с традиционной и уступает 
незначительно оценке , в случае ее существования, с 
точки зрения близости к tγ при использовании биноми-
ального плана испытаний. 

Полученная оценка ГПС  имеет существенные 
преимущества, а именно: 

- оценка является эффективной на достаточно широ-
ком классе оценок [6];

- оценка позволяет получать значение tγ по результа-
там испытаний, не давших отказов.

Полученная оценка ГПС  рекомендуется для без-
отказных испытаний, проводимых по биномиальному 
плану.
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Нейросетевое обобщение классических 
статистических критериев для обработки малых 
выборок биометрических данных
Александр И. Иванов, АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт», Российская 
Федерация, Пенза
Евгений Н. Куприянов, ФБГОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Российская Федерация, Пенза
Сергей В. Туреев, НИИ систем связи и управления, Российская Федерация, Москва

Резюме. Целью работы является повышение мощности статистических критериев за 
счет их совместного применения для снижения требований к объему тестовой выбор-
ки. Методы. Классические статистические критерии: хи-квадрат, Крамера фон-Мизеса 
и Шапиро-Уилка предложено объединять через использование эквивалентных им искус-
ственных нейронов. Каждый нейрон выполняет сравнение входных статистик с заранее 
вычисленным порогом и имеет два выходных состояния. Это позволяет получать три раз-
ряда бинарного выходного кода сети из трех искусственных нейронов. Результаты. По-
казано, что каждый из этих критериев на малых выборках биометрических данных дает 
большие значения ошибок первого и второго рода при проверке гипотезы нормально-
сти. Нейросетевое объединение трех рассмативаемых критериев позволяет существен-
но снизить вероятности ошибок первого и второго рода. Приведены результаты парных 
нейросетевых обобщений, а также неросетевого обобщения тройки рассматриваемых 
статистических критериев. Выводы. Дается прогноз ожидаемых вероятностей ошибок 
первого и второго рода для нейросетевых обобщений 10 и 30 классических статистиче-
ских критериев для малых выборок, содержащих 21 опыт. Важным элементом технологии 
прогнозирования является симметризация задачи, когда вероятности ошибок первого и 
второго рода делаются одинаковыми и усредняются. Усредняются также модули коэффи-
циентов парной корреляции выходных состояний сумматоров искусственных нейронов. 
Только в этом случае связь числа обобщаемых критериев с ожидаемыми вероятностями 
ошибок первого и второго рода становится линейной в логарифмических координатах. 

Ключевые слова: статистические критерии: хи-квадрат, Крамера фон-Мизеса, Шапиро-
Уилка; искусственные нейронные сети, малые выборки, проверка гипотезы нормального 
закона распределения данных.
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Проблема контроля закона 
распределения данных малых 
выборок

Проблемы обеспечения надежности уникальных от-
вественных систем [1, 2] многогранны и могут быть ре-
шены только комплексом организационно-технических 
мероприятий. Особо ярко эти проблемы проявляются в 
нейросетевой биометрии. Каждый из нас имеет уникаль-
ный биометрический образ, который необходимо одно-
значно преобразовать в криптографический ключ или в 
длинный пароль доступа из случайных символов. Одно-
значность преобразования обеспечивается обучением 
нейронной сети, при этом обучающая выборка имеет 
близкий к нормальному многомерный закон распреде-
ления данных. Проблема состоит в том, что обучающие 
выборки малы. В частности стандартный алгоритм [3] 
обучения хорошо справляется со своей задачей на вы-
борке в 20 примеров, если эта выборка корректно по-
лучена и не имеет выбросов (грубых ошибок).

В случае, когда выборка биометрических данных ве-
лика (200 опытов и более) проверить гипотезу нормаль-
ности их распределения не сложно. Можно воспользо-
ваться хи-квадрат критерием или иным другим статисти-
ческим критерием [4]. Одной из проблем биометрии [5] 
является то, что ее пользователи не желают предъявлять 
автомату обучения искусственной нейронной сети [3] 
200 и более примеров своего биометрического образа. 
Пользователи комфортно себя чувствуют, предъявляя 
обучающую выборку объемом от 10 до 20 примеров 
своего уникального биометрического образа, например, 
рукописного пароля или голосовой парольной фразы. 
Требования предъявить больше примеров для обучения, 
воспринимаются пользователями негативно.

Аналогичная ситуация возникает в ботанике, био-
логии, медицине. Селекционер ботаник или биолог в 
короткие сроки не имеет возможности получить выборку 
в 200 особей животных (экземпляров растений), обла-
дающих нужными редкими свойствами. Достаточную 
для корректных статистических оценок выборку удается 



23

Нейросетевое обобщение классических статистических критериев 
для обработки малых выборок биометрических данных

получить через достаточно длительный интервал вре-
мени, фактически выделив и закрепив желаемые редкие 
свойства в нескольких поколениях.

В медицине наблюдается аналогичная ситуация: для 
проверки статистических гипотез требуются большие 
выборки. Тематика статистической обработки малых 
выборок популярна, однако известные рекомендации 
[6, 7] не дают кардинальных улучшений ситуации. Как 
правило, добиться улучшения удается, если применять 
несколько статистических критериев [8]. 

Можно попытаться усилить известные статистиче-
ские критерии [9], однако этот путь не дает значитель-
ных улучшений. Как правило, новые статистические 
критерии или модификация старых по отдельности 
плохо работают.

Основной идеей данной работы является нейро-
сетевое объединение классических статистических 
критериев [4, 10, 11]. Успехи, достигнутые российской 
нейросетевой биометрией, весьма и весьма значительны. 
Силами регуляторов отечественного рынка информа-
ционной безопасности создан пакет российских на-
циональных стандартов ГОСТ Р 52633.хх, регламенти-
рующих ряд очень жестких требований к нейросетевой 
биометрии. В рамках данной статьи мы фактически 
предпримем попытку переложить хорошо отработан-
ные математические приемы нейросетевой биометрии 
в новые предметные области. При этом мы попытаемся 
показать, что рекордно жесткие требования регуляторов 
отечественного рынка информационной безопасности 
к вероятностям ошибок первого и второго рода будут 
выполнимы и в других предметных областях, если при-
держиваться основных рекомендаций пакета стандартов 
нейросетевой биометрии ГОСТ Р 52633.хх.

Синтез и настройка хи-квадрат 
нейрона с 5 входами

При проверке гипотезы нормальности на практике 
наиболее часто используется хи-квадрат критерий Пир-
сона. Для малой выборки объемом в 21 опыт формула 
для вычисления значения хи-квадрат критерия имеет 
следующий вид:

 , (1),

где ni – число опытов, попавших в i-тый интервал гисто-
граммы,  – ожидаемая вероятность попадания опытов 
в i-тый интервал гистограммы при нормальном законе 
распределения данных проверяемой выборки.

Заметим, что в соответствии с отечественными стан-
дартизованными рекомендациями [10] среднее число 
опытов, попавших в каждый из интервалов гистограмм 
должно быть близко к 5. Именно по этой причине в фор-
муле (1) используется суммирование по 5 интервалам 
гистограммы для малой выборки в 21 опыт.

При создании своей формулы в 1900 году Пирсон не 
мог воспользоваться вычислительной техникой. По этой 
причине он вынужден был искать асимптотические со-
отношения для бесконечно больших выборок. Сегодня 
ситуация изменилась, любой студент способен написать 
программу, воспроизводящую миллионы выборок объе-
мом в 21 опыт. На рисунке 1 приведено распределение 
плотности вероятности значений хи-квадрат критерия 
для выборок с нормальным и равномерным законом 
распределения значений.

Рисунок 1 – Распределения значений хи-квадрат критерия 
для выборок объемом в 21 опыт с равномерным и нормаль-

ным законами распределения значений 

Следует отметить, что искусственные нейроны на-
страиваются таким образом, чтобы эффективно раз-
делять на два класса «нормальные» и «равномерные» 
входные данные [12]. На рисунке 1 пороговый элемент 
хи-квадрат нейрона делит континуум выходных на две 
области: «0» – «нормальные» данные и «1» – «равно-
мерные» данные. Настройка выходного квантователя 
хи-квадрат нейрона выполняется исходя из условия 
равновероятного значения ошибок первого и второго 
рода P1 = P2 = PEE = 0,292.

Для того, чтобы получить пять входных параметров 
хи-квадрат нейрона, необходимо выполнить сортировку 
данных проверяемой выборки по их значениям:

 . (2)

Кроме того, необходимо вычислить ширину интер-
валов гистограммы:

 
. (3)

Далее выполняют вычисление положения краев 
интервалов: 

 . (4)

Только после этого удается подсчитать число по-
паданий в каждый из интервалов гистограммы и сфор-
мировать вектор входных параметров {n1, n2, …, n5} 
для нейрона (1). Итоговый результат подвергается 
квантованию:

 
 (5)
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В итоге мы имеем полное формальное описание реа-
лизации хи-квадрат нейрона для выборки, состоящей 
из 21 опыта. 

Синтез и настройка нейрона 
Шапиро-Уилка с 10 входами

Очевидно, что к той же выборке из 21 реализации 
может быть применен критерий Шапиро-Уилка [4, 11]. 
Его значение вычисляется по следующей формуле:

 
, (6)

где xi – упорядоченные значения, проверяемой выборки, 
σ(x) – стандартное отклонение, ai – табличные значения 
коэффициентов Шапиро-Уилка. 

Распределения значений этого критерия для равномер-
ного и нормального законов приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Распределения значений критерия Шапиро-
Уилка для выборок объемом в 21 опыт с равномерным и 

нормальным законами распределения значений

Если рассматривать функционал (6) как некоторый 
искусственный нейрон, то его выходами будут 10 раз-
ностей данных, исследуемой выборки, а выходной 
квантователь будет описываться следующими соот-
ношениями: 

 
 (7)

Такая настройка порога срабатывания квантователя 
обеспечивает одинаковые значения вероятности ошибок 
первого и второго рода P1 = P2 = PEE = 0,303.

Синтез и настройка нейрона 
Крамера фон-Мизеса с 20 входами

Если сравнивать хи-квадрат нейрон (1) и нейрон 
Шапиро-Уилка (6) мы наблюдаем рост размерности их 
входной размерности (числа входов их сумматоров). 
Еще большей входной размерностью обладает нейрон 
Крамера фон-Мизеса: 

 . (8)

Распределения значений на выходе сумматора нейро-
на Крамера фон-Мизеса приведены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Распределения значений критерия Крамера 
фон-Мизеса для выборок объемом в 21 опыт с равномерным 

и нормальным законами распределения значений

Настроенный выходной квантователь сумматора 
нейрона описывается следующим образом:

  (9)

Такая настройка порога срабатывания квантователя 
обеспечивает одинаковые значения вероятности ошибок 
первого и второго рода P1 = P2 = PEE = 0,342.

Совместное использование трех 
статистических критериев

Описанные выше статистические критерии линейно 
независимы (имеют модули коэффициентов корреляции 
менее единицы):

  (10)

Отсутствие полной линейной зависимости (10) вы-
ходных состояний трех критериев позволяет объединить 
их для совместного использования. В этом случае вы-
ходной код трех нейронов «000» будет соответствовать 
трехкратному подтверждению гипотезы нормальности 
данных, исследуемой выборки. Инверсное состояние 
этого кода «111» будет соответствовать трехкратному 
подтверждению гипотезы равномерного закона рас-
пределения данных малой выборки. 

По аналогии с практикой применения нейросетевых 
преобразователей биометрия-код будем принимать 
решение о принятии одной из двух гипотез по боль-
шинству состояний «0» или «1» в выходном коде сети 
трех нейронов. В этой ситуации каждому из четырех 
кодовым состояниям «нормальное» распределение будет 
соответствовать своя вероятность ошибок, эти данные 
сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. Вероятности появления ошибок для 
кодовых состояний «нормальное» распределение

Код «000» «001» «010» «100»
P1 0,0404 0,0423 0,0441 0,0621
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Получается, что принятие кодов таблицы 1 как неко-
торого комплексного признака «нормальности» данных 
может привести к ошибкам, возникающим с вероятно-
стью от 0,0404 до 0,0621. Наблюдается примерно 7-ми 
кратное снижение вероятности принятия ошибочных 
решений при использовании совокупности трех стати-
стических критериев по сравнению с их применением 
поодиночке. 

Эффект повышения точности 
оценок при увеличении размеров 
группы нейросетевого обобщения 
статистических критериев

В настоящее время созданы и применяются де-
сятки статистических критериев [4, 10, 11]. Предпо-
ложительно для каждого из них может быть собран 
эквивалентный искусственный нейрон. Более того, в 
последнее время активизируются работы по созданию 
новых, ранее неизвестных статистических критериев 
[13-17]. Первые успехи в этом направлении позво-
ляют надеяться на то, что к десяткам уже созданных 
статистических критериев в ближайшие годы удастся 
добавить десятки совершенно новых критериев. То 
есть, через несколько лет мы можем получить пакет 
из сотни различных статистических критериев и их 
нейронов-аналогов.

Возникает вопрос: до какого уровня можно снизить 
вероятность появления ошибок при нейросетевом 
обобщении коллекции из 100 и более статистических 
критериев? Ответить на этот вопрос можно, опираясь на 
накопленный технологический опыт обработки данных 
нейросетевой биометрии. 

Для прогнозов могут быть использована техно-
логия симметризации нейронных сетей [18, 19]. 
Для ее реализации усредним вероятности появле-
ния ошибок трех рассмотренных ранее нейронов 
(0,292+0,303+0,342)/3 = 0,312. Далее усредним мо-
дули коэффициентов корреляции между выходными 
состояниями трех нейронов (10): E(corr(.)) = 0,645. 
Будем исходить из того, что все 100 обобщаемых 
критериев имеют симметричную матрицу коэффи-
циентов корреляции со значениями элементов вне ее 
диагонали 0,645.

Еще одним упрощением является нормализация 
выходных состояний сумматоров нейронов, что про-
тиворечит данным, отображенным на рисунках 1, 2, 3, 
однако на данный момент только для этого упрощения 
существует положительный опыт использования сим-
метризации.

Приняв все перечисленные выше допущения, мы 
приходим к блок-схеме численного эксперимента, 
отображенной на рисунке 4. Исходные данные для чис-
ленного эксперимента получают от 100 программных 
генераторов псевдослучайных чисел с нормальным 
распределением. 

Рисунок 4 – Блок-схема решения задачи моделирования 
полностью симметричных искусственных нейронных сетей

Так как 100 программных генераторов дают не-
зависимые данные, их необходимо связать друг с 
другом и сделать одинаково коррелированными. Эту 
функцию выполняет второй слева блок на рисунке 4, 
реализующий произведение вектора независимых 
случайных чисел на симметричную связывающую 
матрицу: 

 . (11)

В силу симметричности, связывающей матрицы 
преобразования (11), выходные данные оказываются 
одинаково коррелированными. Для того, чтобы получить 
заданное значение коэффициентов равной коррелиро-
ванности corr(yi,yi+1) = 0,645 достаточно подбора значе-
ния всего одного параметра регулирования – a.

Следует отметить, что процедура симметризации 
связей и данных не может давать точных соответствий 
прогнозов и реальных данных. Если мы установим 
порог квантования блока эмуляции нейронов так, что-
бы вероятность ошибок составляла 0,312, то тройки 
выходов совместно дадут общую ошибку 0,138. Этот 
результат примерно в 3 раза хуже реальных данных 
таблицы 1.

Для того, чтобы привести результаты к наблюдае-
мым данным, приходится значительно снизить равные 
вероятность ошибок каждого из нейронов с величины 
0,312 до величины 0,141. В этом случае вероятность 
ошибок совместной работы группы из трех нейронов 
составит 0,0404.

Переход от обычных данных к данным с равной кор-
релированностью выгоден тем, что для этого частного 
случая в логарифмических координатах вероятности 
ошибок и число нейронов связаны линейной зависимо-
стью, как это показано на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Линия снижения вероятности ошибок первого 
рода из-за совместного применения нескольких статистиче-

ских критериев с коэффициентами корреляции 0,645 

Линия построена по 7 группам, состоящим из 1, 3, 
6, 10, 16, 21, 27 нейронов. При проведении численного 
эксперимента использовалась выборка из 10 000 000 
реализаций, время вычислений составляет примерно 
9 минут на обычной вычислительной машине. Следует 
отметить, что применяя эту же вычислительную машину 
трудно провести численный эксперимент для группы 
из 100 нейронов, так как придется ждать несколько 
месяцев. Сократить время удается путем экстраполяции 
(пунктирная линия на рисунке 5). 

В конечном итоге прогнозируемое значение вероят-
ности ошибок для нейросетевого обобщения 10 кри-
териев должно составить P1 = 0,01, а при обобщении 
100 критериев вероятность ошибок должна снизиться 
до величины 0,0009. Столь существенное снижение 
вероятности ошибок является хорошим стимулом для 
организации работ по синтезу новых статистических 
критериев [13-17]. 

Заключение

Пирсон, создавший в 1900 году хи-квадрат крите-
рий, по сути дела, начал революцию в статистической 
обработке. Путь развития, обнаруженный Пирсоном, 
оказался очень плодотворным и за прошедшие 119 лет, 
его последователями были созданы десятки разных 
статистических критериев. 

Нейронные сети начали активно изучаться с середины 
XX века, однако только в начале XXI века эта технология 
обработки была доведена до промышленного примене-
ния и стандартизована [3].

Основным утверждением данной статьи является 
возможность объединения двух, казалось бы, разных 
ветвей математики. Для объединения вполне до-
статочно использовать стандартизованные в России 
технологии нейросетевой обработки биометрических 
данных, применив их к трем или более классическим 

статистическим критериям. Для рассмотренной тройки 
статистических критериев этот подход дает снижение 
вероятности ошибок более чем в 7 раз. При этом стано-
вится очевидным тезис о целесообразности расширения 
номенклатуры существующих статистических критери-
ев. Чем больше размер группы, обобщаемых нейронами 
статистических критериев, тем лучше должен быть 
конечный результат.

В этом контексте кардинально меняется подход к син-
тезу новых статистических критериев. После Пирсона 
математики старались найти новый критерий, мощность 
которого выше чем у его предшественников. Огромное 
число критериев, которые были исследованы, но имели 
относительно низкую мощность, не публиковалось. При 
нейросетевом объединении множества статистических 
критериев мощность каждого из них перестает играть 
основную роль. Крайне важным оказывается еще и то, 
каковы корреляционные связи добавленного крите-
рия с группой других критериев. В нашем случае два 
объединяемых критерия имеют примерно одинаковую 
мощность, однако в этой группе присутствует особый 
критерий Шапиро-Уилка, который имеет низкую кор-
релированность с основными критериями хи-квадрат 
и Крамера-фон Мизеса.

Как следствие, необходимо повторить работы по 
исследованию возможного многообразия статистиче-
ских критериев, принимая во внимание не только их 
относительную мощность, но и значения их коэффи-
циентов корреляции в группах с другими, наиболее 
востребованными статистическими критериями. Новые 
статистические критерии с относительно низкой мощ-
ностью разделения гипотез ранее отбраковывались и 
не публиковались, теперь ситуация коренным образов 
изменилась. Куда важнее становится то, как новый 
критерий дополняет уже исследованные статистические 
критерии. Скорее всего, в ближайшее время потребуется 
создавать некоторую таблицу уровня родственности 
(коррелированности) уже известных и перспективных 
статистических критериев. Объединять в группы и 
создавать для них нейросетевые обобщения выгоднее 
всего линейно независимые (слабо коррелированные) 
статистические критерии.
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Модель оценки эффективности диагностических 
средств в бортовых устройствах
Ефим Н. Розенберг, АО «НИИАС», Российская Федерация, Москва 
Александр С. Коровин, АО «НИИАС», Российская Федерация, Москва
Наталья Г. Пенькова, АО «НИИАС», Российская Федерация, Москва

Резюме. Цель данной статьи – показать, что разработка, внедрение новых средств диа-
гностики и улучшение существующих средств диагностики в бортовых устройствах позво-
ляет добиться улучшения эксплуатационных характеристик и снижения вероятности пере-
хода интеллектуальных систем железнодорожного транспорта в запрещенное состояние. 
Методика. Для интеллектуальных систем железнодорожного транспорта наибольший 
интерес представляет построение аналитической модели оценки вероятности в связи 
с ее возможностью наглядной демонстрации учитываемых в модели факторов. Запре-
щенные события, которые приводят к нарушению работоспособности интеллектуальных 
систем железнодорожного транспорта, являются случайными, и их можно представить в 
виде случайного процесса. Случайный процесс развития системы, переход системы из 
разрешенного состояния в запрещенное состояние, изменение состояний системы во 
времени может быть описан полумарковским процессом. При оценке вероятности по-
падания системы в запрещенное состояние возникает вопрос выбора метода расчета. 
В статье показана возможность представления и решения полумарковской модели с по-
мощью связанной графовой модели [3, 5], которая обладает высоким уровнем нагляд-
ности и является хорошо формализованным методом определения вероятности пере-
хода системы в запрещенное состояние. Множество состояний системы и связи между 
ними представлены в виде ориентированного графа состояний, для которого определе-
ны топологические понятия [3]. Для определения влияния введения новых средств диа-
гностики и улучшения существующих средств диагностики в бортовых устройствах на 
вероятность перехода интеллектуальных систем железнодорожного транспорта в запре-
щенное состояние используется теорема определения вероятности перехода системы 
из начального неопасного состояния в опасное состояние и приведена формула рас-
чета этой вероятности. Результаты. Реализованный в представленной статье графовый 
метод демонстрирует, что применение дополнительных средств диагностики позволяет 
уменьшить вероятность попадания системы в запрещенное состояние, то есть, в состоя-
ние, когда отказ не будет обнаружен штатными или дополнительными средствами диа-
гностики, более чем в 2 раза.

Ключевые слова: бортовые устройства безопасности, блок индикации, функциональная 
надежность, графовая модель.
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Введение

Для планирования мероприятий по обработке за-
прещенных событий на железнодорожном транспорте 
широко применяется моделирование. Для интеллекту-
альных систем большие возможности предоставляет 
математическое моделирование. Методы математи-
ческого моделирования подразделяют на две группы: 
аналитические и имитационные. В виду определенных 
недостатков метода имитационного моделирования [1], 
для интеллектуальных систем железнодорожного транс-
порта наибольший интерес представляет построение 
аналитической модели оценки вероятности в связи с 
возможностью наглядной демонстрации учитываемых 
в модели факторов. Запрещенные события, приводящие 
к нарушению работоспособности интеллектуальных 
систем железнодорожного транспорта, являются слу-

чайными, их можно представить в виде случайного 
процесса. Случайный процесс развития системы, пере-
ход системы из разрешенного состояния в запрещенное 
состояние, изменение состояний системы во времени 
может быть описан полумарковским процессом. По-
строение и решение полумарковских моделей в общем 
виде сводится к формированию системы однородных 
дифференциальных уравнений. Такой путь всегда чре-
ват математическими трудностями. Поэтому в статье 
показана возможность представления и решения по-
лумарковской модели с помощью связанной графовой 
модели [3, 5]. Такая модель обладает высоким уровнем 
наглядности, позволяет формализовать искомые со-
стояния системы, а также пути перехода из разрешен-
ного в запрещенное состояние, не требует применения 
сложного математического аппарата для формирования 
мероприятий по обработке запрещенных событий. 
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Постановка задачи 

В настоящее время на железнодорожном транспорте 
одними из интеллектуальных систем на борту локомотива 
являются: устройство безопасности КЛУБ-У (унифициро-
ванное комплексное локомотивное устройство безопас-
ности), комплекс БЛОК (безопасный локомотивный 
объединенный комплекс) и комплекс БЛОК-М (безопасный 
локомотивный объединенный комплекс масштабируемый). 
Устройство безопасности КЛУБ-У, комплекс БЛОК и 
комплекс БЛОК-М имеют свои блоки индикации, которые 
оснащены человеко-машинным интерфейсом. Блок ин-
дикации является программно-аппаратным устройством. 
Данное устройство предназначено для отображения инфор-
мации, необходимой машинисту, помощнику машиниста, 
оператору, в случае беспилотного движения локомотива, 
сервисному персоналу при ведении локомотива и при про-
ведении предрейсовой диагностики.

Отображаемая информация о допустимой скорости, 
целевой скорости, фактической скорости, профиле 
пути, расстоянии, о впередилежащей точке остановки, 
графике движения, впередиидущем поезде, показании 
запрещающего светофора, позволяет достигать цели 
по безопасному ведению локомотива – как соблюдение 
скоростного режима при штатной работе, так и прогно-
зирование безопасного режима ведения локомотива.

В процессе работы устройства возможно нарушение 
его работоспособности вследствие случайного отказа его 
аппаратной части, проявления систематической ошибки в 
его программе, ошибки машиниста, взаимодействующего 
с устройством, ошибки во входных данных. Любое нару-
шение работоспособности устройства расценивается как 
его отказ. Это приводит к отображению неактуальной ин-
формации и принятию машинистом неверных решений по 
соблюдению безопасного режима ведения локомотива.

В связи с этим уделяется большое внимание разработ-
ке и применению диагностических технических средств, 
позволяющих минимизировать вероятность попадания 
блока индикации в запрещенное состояние, которое 
приведет к нарушению работоспособности устройства 
отображения информации. Под запрещенным состояни-
ем в данном случае понимается скрытый (не обнаружи-
ваемый диагностическими средствами) отказ.

Блок индикации имеет внутренние средства диагно-
стики, которые с приемлемой для обеспечения безопас-
ности полнотой диагностического покрытия проверяют 
состояние работоспособности устройства индикации. 

С помощью внутренних средств диагностики удается 
выявить ряд нарушений в работе блока индикации. Для 
расширения перечня выявляемых ошибок предлагается 
дополнительно перед каждой поездкой, машинистом 
или сервисным персоналом проводить предрейсовую 
диагностику блока индикации. Это, в том числе, по-
зволяет предотвратить выход на линию локомотива с 
неисправным устройством безопасности.

Цель данной статьи – показать эффективность при-
менения диагностических средств в человеко-машинном 

взаимодействии, применительно к бортовым устрой-
ствам. А также продемонстрировать, что разработка, 
внедрение новых средств диагностики и улучшение 
существующих средств диагностики позволяет добить-
ся улучшения эксплуатационных характеристик блока 
индикации и снижения вероятности перехода блока 
индикации в запрещенное состояние. 

Описание моделей

Представим алгоритм работы блока индикации с 
внутренними средствами диагностики и предрейсовой 
диагностикой в виде блок-схемы (рисунок 1).

Построим граф состояний алгоритма работы блока 
индикации, представленного на рисунке 1.

События возникновения нарушений при работе блока 
индикации носят случайный характер. Представим ис-
следуемые состояния алгоритмов работы блока инди-
кации с помощью ориентированного графа состояний 
G(S, H), где S – конечное множество состояний системы; 
H – конечное множество дуг между вершинами i, j (со-
стояниями si, sj). Состояния работы блока индикации 
можно описать следующим образом: если блок инди-
кации находится в состояние si, то с вероятностью pij

 он 
сможет перейти в состояние sj. 

На рисунке 2а представлен граф состояний, в котором 
для обнаружения отказа в работе блока индикации ис-
пользуются только внутренние средства диагностики. А 
на рисунке 2б представлен граф состояний, в котором 
для обнаружения отказа в работе устройства помимо 
внутренних средств диагностики блока индикации, до-
бавляется еще предрейсовая диагностика блока индика-
ции с участием машиниста или сервисного персонала. 
Для достижения цели нашей статьи исследуем граф на 
рисунке 2б. Граф имеет следующие состояния:

Состояние «S1» – отображение программой блока 
индикации текущей поездной обстановки;

Состояние «S2» – проверка наличия отказа внутренни-
ми средствами диагностики (программная проверка на-
личие ошибок в CAN, проверка на зависание контроллера 
программно переключением watchdog timer, программная 
проверка наличия блока индикации в конфигурации);

Состояние «S3» – устранение блоком индикации 
отказа, обнаруженного внутренними средствами диа-
гностики (программный перезапуск CAN – интерфей-
са, аппаратный перезапуск контроллера с помощью 
watchdog timer, программный перезапуск программного 
обеспечения блока индикации);

Состояние «S4» – проверка наличия отказа с помощью 
предрейсовой диагностики блока индикации (правиль-
ность обработки команд, правильность отображения 
поездной обстановки, правильность установленной вер-
сии программного обеспечения, правильность значений 
параметров постоянных характеристик);

Состояние «S5» – устранение с помощью машини-
ста или сервисного персонала отказа, обнаруженного 
предрейсовой диагностикой (оперативное устранение 
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обнаруженных ошибок, обновление программного обе-
спечения блока индикации, ввод правильных значений 
параметров постоянных характеристик);

Состояние «S6» – нахождение блока индикации в 
режиме со скрытым отказом. 

S – полное множество состояний, S = {S1, S2, S3, S4, 
S5, S6};

Sр – подмножество состояний не относящихся к за-
прещенным, Sр = {S1, S2, S3, S4, S5};

 – подмножество запрещенных состояний, 
 = {S6}.
При исправных внутренних средствах диагностики и 

средствах предрейсовой диагностики блока индикации 
обнаруживается факт отказа в работе блока индикации, 
после чего осуществляется перевод устройства в со-
стояние устранения отказа.

Предполагается, что при обнаружении отказа устрой-
ство восстанавливается. В случае необнаружения отказа 
внутренними средствами диагностики и средствами 
предрейсовой диагностики блока индикации вследствие 
их отказа или недостаточной их эффективности, осу-
ществляется перевод устройства в состояние скрытого 
отказа устройства (запрещенное состояние).

Состояния S1 и S2 являются разрешенными и на-
ходятся во множестве «штатный режим работы блока 
индикации в период эксплуатации по прямому назна-
чению». Выбор значений вероятностей переходов p11 
и p12 выполнен исходя из соотношения объема частей 
программы, реализующих функцию отображения теку-
щей поездной обстановки и функцию проверки наличия 
отказов внутренними средствами диагностики. Рейс 
длится 10 часов (то есть каждые 10 часов требуется 
переход в состояние предрейсовой диагностики).

Выбор значения p21 определен фактической на-
дежностью блока индикации в ходе его эксплуатации. 
По статистике отказ блока индикации – маловероятное 
событие (зафиксировано 70 отказов за 2018 год на 
всей сети железных дорог по данным эксплуатации, 
всего ориентировочно 11740 изделий). То, что в ходе 
эксплуатации отказ не зафиксирован, не означает, что 
блок все это время находился в работоспособном со-
стоянии, он мог некоторую долю времени находиться в 
запрещенном состоянии скрытого отказа. Распределение 
значений вероятностей переходов p23 и p26 осущест-
влено исходя из эффективности реализованной в блоке 
внутренней диагностики. Обнаруживающая способ-
ность отказов внутренними средствами диагностики, 
реализованными в блоке индикации, в соответствии с 
ГОСТ Р 61508-7-2012, находится на уровне 0,5. 

В таблице 1 представлены значения вероятностей пере-
ходов за один шаг из i-го состояния в состояние j (pij).

Таблица 1. Матрица переходных вероятностей

Состояние
1 2 3 4 5 6 ∑

С
ос

то
ян

ие

1 0,72 0,18 0 0,1 0 0 1
2 0,85 0 0,075 0 0 0,075 1
3 1 0 0 0 0 0 1
4 0,7 0 0 0 0,15 0,15 1
5 1 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 1 1

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма работы блока индикации 
с внутренними средствами диагностики и предрейсовой 

диагностикой.
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Модель оценки эффективности диагностических средств в бортовых устройствах

Задача состоит в определении влияния введения 
предрейсовой диагностики на вероятность перехода 
блока индикации в запрещенное состояние во время 
эксплуатации по назначению, когда используется только 
внутренняя диагностика.

Для решения этой задачи воспользуемся теоремой, 
которая гласит, что вероятность перехода системы из 
конкретного i-го начального неопасного состояния 
в любое опасное состояние f определяется выраже-
нием [5]

,

где  – k-ый путь, ведущий из неопасного состояния 
графа i в опасное состояние f;

 – вес разложения графа без f-й вершины и вер-
шин графа, расположенных на k-ом пути;

 – вес разложения графа без вершин множества 
опасных состояний.

Приведем следующие топологические понятия, ис-
пользуемые для математического моделирования [3]:

- путь – это цепь последовательно соединенных одно-
направленных дуг с началом в состоянии i и окончанием 
в состоянии j, вес пути

 = ,

где pir – вероятность перехода за один шаг из состояния 
i в состояние r;

prj – вероятность перехода за один шаг из состояния 
r в состояние j;

- замкнутый контур – это цепь последовательно 
соединенных однонаправленных дуг, в которой вы-
ход конечной вершины в цепи соединен с начальной 
вершиной в цепи. Вес j-го контура определяется вы-
ражением: 

Cj = ;

- петля – частный случай замкнутого контура, в ней 
входящие и исходящие дуги сливаются в одну дугу, вес 
петли Cj = pij;

- разложение графа – это часть графа, не содержа-
щая выделенных вершин и связанных с ней дуг; вес 
разложения  рассчитывается с учетом исключения 
из графа вершины i и связанных с ней дуг; вес разло-
жения  рассчитывается с учетом дополнительного 
исключения из графа вершин множества  и связанных 
с ними дуг; вес разложения  рассчитывается с уче-
том исключения из графа вершины f, а также вершин, 
расположенных на k-ом пути из начальной вершины в 
вершину f и связанных с ними дуг;

- вес разложения находится по формуле Мезона:

ΔG = 1 –  +  –  + …

Для того чтобы оценить эффективность введения 
предрейсовой диагностики, рассчитаем условную 
вероятность перехода из исходного состояния «1» в 
запрещенное состояние «6», при условии, что штатные 
средства диагностики (внутренняя диагностика) отклю-
чены (пути S1→S2→S6 и S1→S2→S3).

В соответствии с теоремой оценки вероятности 
перехода из начального разрешенного состояния в за-
прещенное состояние, условная вероятность перехода 
из S1 в S6 определяется выражением:

.

Как видно из графа на рисунке 2б, количество k путей 
перехода из S1 в S6 при условии, что для обнаружения 
отказа в работе блока индикации используется только 
предрейсовая диагностика блока индикации с участием 
машиниста или сервисного персонала, равно 1.

Определение весов путей:  = S1→S4→S6 = p14∙p46.
Определение весов контуров:
С1: S1→S1, вес контура – p11;
С2: S1→S2→S1, вес контура – p12∙p21;

Рисунок 2 – Граф состояний: а) с внутренними средствами диагностики; б) с внутренними средствами диагностики и добавле-
нием предрейсовой диагностики блока индикации с участием машиниста или сервисного персонала.
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C3: S1→S2→S3→S1, вес контура – p12∙p23∙p31;
C4: S1→S4→S1, вес контура – p14∙p41;
C5: S1→S4→S5→S1, вес контура – p14∙p45∙p51;
C6: S6→S6, вес контура – p66.
Для рассматриваемого случая вес разложения графа 

без вершин множества запрещенных состояний равен: 
 = 1 – (С1+С2+С3+С4+С5).

А вес разложения с учетом исключения из графа 
вершины «6», а также вершин, расположенных на k-ом 
пути из вершины «1» в вершину «6» и связанных с ними 
дуг равен:  = 1.

Подставляя данные из таблицы 1 получаем, что 
условная вероятность перехода из состояния S1 в со-
стояние S6:

 = 

= .

Поскольку исследуемые модели описывают полную 
группу событий, то вероятность попадания в един-
ственное запрещенное состояние в обоих случаях равна 
1. Таким образом, исходя из вычисленного значения 
условной вероятности , получаем, что введение 
предрейсовой диагностики блока индикации с участи-
ем машиниста или сервисного персонала позволяет 
уменьшить вероятность попадания блока индикации в 
запрещенное состояние во время рейса больше, чем в 
2 раза (с 1 до 0,47).

Заключение

В данной статье показана эффективность добавления 
предрейсовой диагностики блока индикации с участием 
машиниста или сервисного персонала к внутренним 
средствам диагностики обнаружения отказа в работе 
блока индикации. Так, вероятность попадания в запре-
щенное состояние, то есть, в состояние, когда отказ не 
будет обнаружен штатными или дополнительными сред-
ствами диагностики, уменьшится более чем в 2 раза. 
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Индикаторный подход в управлении безопасностью 
объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта
Леонид А. Баранов, Российский университет транспорта (МИИТ), Российская Федерация, Москва
Владимир В. Кульба, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН), Российская Фе-
дерация, Москва
Алексей Б. Шелков, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН), Российская Феде-
рация, Москва
Дмитрий С. Сомов, ПАО Сбербанк, Российская Федерация, Москва

Резюме. Целью настоящей статьи является разработка методов анализа и моделирова-
ния процессов возникновения и развития нештатных ситуаций на сложных технических 
объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. Приведены результаты анализа 
угроз, причин и последствий возникновения внезапных чрезвычайных ситуаций на слож-
ных технических объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. Для решения 
задач обеспечения безотказного функционирования технических объектов, а также сво-
евременной идентификации неполадок предложено использовать индикаторный подход, 
позволяющий осуществлять диагностирование и формальный анализ процессов возник-
новения и распространения неисправностей по элементам сложных технических систем. 
Для моделирования процессов распространения возникающих в результате технических 
неполадок возмущений (угроз возникновения чрезвычайных ситуаций) предложено ис-
пользовать теоретико-графовый подход, предполагающий модельное и визуальное 
представление структуры исследуемой технической системы в виде ориентированного 
графа, отражающего взаимосвязи между ее элементами. Каждой вершине и дуге графа 
присваиваются некоторые параметры или функционалы, отражающие процессы взаи-
мосвязанного функционирования элементов моделируемой системы. Распространение 
возмущений в системе моделируется импульсными процессами, запускаемыми в одной 
или нескольких исходных вершинах. В статье приведены разработанные формализован-
ные модели распространения возмущений в технической системе на основе построения 
структурных компонент и матриц взаимосвязи. Введено понятие критического элемента 
технической системы, с использованием которого идентифицируется событие ее выхода 
из строя. Выделены два базовых критерия отказа технической системы: исключительный 
(система считается вышедшей из строя, если возмущение достигло любого из критиче-
ских элементов) и абсолютный критерий (отказ наступает в случае, если возмущение 
достигло заданного подмножества критических элементов). В работе приведен аналити-
ческий пример, иллюстрирующий возможности предложенной модели распространения 
возмущений по структуре технической системы. Для решения задачи повышения эффек-
тивности диагностирования угроз возникновения чрезвычайных ситуаций на технических 
объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта предложена модель использо-
вания структурно-интегрированных индикаторов, сущность которой состоит в том, что в 
структуре технической системы предлагается размещать индикаторы, оперативно пере-
дающие необходимую и достаточную информацию в случае возникновения нештатной 
ситуации. Основная задача при этом состоит в формировании некоторого множества 
индикаторов, основной целью которого является снижение информационной нагрузки и 
фокусировка внимания диспетчеров или операторов на ключевых с точки зрения обеспе-
чения безаварийности и безопасности процессах, происходящих в технической системе. 
Выделены базовые критерии формирования множества индикаторов в сложной техни-
ческой системе: максимум достоверности оценки последствий возникших возмущений, 
максимум точности определения причин возникновения нештатной ситуации, минимум 
времени обнаружения нештатной ситуации, минимум единовременных или текущих за-
трат. Приведена модифицированная графовая модель распространения возмущений в 
сложной технической системе, являющаяся основой для решения многокритериальных 
задач оптимального размещения индикаторов в структуре технических систем по крите-
риям полноты, точности и своевременности обнаружения отказов различного типа. Ав-
томатизация процессов формирования множества индикаторов с применением моделей 
распространения возмущений в технических системах позволит использовать предло-
женные методы в рамках развития методологии УРРАН в части совершенствования тех-
нологий поддержки принятия решений в процессе управления объектами инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта.
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Введение

Актуальность проблем обеспечения высокого уровня 
безопасности на железнодорожном транспорте в настоя-
щее время существенно возрастает. Железные дороги, 
являясь важнейшей составной частью транспортного 
комплекса России, играют исключительно важную роль 
в процессах социально-экономического развития страны, 
поскольку данному виду транспорта по объему и струк-
туре грузовых и пассажирских перевозок фактически 
отсутствует альтернатива. Ведущая роль железнодорож-
ного транспорта определяется также характерными для 
нашей страны значительными расстояниями перевозок, 
удаленностью основных объектов добывающей промыш-
ленности и источников сырьевых ресурсов от пунктов 
их переработки и потребления, а также морских портов, 
недостаточным развитием инфраструктуры других видов 
транспорта в имеющих стратегическое значение для 
развития нашей страны регионах Сибири и Дальнего 
Востока. От состояния, безопасности и качества работы 
железнодорожного транспорта зависят не только перспек-
тивы дальнейшего социально-экономического развития, 
но также возможности государства эффективно выпол-
нять такие важнейшие функции, как защита националь-
ного суверенитета и безопасности страны, обеспечение 
потребности граждан в перевозках, создание условий для 
выравнивания уровня развития регионов и т.д.

В 2010 г. профильными организациями и подразделе-
ниями ОАО «Российские железные дороги» развернуты 
и в настоящее время активно продолжаются работы по 
созданию и широкому внедрению комплексной системы 
управления надежностью, ресурсами и функциональной 
безопасностью на железнодорожном транспорте УРРАН 
(«Управление ресурсами, рисками и надежностью на 
стадиях жизненного цикла объектов инфраструктуры и 
подвижного состава») [1]. Данная система фактически 
реализует интегрированную технологию управления 
надежностью, ресурсами и функциональной безопас-
ностью на железнодорожном транспорте и по сути 
является развитием методологий RAMS (безотказности, 
готовности, ремонтопригодности и безопасности) и LCC 
(стоимости жизненного цикла). 

Основными стратегическими целями обеспечения 
безопасности на железнодорожном транспорте явля-
ются [2]:

1. Повышение эффективности основной деятельно-
сти, использования пропускных и провозных способ-
ностей инфраструктуры, технической надежности и 
готовности основных средств;

2. Обеспечение качества продуктов, услуг и про-
цессов;

3. Обеспечение безопасности перевозок.
Производственно-технологический комплекс же-

лезнодорожного транспорта представляет собой ши-
рокомасштабную территориально распределенную 
многопрофильную инфраструктуру, включающей целый 
комплекс различных по назначению и решаемым тех-
нологическим задачам хозяйств ОАО «РЖД» (хозяйства 
пути и сооружений, автоматики и телемеханики, связи, 
электрификации и электроснабжения; локомотивное, 
вагонное и пассажирское хозяйства). При этом уро-
вень сложности входящих в состав перечисленных 
хозяйств технических систем непрерывно возрастает, 
что неизбежно приводит к увеличению количества и 
разнообразия рисков различного типа, сопутствующих 
производству, наладке, техническому обслуживанию, 
эксплуатации и модернизации этих систем [3].

Обеспечение безопасности и надежности становится 
исключительно актуальным в условиях использования 
«беспилотных» транспортных средств. Международной 
ассоциацией общественного транспорта (International 
Association of Public Transport) рассматривается 5 уров-
ней автоматизации управления движением поездов (от 
GO A0 до GO A4). При реализации уровня GO A4 на 
подвижном составе нет эксплуатационного персонала. 
В этих условиях централизованные системы автомати-
ческого управления движением поездов метрополите-
нов должны содержать подсистемы, обеспечивающие 
полноту, точность и своевременность обнаружения 
отказов различного типа и превентивное принятие 
решения [4]. 

В настоящее время с развитием современных техноло-
гий фактически происходит одновременное увеличение 
числа задействованных элементов в технических систе-
мах (размерностная сложность), рост разнообразия струк-
тур взаимодействия элементов таких систем (структурная 
сложность) и повышение разнообразия форм и способов 
этого взаимодействия (функциональная сложность). Это 
существенно повышает уровень сложности постановки 
и решения комплекса задач обеспечения надежного 
функционирования сложных технических систем (СТС), 
входящих в состав объектов инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта (ОИЖТ), поскольку в зависимости 
от их структурных и функциональных особенностей 
проявление рисков и характер распространения сбоев и 
отказов в рассматриваемых системах может быть различ-
ным [5]. При этом реализация рисков может заключаться 
в возможности нарушения нормального функционирова-
ния или выхода из строя как отдельного узла, так и всей 
системы в целом. 

В настоящей работе основное внимание уделено раз-
работке методов моделирования и анализа процессов 

Ключевые слова: управление, железнодорожный транспорт, объект инфраструктуры, 
техническая система, нештатная ситуация, датчики, индикаторы, моделирование. 
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возникновения и развития нештатных ситуаций на объ-
ектах инфраструктуры железнодорожного транспорта 
на основе индикаторного подхода.

1. Моделирование процессов 
распространения возмущений 
по технической системе

Обширный опыт эксплуатации СТС различного клас-
са и назначения показывает, что возникновению сбоев 
и отказов различной природы, а также возникающих 
по этой причине происшествий и аварийных ситуации, 
которые далее для краткости будем называть внезап-
ными чрезвычайными ситуациями (ВЧС), как правило, 
предшествует фаза накопления каких-либо дефектов в 
технологическом оборудовании или отклонений в про-
текании того или иного технологического процесса [6]. 
Длительность данной фазы может очень существенно 
различаться (от минут до суток). При этом на первом 
этапе сами по себе дефекты или отклонения не пред-
ставляют непосредственной угрозы возникновения 
ВЧС. Происходящие на практике процессы накопления 
подобных отклонений от нормы связаны, как правило, 
либо с не наблюдаемостью работы элементов и под-
систем СТС из-за отсутствия эффективных средств 
мониторинга и диагностики, либо, что бывает гораздо 
чаще, с тем, что персонал привыкает к такого рода от-
клонениям, поскольку они далеко не всегда приводят к 
авариям. На следующей фазе происходит внезапное так 
называемое инициирующее событие, которое приводит 
к лавинообразному развитию неблагоприятных про-
цессов и возникновению ВЧС, последствия которой су-
щественно усугубляются отсутствием организационно-
технических механизмов противодействия, а также 
недостатком времени и ресурсов для его эффективного 
осуществления. Очевидно, что возникающая на третьей 
фазе как результат быстрого развития событий ВЧС в 
абсолютном большинстве случаев была бы невозмож-
ной без накопления отклонений и ошибок на первой 
стадии. 

Таким образом, одной из основных задач обеспечения 
безотказного функционирования СТС является своевре-
менная идентификация неполадок, иных нарушений в ра-
боте технической системы, предаварийных (аварийных) 
ситуаций и передача информации об их возникновении в 
системы визуализации, диспетчеризации и ситуационно-
го управления различного уровня (лицам, принимающим 
решения (ЛПР), диспетчерам, операторам, и т.д.). Как 
правило, источниками информации о возможных не-
штатных отклонениях (неполадках) в работе СТС или их 
подсистем (узлов) являются датчики – элементы системы, 
способные регистрировать различные параметры состоя-
ния самой системы, ее окружающей среды, параметры 
функционирования СТС и др.

Возникающую в результате появления неполадок 
опасность возникновения сбоя, отказа, аварии, ВЧС 
или иного нарушения нормального функционирования 

СТС, которое было зарегистрировано датчиком, будем 
называть угрозой. При этом будем предполагать, что 
возникновение некоторой угрозы приводит к возник-
новению процессов распространения возмущения по 
структурным элементам СТС в соответствии со схемой 
их взаимодействия. Поскольку угрозы в соответствии с 
приведенным выше определением могут иметь различ-
ную природу (тип, характер возникновения и проявле-
ния и т.п.), то и элементы СТС могут взаимодействовать 
между собой в процессе распространения возмущений 
различным образом. Как следствие, для каждого типа 
угрозы взаимодействие элементов системы будет про-
исходить по различным схемам. Соответственно, по 
различным путям будет происходить и распространение 
возмущения по элементам СТС.

Технические системы высокой структурной, раз-
мерной и функциональной сложности обычно наделя-
ются достаточно большим количеством датчиков, что 
существенно затрудняет осуществление качественного 
контроля их показаний, диагностирование возникающих 
нештатных ситуаций, а главное – своевременное приня-
тие точных управляющих решений в случае отклонения 
их показаний от нормы и особенно – появления угрозы 
возникновения ВЧС. Таким образом, возникает задача 
выбора структуры информационной системы диспет-
черского или ситуационного управления, позволяющей 
снизить нагрузку на оператора с целью увеличения ско-
рости его реакции на возникающие нештатные ситуации 
без существенной потери уровня информированности 
о протекании наиболее существенных с точки зрения 
обеспечения безопасности процессов в СТС [5, 7–8].

При моделировании распространения возмущений, 
вызванного угрозой, будем использовать теоретико-
графовый подход. Представление структуры ис-
следуемой системы в виде графа в настоящее время 
достаточно широко используется в качестве одного из 
подходов к визуальному и модельному представлению 
связей между элементами различных, в том числе тех-
нических, систем. При этом в общем случае структура 
системы в зависимости от моделируемого процесса или 
явления может быть как жестко фиксированной, так и 
претерпевать определенные регулярные изменения (что 
характерно для динамических систем). 

Суть рассматриваемого подхода заключается в том, 
что структура системы и взаимодействие ее элементов 
в процессе эксплуатации представляются в виде ори-
ентированного графа. Каждой вершине и дуге графа 
присваиваются некоторые параметры и функционалы, 
адекватно описывающие процессы функционирования 
элементов моделируемой системы. Начальный им-
пульс (возмущение), приложенный к одной или группе 
вершин, распространяется по всему графу, изменяя 
параметры вершин. При этом в общем случае может 
меняться и величина самого импульса в соответствии 
с функционалами, присвоенными дугам графа. В про-
цессе моделирования используется дискретное время с 
фиксированным шагом Δt. Данный подход в моделиро-
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вании динамических систем в настоящее время нашел 
применение в целом ряде предметных областей [9].

Пусть  – множество элементов моде-
ли, где n – их число. В каждый момент времени любой 
элемент модели может принимать значения 0 или 1. 
Единица соответствует активированному состоянию 
(до элемента дошло возмущение), ноль соответствует 
неактивному состоянию. Состояние элемента ai в мо-
мент времени t будем обозначать ai(t), а через  будем 
обозначать вектор–строку (a1(t), a2(t), ..., an(t)) состояний 
элементов модели. Множество датчиков образует под-
множество элементов модели A⊇D={d1, d2, ..., dnD

}, где 
nD – количество датчиков.

Назовем матрицей смежности M квадратную бинар-
ную матрицу n×n, проиндексированную по обеим осям 
множеством элементов модели. В позиции  
матрицы смежности содержится запись 1 тогда и только 
тогда, когда между собой элементы ai и aj модели свя-
заны отношением R1 таким, что если в момент времени 
t1 элемент ai активен, то из этого следует, что в момент 
времени t2 = t1 + Δt элемент aj тоже будет активным. Ины-
ми словами, отношение R1 задает пути распространения 
возмущения по системе. Отношение R1 будем называть 
отношением смежности или отношением достижимо-
сти глубины 1. Наличие отношения смежности между 
элементами модели ai и aj будем обозначать , а 
отсутствие – . В случае, если между элементами 
ai и aj отсутствует отношение смежности R1, в позиции 
(i, j) матрицы смежности M стоит 0. Будем считать, что 
отношение смежности обладает свойством рефлексив-
ности, т.е. . В рамках модели это означает, 
что однажды активированный элемент остается акти-
вированным в течение всего времени моделирования. 
Для каждого выделенного типа угрозы может быть 
выделено свое отношение смежности , и т.д. 
Соответственно, каждому типу угрозы соответствует 
своя матрица смежности. Матрице смежности M со-
ответствует орграф причинно-следственных взаимос-
вязей элементов модели G(A, R1), вершинами которого 
является множество элементов модели, а дуга (ai, aj) 
соответствует единице в позиции (i, j) матрицы. Данный 
граф будем называть орграфом взаимосвязи. 

Активация элементов модели задается булевым 
уравнением . Другими словами, на по-
следующих шагах активируются все элементы модели, 
соединенные дугами с уже активными элементами. 
При этом, поскольку диагональные элементы матрицы 
смежности равны 1, однажды активированные элементы 
остаются активированными в течение всего моделиро-
вания.

Среди множества элементов модели выбрано под-
множество датчиков D={d1, d2, ..., dnD

}. Датчики реги-
стрируют заданные параметры СТС и сигнализируют о 
возникновении угрозы. Возмущение, вызванное данной 
угрозой, распространяется от датчиков к другим эле-
ментам системы по дугам графа взаимосвязи G(A, R1). 
Множество элементов модели, матрица взаимосвязи и 

подмножество датчиков определяются совместно с про-
ектировщиком системы по результатам анализа схемы 
функционирования системы на этапе ее разработки. Так-
же среди элементов модели выделяется подмножество 
критических элементов K={k1, k2, ..., knK

}, определяющих 
критерий выхода системы из строя. Для каждого типа 
угрозы (раскраски ребер) можно рассматривать различ-
ные наборы критических элементов. 

Моделирование начинается с момента t0 активации 
первого датчика и продолжается либо до момента стаби-
лизации (прекращения изменения состояния элементов 
модели), либо до выхода системы из строя в соответ-
ствии с выбранным критерием отказа системы.

Момент выхода системы из строя будем обозначать tS. 
Критерий выхода системы из строя определяется кри-
тическими элементами. В зависимости от особенностей 
рассматриваемой системы или узла, а также других осо-
бенностей решаемой задачи можно выбирать различные 
критерии оценки выхода системы из строя. Среди них 
можно выделить два базовых критерия.

1. Исключительный критерий выхода системы из 
строя. Система считается вышедшей из строя, если воз-
мущение достигло любого из критических элементов: 

.
2. Абсолютный критерий выхода системы из строя. 

Система считается вышедшей из строя, если возму-
щение достигло заданного подмножества  (в 
вырожденном случае – всех) критических элементов: 

.
Можно также рассматривать и иные критерии, на-

пример, связанные с количеством, взаимным располо-
жением и другими параметрами множества критических 
элементов, до которых дошло возмущение. 

Для иллюстрации возможностей предложенной 
модели распространения возмущений по структуре 
СТС кратко рассмотрим условный упрощенный при-
мер. Пусть структура системы включает 12 элементов, 
n=12, A={a1, a2, ..., a12}. Элементы a1 и a2 являются 
датчиками, d1 = a1, d2 = a2, D={d1, d2}= {a1, a2}, nD=2. 
Элементы a11 и a12 являются критическими элемента-
ми, k1 = a11, k2 = a12, K={k1, k2}= {a11, a12}, nK=2. Задана 
матрица смежности M:

.
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Отношение R1, задаваемое матрицей M, формирует 
орграф взаимосвязи G(A, R1), представленный на рисун-
ке 1, где датчики обозначены символом окружности , 
а критические элементы – квадратом . Будем считать, 
что тип угрозы только один, соответственно, задано одно 
множество критических элементов, одно отношение 
смежности и один граф взаимосвязи.

Рисунок 1 – Граф взаимосвязи G

Предположим, что в момент времени t = t0 датчик d1=a1 
регистрирует угрозу. a1(t0)=1, ai,j≠1(t0)=0, .  

Тогда, состояния элементов модели в момент времени 
 вычисляются следующим образом:

.

На рисунке 2 изображен процесс распространения 
возмущений по дугам графа взаимосвязи G от активных 
элементов (выделены дополнительной окружностью) 
к неактивным, а также состояния соответствующих 
элементов модели в различные моменты времени. Воз-
мущение распространяется по дугам графа от активных 
элементов к неактивным, преодолевая за один шаг 
времени одну дугу. Состояние элементов в произволь-
ный момент времени определяется булевой формулой 

.
Строки состояний элементов для различных момен-

тов времени имеют следующий вид:

;

;

;

;

;

;

.

Как видно из рассмотренного примера, в момент 
времени t=t4 активируется первый критический элемент. 

Рисунок 2 – Процесс распространения возмущений по системе
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Если в системе используется исключительный критерий 
выхода системы из строя, то в момент времени t4 система 
вышла бы из строя. При абсолютном критерии система 
выходит из строя в момент времени t=t6.

2. Модели использования 
индикаторного подхода

Для решения задачи повышения эффективности диа-
гностирования угроз возникновения ВЧС рассмотрим 
модель использования структурно-интегрированных 
индикаторов на технических ОИЖТ. Сущность индика-
торного подхода состоит в том, что помимо датчиков в 
структуре технической системы предлагается размещать 
индикаторы, оперативно передающие необходимую 
и достаточную информацию в случае возникновения 
нештатной ситуации в СТС (угрозы возникновения 
ВЧС) в соответствующие системы визуализации, дис-
петчеризации или ситуационного управления с целью 
сигнализации ЛПР (оператору, диспетчеру и т.п.) о не-
обходимости повышенного внимания к сложившейся 
ситуации или прямого вмешательства.

Основная задача в рамках данного подхода состоит 
в формировании некоторого множества индикаторов 
(здесь допустимо использование и общепринятого в 
организационном управлении и менеджменте понятия 
«панели индикаторов» [10]), основной целью которого 
является снижение информационной нагрузки и фоку-
сировка внимания ЛПР (диспетчеров, операторов и т.д.) 
на ключевых с точки зрения целей задач обеспечения 
безаварийности и безопасности процессах, происходя-
щих в СТС.

Индикаторы должны выбираться в структуре СТС 
таким образом, чтобы на основе значений отражаемых 
ими показателей (параметров) можно было достоверно 
судить о возникших отклонениях от штатного режима 
функционирования системы. Таким образом, рассматри-
ваемый подход прежде всего должен в рамках систем 
контроля, диспетчеризации или ситуационного управ-
ления обеспечить оперативное предоставление ЛПР не-
обходимой и достаточной информации о состоянии СТС 
в наглядной форме, а также возможности оперативного 
(в том числе сценарного) анализа альтернативных путей 
развития нештатной ситуации на заданном временном 
горизонте в управляемой технической системе, что в 
конечном итоге должно повысить эффективность при-
нимаемых управленческих решений по обеспечению 
транспортной безопасности.

Для достижения указанных выше целей индикаторы 
должны быть расположены в структуре СТС таким об-
разом, чтобы сигнализировать ЛПР о возникновении и 
развитии потенциально опасных ситуаций как можно 
раньше. Одновременно с этим необходимо отметить, 
что на ранних стадиях развития ситуации далеко не 
всегда до конца ясен возможный (наиболее вероятный, 
пессимистический, оптимистический и т.д.) сцена-
рий развития нештатной ситуации, и, как следствие, 

множество последействия может оказаться слишком 
широким, что не позволит достоверно спрогнозиро-
вать последствия и выработать правильное решение. 
В данном случае требуется оперативный и детальный 
мониторинг потенциально предаварийного состояния 
СТС с целью сбора дополнительной информации для 
ее последующего анализа и выработки соответствую-
щей реакции на возникшие отклонения и угрозы воз-
никновения ВЧС.

Безусловно, не менее важным критерием выбора 
определенного размещения индикаторов является 
и стоимость такого размещения. В зависимости от 
конкретной задачи необходимо учитывать не только 
количество индикаторов, но и их вес, объем, физиче-
ское расстояние между индикаторами, датчиками и т.д. 
Очевидно, что выбирая множество индикаторов нужно 
стремиться снизить их общее число, обеспечивая при 
этом минимально возможное снижение точности и 
информативности выдаваемых ими данных в системы 
визуализации, диспетчеризации или ситуационного 
управления.

На содержательном уровне можно выделить сле-
дующие основные критерии формирования множества 
индикаторов в сложной технической системе.

Достоверность оценки последствий. Набор индика-
торов должен быть выбран таким образом, чтобы по их 
показаниям можно было судить о характере развития 
ситуации и возможных последствиях с максимальной 
точностью.

Точность определения причин. Показания индикато-
ров должны давать возможность не только оперативной 
идентификации и оценки последствий нештатных 
ситуаций, но и выявления причин их возникновения. 
Например, по показаниям индикаторов необходимо 
обеспечивать возможность определения, с какого узла 
(элемента) СТС началось распространение негативного 
воздействия, была ли причина возникших отклонений 
внешней или внутренней и т.д.

Время обнаружения нештатной ситуации. Индика-
торы должны быть выбраны и расположены в структуре 
СТС таким образом, чтобы выявлять развивающиеся 
отклонения от нормального функционирования системы 
на как можно более ранних стадиях для максимизации 
резерва времени, необходимого на принятие решения 
оператором системы.

Объем затрат. Выбор и размещение индикаторов 
в структуре СТС должно быть осуществлено таким 
образом, чтобы минимизировать единовременные и 
текущие затраты.

Предложенные критерии в определенном смысле 
противоречивы, поскольку, например, для максимально 
точного определения причины возникновения нештат-
ной ситуации, строго говоря, необходимо разместить 
индикаторы во всех элементах системы, но это приведет 
к росту стоимости и увеличению информационной на-
грузки на ЛПР, росту затрат необходимого ЛПР времени 
на обнаружение нештатной ситуации и т.п.
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Для решения задачи синтеза набора индикаторов 
модифицируем рассмотренную выше графовую модель 
распространения возмущений в СТС. Введем понятие 
времени прохождения дуги, под которым будем по-
нимать положительное число, сопоставленное дуге 
графа взаимосвязи и означающее время, за которое 
возмущение перейдет из элемента модели, стоящего 
в начале дуги, в элемент, стоящий в конце дуги. Для 
записи времени прохождения дуг будем использовать 
матрицу временных взаимосвязей Mt, представляющую 
собой квадратную матрицу n×n, проиндексированную 
по обеим осям элементами модели. При этом в пози-
ции (i, j), i, j,∈1, n матрицы временных взаимосвязей 
размещено время прохождения дуги (ai, aj), если такая 
дуга существует, и знак бесконечности ∞, если такая 
дуга отсутствует. 

Назовем матрицей временных расстояний N квадрат-
ную матрицу n×n, проиндексированную по обеим осям 
элементами модели. При этом в позиции (i, j), i, j,∈1, n 
данной матрицы стоит временное расстояние между 
вершинами ai и aj графа. Матрица временных расстояний 
является результатом применения алгоритма нахожде-
ния кратчайших расстояний между вершинами Флойда-
Уоршелла к матрице временных взаимосвязей [11].

Введем ряд определений, позволяющих сформулиро-
вать оптимизационную задачу размещения индикаторов 
в технической системе. Подмножество индикаторов 
будем обозначать I={i1, i2, ..., inI

}. Назовем множеством 
предшествования времени t вершины a множество всех 
элементов модели Befi(a) таких, что элемент a достижим 
из них за время, не превышающее времени t. Множе-
ством последействия времени t элемента a назовем 
множество всех элементов модели Afti(a), достижимых 
из элемента a за время, не превышающее времени t.

Под индикаторным покрытием предшествования 
времени t будем понимать набор множеств предшество-
вания времени t для всех индикаторов:

.

Индикаторным множеством покрытия предшество-
вания времени t будем называть объединение множеств 
элементов модели, входящих в индикаторное покрытие 
предшествования времени t, или, что то же самое, 
объединение множеств предшествования времени t всех 
индикаторов:

.

Аналогично под индикаторным покрытием после-
действия времени t будем понимать набор множеств 
последействия времени t для всех индикаторов:

.

Индикаторным множеством покрытия последей-
ствия времени t будем называть объединение множеств 
элементов модели, входящих в индикаторное покры-

тие последействия времени t, или, что то же самое, 
объединение множеств последействия времени t всех 
индикаторов: 

.

Будем называть общим множеством покрытия предше-
ствования набор множеств предшествования для всех ин-
дикаторов заданного для каждого индикатора времени: 

,

где T={t1, t2, ..., tnT
} – набор времен множеств пред-

шествования. Аналогично вводится понятие общего 
индикаторного покрытия последействия: 

. 

Назовем диаметром общего покрытия максимум по 
всем временам набора

.

Аналогично покрытиям времени введем понятие 
индикаторного множества общего индикаторного по-
крытия предшествования и последействия:

, .

Будем считать, что решением задачи размещения ин-
дикаторов является некоторое подмножество элементов 
модели I ⊆ A. Введем ограничения на множество реше-
ний и получим, таким образом, множество допустимых 
решений.

Количество индикаторов должно быть ограничено. 
Это ограничение следует из требования снизить инфор-
мационную нагрузку на оператора. Математически дан-
ное ограничение можно записать следующим образом: 

, где NI – некоторая константа, заданная при 
формулировании конкретной задачи.

Набор индикаторов должен покрывать все возмож‑
ные угрозы, известные на этапе проектирования системы. 
Другими словами, в терминах рассматриваемой модели, 
не должно быть ситуации, при которой возмущение, 
вызванное датчиком, достигнет критического элемента 
раньше, чем оно достигнет индикатора. Математиче-
скую интерпретацию данного ограничения можно за-
писать следующим образом:  

.
Таким образом, область допустимых решений должна 

удовлетворять следующим требованиям:

I ⊆ A,

,

 .
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Сформулируем оптимизационные критерии для 
поиска оптимального решения среди допустимых ре-
шений.

1. Критерий максимизации допустимого времени на 
принятие решения. С точки зрения безопасности функ-
ционирования системы и предупреждения выхода ее из 
строя необходима как можно более ранняя сигнализация 
об угрозе. Данный критерий состоит в максимизации 
времени, прошедшего с момента активации критиче-
ского элемента до наступления критического события 
и в терминах и обозначениях модели записывается 
следующим образом: 

.

2. Полнота покрытия. Для каждого набора индикато-
ров определено покрытие множествами предшествова-
ния и последействия. Для того чтобы иметь возможность 
судить как можно более полно о возможных причинах и 
последствиях текущей ситуации в системе необходимо 
выбрать индикаторы таким образом, чтобы множество 
покрытия предшествования и последействия охватывало 
как можно большую часть элементов модели. Математи-
чески это можно записать следующим образом:

; . 

3. Точность покрытия. В предыдущем критерии ис-
пользуется покрытие без учета времени. Но для точного 
определения развивающейся ситуации необходимо, 
чтобы индикаторы находились «близко» по времени от 
возмущения, движущегося по системе. Для этого необ-
ходимо, чтобы минимальный диаметр покрытия пред-
шествования или последействия, множество которого 
покрывает все множество покрытия предшествования 
IBef или последействия IAlt был минимальным: 

; .

Сформулируем задачу оптимизации размещения 
индикаторов.

Пусть задана модель распространения возмущения 
по технической системе: множество элементов модели 
A={a1, a2, ..., an}, подмножество датчиков D={d1, d2, ..., dnD

},  
подмножество критических элементов K={k1, k2, ..., knK

}.  
Элементы модели связаны в граф взаимосвязей G, 
времена прохождения дуг заданы матрицей временных 
взаимосвязей M.

Требуется найти такое подмножество элементов мо-
дели (множество индикаторов) I={i1, i2, ..., inI

} , чтобы 
выполнялись условия:

, 

 .

, 

; , 

; .

В виду ориентированности на системы высокой струк-
турной, функциональной и размерностной сложности, 
а также учитывая противонаправленность сформули-
рованных выше критериев, точные алгоритмы решения 
рассматриваемой задачи будут иметь слишком высокую 
вычислительную сложность. В силу этого решение дан-
ной задачи предложено осуществлять с использованием 
комбинации различных приближенных алгоритмов, 
строящих решения по отдельным критериям, либо мо-
дифицирующих некоторое заранее заданное по иным 
критериям эффективности размещение индикаторов 
[5, 12]. Существенная особенность практического при-
менения алгоритмов решения рассматриваемой задачи 
заключается в том, что оно должно осуществляться с ис-
пользованием интерактивных процедур взаимодействия 
с экспертами или специалистами в заданной предметной 
области. Такой подход позволяет значительно улучшить 
качество результатов решения поставленной задачи 
(вариантов размещения индикаторов) с точки зрения 
достижения поставленных целей. 

Заключение

Основной целью предложенного индикаторного под-
хода является повышение надежности эксплуатируемых 
СТС и предотвращение ВЧС за счет раннего диагности-
рования отклонений от нормального функционирования 
технических систем. Индикаторный подход обеспечива-
ет возможность снижения информационной нагрузки на 
ЛПР (диспетчера или оператора), одновременно с этим 
фокусируя его внимание на наиболее существенных с 
точки зрения обеспечения безопасности процессах на 
объекте управления. Рассматриваемый подход также, 
что не менее важно, позволяет локализовывать с необхо-
димой точностью источники возникновения нештатных 
ситуаций.

Предложенные модели распространения возмущений 
в СТС являются основой для постановки и разработки 
формализованных методов решения задач своевремен-
ного выявления нештатных ситуаций в процессе экс-
плуатации СТС и предотвращения ВЧС. Разработанный 
индикаторный подход включает комплекс моделей и 
технологий анализа процессов воздействия угроз и 
распространения возмущений в сложных технических 
системах, а также методов решения многокритериаль-
ных задач оптимального размещения индикаторов в 
структуре СТС по критериям полноты, точности и сво-
евременности обнаружения отказов различного типа.

Автоматизация процессов формирования множества 
индикаторов, а также обработки, визуализации и анализа 
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их показаний позволит использовать предложенные 
методы в рамках развития методологии УРРАН в части 
совершенствования технологий поддержки принятия 
решений в процессе управления ОИЖТ. 
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К вопросу о терминологии живучести 
авиационных конструкций
Вадим В. Ефимов, Московский государственный технический университет гражданской авиации, Российская 
Федерация, Москва

Резюме. Цель. Рассмотрены существующие определения живучести и эксплуатационной 
живучести авиационных конструкций. Сделана попытка дать однозначное определение 
живучести авиационных конструкций, которое в дальнейшем можно будет распространить 
и на летательный аппарат в целом и на другие сложные технические объекты. Основная 
задача настоящей работы состоит в том, чтобы четко разделить понятия надежности и 
живучести. Для обеспечения эффективности эксплуатации и безопасности полетов ле-
тательный аппарат должен обладать летной годностью – комплексной характеристикой 
летательного аппарата, определяемой реализованными в его конструкции принципами 
и решениями, позволяющей совершать безопасные полеты в ожидаемых условиях и 
при установленных методах эксплуатации. Ожидаемые условия эксплуатации описаны 
в Авиационных правилах – Нормах летной годности. Несмотря на то, что выполнение 
требований Норм летной годности обеспечивает достаточно высокий уровень безопас-
ности полетов, особо ответственные элементы конструкции выполняют так, чтобы они 
оставались работоспособны даже в экстремальных условиях, выходящих за рамки ожи-
даемых условий эксплуатации. Но надежность не может отвечать за работоспособность 
вне ожидаемых условий эксплуатации. Напрашивается вывод о том, что в экстремальных 
условиях, выходящих за рамки ожидаемых условий эксплуатации, за работоспособность 
должно отвечать другое свойство, а именно живучесть. Методы. При проведении на-
стоящего исследования были использованы логический и вероятностный подходы. Были 
исследованы литературные источники, посвященные в основном проблемам надежности 
и живучести авиационных конструкций, а также других сложных технических объектов. 
Для наилучшего понимания различий и взаимосвязи понятий надежности и живучести 
был использован вероятностный подход. Результаты. После проведенного анализа ли-
тературных источников было сформулировано определение живучести как свойства объ-
екта сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в экстремальных 
условиях, выходящих за рамки ожидаемых условий эксплуатации, при установленных 
методах технического обслуживания, хранения и транспортирования. Кроме того, было 
предложено определение эксплуатационной живучести как свойства объекта сохранять 
во времени способность выполнять требуемые функции в экстремальных условиях, вы-
ходящих за рамки ожидаемых условий эксплуатации, в зависимости от методов техниче-
ского обслуживания, хранения и транспортирования. При рассмотрении вероятностного 
подхода к разделению понятий надежности и живучести авиационных конструкций был 
использован известный ранее показатель реальной эффективности транспортного лета-
тельного аппарата, который представляется в виде математического ожидания показате-
ля эффективности. Летательный аппарат может находиться либо в ожидаемых условиях 
эксплуатации, либо в экстремальных условиях, выходящих за рамки ожидаемых условий 
эксплуатации, третьего не дано. Тогда сумма вероятностей попадания летательного ап-
парата в эти условия должна равняться единице. Вероятность безотказной работы можно 
вычислить через вероятность противоположного события – вероятность отказа, которую 
можно представить в виде произведения вероятности попадания летательного аппара-
та в соответствующие условия эксплуатации и вероятности отказа в данных условиях. 
Для экстремальных условий, выходящих за рамки ожидаемых, можно использовать до-
работанные автором известные понятия поражаемости и уязвимости. Выводы. Получено 
определение живучести, имеющее четкое отличие от понятий надежности и отказобезо-
пасности. Кроме того, предложено понятие эксплуатационной живучести, которое введе-
но по аналогии с ранее введенным понятием эксплуатационной надежности.

Ключевые слова: живучесть, эксплуатационная живучесть, надежность, отказ, безотказ-
ность, отказобезопасность, авиационная конструкция, летательный аппарат.
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Введение

Любой летательный аппарат (ЛА) характеризует-
ся широким набором свойств и параметров, среди 
которых присутствуют эксплуатационные свойства 
– совокупность свойств ЛА, которые проявляются в 
процессе эксплуатации. К ним относятся: надежность, 
живучесть, безопасность и эксплуатационная техно-
логичность. Если термины надежности, безопасности 
и эксплуатационной технологичности рассмотрены 
в специальной литературе достаточно подробно и 
последовательно, а по некоторым терминам суще-
ствуют даже соответствующие стандарты, то термин 
«живучесть» не имеет однозначной и общепринятой 
формулировки. Это относится не только к термино-
логии живучести ЛА, но и к терминологии живучести 
других объектов [1–5].

В настоящей работе сделана попытка дать однознач-
ное определение живучести авиационных конструкций, 
которое в дальнейшем можно будет распространить и на 
ЛА в целом и на другие сложные технические объекты. 
Основная задача настоящей работы состоит в том, чтобы 
четко разделить понятия надежности и живучести, про-
вести между ними четкую границу.

Основные понятия и определения 
теории живучести авиационных 
конструкций

Для обеспечения эффективности эксплуатации и 
безопасности полетов ЛА должен обладать летной 
годностью, которая закладывается при его создании 
и поддерживается в эксплуатации. Летная годность 
– это комплексная характеристика ЛА, определяемая 
реализованными в его конструкции принципами и ре-
шениями, позволяющая совершать безопасные полеты 
в ожидаемых условиях и при установленных методах 
эксплуатации [6]. В Нормах летной годности самоле-
тов транспортной категории [7] дается определение 
ожидаемым условиям эксплуатации – это условия, 
которые известны из практики или возникновение ко-
торых можно с достаточным основанием предвидеть 
в течение срока службы ЛА с учетом его назначения. 
Эти условия включают в себя параметры состояния 
и факторы воздействия на ЛА внешней среды, экс-
плуатационные факторы, влияющие на безопасность 
полета.

Ожидаемые условия эксплуатации не включают в 
себя: 

- экстремальные условия, встречи с которыми можно 
надежно избежать путем введения эксплуатационных 
ограничений и правил;

- экстремальные условия, которые возникают на-
столько редко, что требование выполнять Нормы летной 
годности в этих условиях привело бы к обеспечению 
более высокого уровня летной годности, чем это не-
обходимо и практически обосновано.

Летная годность зависит от надежности ЛА, в том 
числе от надежности его конструкции, которая, в свою 
очередь, определяется прочностью конструкции.

На этапе проектирования ЛА его летная годность по 
условию прочности обеспечивается правильным выбо-
ром конструктивных решений, выполнением расчетов 
на прочность, жесткость и усталость, проведением со-
ответствующих испытаний.

В процессе эксплуатации ЛА из-за усталостных и 
коррозионных повреждений, деструкции неметалличе-
ских материалов, попадания в экстремальные условия 
эксплуатации, выходящие за рамки ожидаемых условий, 
возможна потеря летной годности по условию прочно-
сти конструкции. В связи с этим при эксплуатации ЛА 
необходимо поддержание его летной годности путем 
проведения соответствующих мероприятий при техни-
ческом обслуживании и ремонте.

Несмотря на то, что выполнение требований Норм 
летной годности обеспечивает достаточно высокий 
уровень безопасности полетов, особо ответственные 
элементы конструкции выполняют так, чтобы они оста-
вались работоспособны даже в экстремальных условиях, 
выходящих за рамки ожидаемых условий эксплуатации. 
Но надежность не может отвечать за работоспособность 
вне ожидаемых условий эксплуатации, поскольку в со-
ответствии с ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике. 
Термины и определения» [8] надежность – это свойство 
объекта сохранять во времени способность выполнять 
требуемые функции в заданных режимах и условиях 
применения, технического обслуживания, хранения и 
транспортирования, а соответствии с терминологией 
Норм летной годности под заданными режимами и 
условиями применения следует понимать ожидаемые 
условия эксплуатации. Напрашивается вывод о том, что 
в экстремальных условиях, выходящих за рамки ожи-
даемых условий эксплуатации, за работоспособность 
должно отвечать другое свойство, а именно живучесть. 
Но подходит ли для этого какое-либо из существующих 
определений живучести? Рассмотрим существующую 
терминологию живучести авиационных конструкций 
и ЛА в целом.

В настоящее время терминология живучести не от-
ражена в каком-либо ГОСТе. В предыдущей редакции 
вышеупомянутого ГОСТа по терминологии надежности 
(ГОСТ 27.002 – 89, [9]) существовало приложение, где 
было дано определение живучести, но не одно, а сразу 
три, что не способствовало однозначному пониманию 
этого термина. Приведем эти определения. Под живу-
честью понимают:

1) свойство объекта, состоящее в его способности 
противостоять развитию критических отказов из де-
фектов и повреждений при установленной системе 
технического обслуживания и ремонта,

или
2) свойство объекта сохранять ограниченную рабо-

тоспособность при воздействиях, не предусмотренных 
условиями эксплуатации,
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или 
3) свойство объекта сохранять ограниченную рабо-

тоспособность при наличии дефектов или повреждений 
определенного вида, а также при отказе некоторых 
компонентов. Примером служит сохранение несущей 
способности элементами конструкции при возникно-
вении в них усталостных трещин, размеры которых не 
превышают заданных значений.

Это своеобразная классификация существующих 
определений живучести. В литературе, посвященной 
живучести авиационных конструкций, нашли то или 
иное отражение все эти три типа определений, но 
наибольшее распространение получил третий из них. 
Приведем для примера определения живучести этого 
типа:

– живучесть – свойство конструкции сохранять 
прочность при наличии повреждений (в том числе 
усталостных) [10];

– живучесть – свойство конструкции выполнять свои 
функции, несмотря на полученные повреждения раз-
личной природы [11];

В соответствии с этими определениями, если воз-
никло какое-либо повреждение, то работоспособность 
конструкции будет зависеть от ее свойства живучести. 
Но повреждение конструкции вполне может возникнуть 
в ожидаемых условиях эксплуатации. Это могут быть 
частичные отказы, причины которых кроются, напри-
мер, в ошибках проектирования, некачественном изго-
товлении элементов конструкции. В качестве примера 
можно привести усталостные разрушения элементов, 
возникшие по причине ошибок в расчетах усталостной 
долговечности или по причине нанесения дефектов при 
изготовлении деталей, которые явились концентратора-
ми напряжений.

Если конструкция имеет резервные элементы, т.е. 
создана с использованием принципа безопасного разру-
шения, то оставшиеся элементы конструкции обеспечат 
восприятие расчетной нагрузки, а значит, конструкция в 
целом останется работоспособной. Но тогда понятие жи-
вучести пересекается с понятием безотказности, которое 
является составной частью надежности. В соответствии 
с [8] безотказность – это свойство объекта непрерывно 
сохранять способность выполнять требуемые функции в 
течение некоторого времени или наработки в заданных 
режимах и условиях применения, т.е. в ожидаемых усло-
виях эксплуатации, если использовать терминологию 
Норм летной годности. Как известно, одним из самых 
простых способов повышения безотказности является 
резервирование элементов. Если один или даже не-
сколько параллельно работающих элементов (в случае 
многократного резервирования) откажут, то оставшиеся 
элементы обеспечат работоспособность объекта или 
его системы. Тогда в чем разница между вышеприве-
денными определениями живучести и безотказности? 
Очевидно, что разница может быть только в условиях 
эксплуатации, при которых возник дефект или частич-
ный отказ. Если это произошло в ожидаемых условиях 

эксплуатации, то за работоспособность должна отвечать 
надежность (безотказность), если это произошло в экс-
тремальных условия эксплуатации, выходящих за рамки 
ожидаемых условий, то за работоспособность должна 
отвечать живучесть. Но об этом в вышеприведенных 
определениях живучести ничего не говорится.

В некоторых работах вместе или вместо термина 
«живучесть» используется термин «эксплуатационная 
живучесть». Причем в это понятие также вклады-
вается различный смысл. Рассмотрим следующие 
определения:

– эксплуатационная живучесть – свойство, обеспе-
чивающее нормальное выполнение заданных функций 
всеми системами ЛА в полете при наличии отказов 
или повреждений отдельных агрегатов, элементов, 
узлов [12];

– эксплуатационная живучесть авиационных кон-
струкций – свойство конструкций ЛА обеспечивать 
безопасность эксплуатации по условиям прочности при 
частичном или полном разрушении силовых элементов 
из-за усталостных, коррозионных, случайных повреж-
дений при эксплуатации, либо повреждений в процессе 
производства и ремонта [13].

Данные определения по смыслу ничем не отличаются 
от вышеприведенных определений живучести, а слово 
«эксплуатационная», по-видимому, используется для 
того, чтобы указать на то, что в данном случае речь не 
идет о боевой живучести, т.е. о живучести, связанной 
с воздействием боевых поражающих средств, а лишь о 
живучести, связанной с «обычной» эксплуатацией.

Но в некоторых работах [10, 11] в понятие «экс-
плуатационная живучесть» вкладывается иной смысл: 
эксплуатационная живучесть – обобщенный термин, 
характеризующий свойства конструкции и способы 
обеспечения ее безопасности по условиям прочности 
и включающий в себя допустимость повреждения и 
безопасность разрушения (повреждения). Допусти‑
мость повреждения – свойство конструкции и способ 
обеспечения ее безопасности по условиям прочности 
путем установления сроков первого и последующих 
осмотров конструкции в эксплуатации с целью обна-
ружения возможного повреждения и последующего 
ремонта конструкции или замены поврежденного эле-
мента до наступления того состояния, когда снижение 
прочности окажется недопустимым. Безопасность 
разрушения (повреждения) – свойство конструкции и 
способ обеспечения ее безопасности по условиям проч-
ности путем создания такой конструкции, при которой 
после возможного существенного повреждения или раз-
рушения одного из основных силовых элементов оста-
точная прочность, несмотря на неотремонтированное 
состояние, не снизится более чем до допустимого уровня 
за интервал времени, в течение которого повреждение 
(разрушение) будет заведомо обнаружено.

Это определение достаточно громоздко и сложно для 
восприятия, но суть его сводится к тому, что живучесть 
– это свойство, обеспечивающее безопасность за счет 
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способности противостоять развитию критических 
отказов из возникших дефектов. Такое понятие экс-
плуатационной живучести можно отнести к первому 
типу определений в вышеприведенной классификации 
определений живучести. Но в данном случае оно пере-
секается с гостированным понятием отказобезопас‑
ности – свойства воздушного судна в целом и/или его 
функциональных систем, характеризующего способ-
ность обеспечивать безопасное завершение полета в 
ожидаемых условиях эксплуатации при возможных 
отказах на борту воздушного судна [14].

В связи со всем вышеизложенным наиболее логич-
ным и последовательным представляется второй тип 
определений живучести. В работе [15] дается наиболее 
близкое ко второму типу определение: живучесть – свой-
ство самолета сохранять работоспособное состояние при 
воздействии поражающих средств и нерасчетных нагру-
зок, а также при наличии накопившихся повреждений.

Если из данного определения исключить слова «а 
также при наличии накопившихся повреждений», то 
его можно считать вполне приемлемым.

Таким образом, по аналогии с вышеприведенным 
определением надежности можно дать следующее 
определение живучести: живучесть – это свойство 
объекта сохранять во времени способность выполнять 
требуемые функции в экстремальных условиях, выхо-
дящих за рамки ожидаемых условий эксплуатации, при 
установленных методах технического обслуживания, 
хранения и транспортирования.

Итак, любой объект и ЛА, в частности, может нахо-
диться либо в ожидаемых условиях эксплуатации, либо 
в экстремальных условиях эксплуатации, выходящих 
за рамки ожидаемых, третьего не дано. В ожидаемых 
условиях эксплуатации за работоспособность объекта 
отвечает надежность, в экстремальных – живучесть.

Понятие «эксплуатационная живучесть» также имеет 
право на существование. Если рассмотреть определе-
ние надежности и вышеприведенное рекомендуемое в 
настоящей работе определение живучести, то и в том 
и в другом случае рассматриваются установленные 
методы технического обслуживания, хранения и транс-
портирования. Но реальные условия эксплуатации 
характеризуются значительным разнообразием и не-
стабильностью из-за различия климатических условий, 
уровня подготовки летного и технического состава, 
материально-технической базы, организации техниче-
ского обслуживания и ремонта и др. Таким образом, 
методы и условия технического обслуживания, хране-
ния и транспортирования объекта могут отличаться от 
заданных. В связи с этим в работе [16] было введено 
понятие эксплуатационной надежности, которое мож-
но сформулировать следующим образом: это свойство 
объекта сохранять во времени способность выполнять 
требуемые функции в ожидаемых условиях эксплуата-
ции в зависимости от методов и условий технического 
обслуживания, хранения и транспортирования. По ана-
логии с данным определением можно сформулировать 

определение эксплуатационной живучести – свойства 
объекта сохранять во времени способность выполнять 
требуемые функции в экстремальных условиях, вы-
ходящих за рамки ожидаемых условий эксплуатации, 
в зависимости от методов технического обслуживания, 
хранения и транспортирования.

Таким образом, надежность и живучесть оказываются 
взаимосвязанными, но четко разделенными понятиями, 
каждое из которых имеет свою зону ответственности.

Для лучшего понимания этого разделения рассмо-
трим различие и взаимосвязь надежности и живучести, 
используя вероятностный подход.

Вероятностный подход 
к разделению понятий надежности 
и живучести авиационных 
конструкций

Для того чтобы лучше разобраться в различии и взаи-
мосвязи понятий надежности и живучести, используем 
подход, описанный в работе [15].

Рассмотрим показатель реальной эффективности 
транспортного ЛА, который можно представить в виде 
математического ожидания:

 W = W0 Pнад Pжив, 

где W0 – показатель исходной эффективности, опреде-
ляемый функциональными свойствами ЛА (в основном, 
его летно-техническими характеристиками), при его 
абсолютной надежности и живучести. Это может быть, 
например, показатель производительной отдачи [17] W0 
= mком L/m0, где mком – максимальная масса коммерческой 
нагрузки, L – дальность полета при максимальной массе 
коммерческой нагрузке, m0 – максимальная взлетная 
масса ЛА;

Pнад – показатель надежности (вероятность сохра-
нения работоспособности в ожидаемых условиях экс-
плуатации);

Pжив – показатель живучести (вероятность сохранения 
работоспособности в экстремальных условиях, выходя-
щих за рамки ожидаемых условий эксплуатации).

Показатель надежности можно представить в виде 
произведения вероятностей:

 Pнад = PгPпPб/отк, 

где Pг – коэффициент готовности;
Pп – вероятность выполнения полета при условии 

нахождения ЛА в работоспособном состоянии;
Pб/отк – вероятность безотказной работы за время 

выполнения полета в ожидаемых условиях эксплуа-
тации.

Рассмотрим последовательно эти вероятности.
Для того чтобы ЛА мог выполнить полетное задание, 

изначально он должен находиться в работоспособном со-
стоянии, что зависит от его свойства готовности. Количе-
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ственно это оценивается соответствующей вероятностью 
Pг, которая называется коэффициентом готовности.

Чтобы выполнить полетное задание, ЛА, будучи в 
работоспособном состоянии, должен выполнять полет. 
Это зависит от многих причин, в том числе организаци-
онного характера, но если говорить только о свойствах 
ЛА, то это зависит, например, от технических возмож-
ностей его пилотажно-навигационного оборудования 
(возможность обеспечения полета в темное время суток, 
в сложных метеоусловиях). Возможность выполнения 
полета при условии нахождения ЛА в работоспособном 
состоянии оценивается соответствующей условной 
вероятностью Pп.

Однако в полете могут возникнуть особые ситуации 
– ситуации, возникающие в полете в результате воз-
действия неблагоприятных факторов или их сочетаний 
и приводящие к снижению безопасности полета [7], в 
том числе к авариям и катастрофам, в результате чего 
полетное задание не может быть выполнено. К небла-
гоприятным факторам относят отказы, экстремальные 
условия эксплуатации, ошибки экипажа и обслуживаю-
щего персонала.

В данной классификации неблагоприятных факторов 
под отказами обычно понимают нарушения работоспо-
собности, возникающие в ожидаемых условиях экс-
плуатации. Это могут быть отказы, причины которых 
кроются  в ошибках проектирования, некачественном из-
готовлении элементов конструкции и оборудования ЛА. 
Возможность появления подобных отказов оценивается 
соответствующей вероятностью Qотк, а вероятность без-
отказной работы в ожидаемых условиях эксплуатации 
определяется по формуле:

 Pб/отк = 1 − QоуэQотк, (1)

где Qоуэ – вероятность попадания ЛА в ожидаемые усло-
вия эксплуатации.

Поскольку, как было сказано выше, ЛА может на-
ходиться либо в ожидаемых условиях эксплуатации, 
либо в экстремальных условиях, выходящих за рамки 
ожидаемых условий эксплуатации, а третьего не дано, 
то сумма вероятностей попадания ЛА в эти условия 
должна равняться единице:

 Qоуэ + Qэуэ = 1, 

где Qэуэ – вероятность попадания ЛА в экстремальные 
условия эксплуатации.

К счастью, Qоуэ >> Qэуэ, причем Qоуэ ≅ 1, в связи с чем 
в формуле (1) ее обычно опускают.

Но отказы могут быть также следствием попадания 
ЛА в экстремальные условия, выходящие за рамки 
ожидаемых условий эксплуатации. То есть отказы могут 
являться следствием нерасчетных внешних воздействий 
(например, воздействие одиночных порывов ветра, 
скорость которых превосходит значения, установлен-
ные Нормами летной годности, что может привести к 

разрушению элементов конструкции или появлению 
остаточных деформаций, воздействие повышенной не-
прерывной атмосферной турбулентности, параметры 
которой также указаны в Нормах летной годности, что 
может привести к преждевременному израсходованию 
ресурса и, как следствие, к усталостному разрушению 
элемента конструкции, воздействие боевых пора-
жающих средств), ошибок экипажа (например, грубая 
посадка или превышение максимально допустимого 
полетного значения перегрузки при маневре, что может 
привести к разрушению элементов конструкции или по-
явлению остаточных деформаций) или ошибок обслужи-
вающего персонала (например, нанесение дефектов на 
элементы конструкции при неаккуратном выполнении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту и, 
как следствие, к преждевременному усталостному раз-
рушению). В данном случае за выполнение полетного 
задания отвечает уже живучесть.

В соответствии с [15] живучесть ЛА определяется 
поражаемостью и уязвимостью. Доработаем формули-
ровки этих понятий в соответствии с вышеизложенными 
соображениями. Тогда поражаемость – это свойство 
ЛА, характеризующее возможность его попадания в 
экстремальные условия, выходящие за рамки ожидае-
мых условий эксплуатации (показателем поражаемости 
является вероятность попадания ЛА в экстремальные 
условия эксплуатации – Qэуэ). Уязвимость – это свой-
ство ЛА, характеризующее возможность нарушения его 
работоспособного состояния в результате воздействий, 
не предусмотренных ожидаемыми условиями эксплуа-
тации (показателем уязвимости является вероятность 
потери работоспособности ЛА при условии воздействия, 
не предусмотренного ожидаемыми условиями эксплуа-
тации – Qуяз). С учетом этого по аналогии с формулой 
(1) выражение для показателя живучести, т.е. вероят-
ности сохранения работоспособности в экстремальных 
условиях, имеет вид:

 Pжив = 1 − QэуэQуяз. 

Заключение

В настоящей работе сделана попытка дать однознач-
ное определение живучести авиационных конструкций. 
Полученное определение можно распространить на 
ЛА в целом, а также на другие сложные технические 
объекты.

Выделять боевую живучесть в отдельное понятие не 
имеет смысла, т.к. воздействие на объект поражающих 
средств вполне укладывается в понятие воздействия 
неблагоприятных факторов.

Достоинством полученного определения живучести 
является его четкое отличие от гостированных понятий 
надежности и отказобезопасности.

Кроме того, предложено понятие эксплуатационной 
живучести, которое введено по аналогии с понятием 
эксплуатационной надежности.
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По мнению автора настоящей работы, назрела не-
обходимость закрепить понятие живучести в соот-
ветствующем ГОСТе или, по крайней мере, выпустить 
приложение к ГОСТ 27.002-2015, подобно приложению 
к ранее действовавшему ГОСТ 27.002-89, но с учетом 
изложенных в настоящей работе предложений. 
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Экономическая оценка аварийного риска 
воздействия природных чрезвычайных ситуаций 
при движении поездов
Владимир Г. Попов, Российский университет транспорта (МИИТ), Российская Федерация, Москва 
Филипп И. Сухов, Российский университет транспорта (МИИТ), Российская Федерация, Москва 
Юлия К. Боландова, Российский университет транспорта (МИИТ), Российская Федерация, Москва

Резюме. Цель. Статья посвящена вопросу оценки риска транспортного происшествия, 
обусловленного воздействием природных чрезвычайных ситуаций, при движении поез-
дов по определенному маршруту. Постоянно увеличивающаяся антропогенная нагрузка 
на окружающую среду неизбежно приводит к изменениям климата, которые в свою оче-
редь провоцируют увеличение числа экстремальных погодных явлений. Последние, как 
правило, инициируют техногенные аварии и катастрофы. Оценка факторов климатиче-
ского риска, количественно характеризующих последствия влияния на инфраструктуру 
железнодорожного транспорта, служит отправным моментом для управления рисками 
бедствий и адаптации человеческой деятельности к постоянно изменяющемуся клима-
ту. Методы. Авторы данной статьи предлагают метод оценки риска, учитывающий влия-
ние различных видов природных чрезвычайных ситуаций, воздействующих на подвиж-
ной состав в процессе его следования. В основе этого метода лежат элементы теории 
вероятностей и математической статистики. Благодаря разработанной методике можно 
произвести оценку риска транспортного происшествия, вызванного природными чрез-
вычайными ситуациями, при движении поездов не только для конкретного участка же-
лезной дороги, но и для определенного маршрута или направления на сети железных 
дорог. Результаты. Для маршрута «Невинномысская – Туапсе», состоящего из 6 участков 
Северо-Кавказской железной дороги, один из которых был поврежден в результате вы-
падения обильных осадков 24-25 октября 2018 года, был рассчитан риск транспортного 
происшествия в результате воздействия на социотехническую систему этого направле-
ния трех видов ЧС природного характера, а именно: 
•  наводнения;
•  урагана с силой ветра более 22 м/c;
•  сильного дождя.
Параметры этих чрезвычайных ситуаций охарактеризованы следующими составляющими:
•  частота возникновения среди других видов ЧС;
•  среднее годовое число природных ЧС;
•  характерный пространственный масштаб природной ЧС;
•  характерное время действия природной ЧС.
Условные вероятности воздействия на социо-техническую систему железнодорожного 
транспорта события, имеющего характерный пространственный и временной масштаб, 
и приведшего к транспортному происшествию с поездом, были оценены из предположе-
ния, что поток поездов в пространстве подчиняется нормированному закону Эрланга k-го 
порядка. Риск транспортного происшествия при движении поезда в четном и нечетном 
направлениях по i-му участку j-ой железной дороги, вызванного опасным воздействием 
природного ЧС m-го вида определен с учетом совместности событий. С помощью метода 
дисконтирования получено уравнение для оценки математического ожидания экономиче-
ского ущерба от нарушений безопасности движения, что позволило оценить экономиче-
скую составляющую риска. Выводы. В результате предложен метод оценки риска транс-
портного происшествия вследствие воздействия природной ЧС, приведен пример оценки 
данного риска, включая эго экономическую составляющую, для направления движения 
«Невинномысская – Туапсе».

Ключевые слова: аварийный риск, аварийные ситуации, чрезвычайные ситуации, же-
лезнодорожный транспорт, чрезвычайные ситуации природного характера, грузовые же-
лезнодорожные перевозки, нарушения безопасности движения.
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Современная мировая статистика свидетельствует 
о растущем во всем мире ущербе от опасных погод-
ных и климатических явлений. Из диаграммы (рис. 1) 
видно, что 90% самых тяжелых экономических потерь 
приходится не на геофизические явления, такие, как 
извержения вулканов, цунами и землетрясения, а на 
метеорологические, климатические и гидрологические 
явления окружающей среды: паводки, наводнения, силь-
ный ветер, ливневые дожди, град, засухи [1].

Следует отметить, что опасные явления климата 
могут иницииировать техногенные чрезвычайные ситуа-
ции (ЧС). К большим социальным и экономическим по-
терям привели сели, сопровождавшие мощный циклон 
с проливными дождями 6–9 августа 2002 г. на Черно-
морском побережье России, в районе г. Новороссийска. 
По данным оперативных сводок МЧС России, 6 августа 
мощные грязекаменные потоки, общий объем которых 
превышал 15 тыс. м3, разрушили 300 метров железной 
дороги на участке между Сочи и Туапсе, а также прохо-
дящую рядом автотрассу. Было заблокировано движение 
47 пассажирских поездов. Прямой экономически: ущерб 
от рассматриваемого бедствия составил, по предвари-
тельным оценкам, боле 71 млн долл. [2].

В результате выпадения обильных осадков 24–25 
октября 2018 г. (275-330 мм) в трех муниципальных 
образованиях Краснодарского края повреждены два 
автомобильных и один железнодорожный мост, участки 
автомобильных дорог «Туапсе – Майкоп» и «Джубга – 
Сочи», железнодорожное полотно на перегонах «Туапсе 
– Кривенковская» и «Туапсе – Адлер». Были отменены 
36 и задержаны 39 пассажирских поездов.

Бесперебойная и безопасная работа железнодорож-
ного транспорта во многом зависит от условий климата. 
Оценка факторов климатического риска, количественно 
характеризующих последствия влияния на инфраструк-
туру железнодорожного транспорта, служит отправным 
моментом для управления рисками бедствий и адапта-
ции человеческой деятельности к постоянно изменяю-
щемуся климату.

Оценка риска состоит в его количественном измере-
нии [3], чтобы количественно оценить риск, требуются 
проведение анализа вероятностей возникновения опас-
ностей и последствий реализации этих опасностей.

Основной задачей управления рисками на железнодо-
рожном транспорте является достижение и поддержание 
допустимого уровня риска при обеспечении функцио-
нальной безопасности объектов инфраструктуры и под-
вижного состава [4]. Последнее время особое внимание 
уделяется вопросам надежности подвижного состава 
и разработкам систем и методов оценки и управления 
рисками для решения задач по обеспечению безопасно-
сти транспортных процессов [5-8]. Однако в последних 
исследованиях, посвященных этой проблеме, система 
функционирования инфраструктуры железнодорожного 
транспорта рассматривается в отрыве от окружающей 
среды. В данной статье предлагается метод оценки риска 
транспортного происшествия, учитывающий влияние 
различных видов ЧС природного характера.

Под транспортным происшествием в данной статье 
понимаются крушения, аварии, а также сходы и столкно-
вения железнодорожного подвижного состава, не имею-
щие последствий крушения и аварии, в соответствии с 

Рисунок 1 – Количество природных катастроф за период 1980–2016 гг.
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классификацией Приказа Минтранса от 18 декабря 2014 
года № 344 [10].

Для характеристики ЧС природного характера введем 
следующие обозначения:

Cj,i,m – событие, представляющее собой ЧС m-го вида, 
природного характера, произошедшее в географическом 
районе России, на территории которого находится i-й 
участок j‑ой железной дороги;

Dj,i,m – событие, характеризующее воздействие ЧС 
природного характера m-го вида (события Cj,i,m) на со-
циотехническую систему железнодорожного транспорта 
на i-ом участке j-ой железной дороги и приводящее к 
транспортному происшествию;

Bj,i,m = Dj,i,m × Cj,i,m – транспортное происшествие [10], 
вызванное воздействием ЧС природного характера m-го 
вида на социотехническую систему железнодорожного 
транспорта на i-ом участке j-ой железной дороги; 

Nj,i,m – среднее годовое число природных ЧС m-го 
вида, происходящих в географическом районе России, 
на территории которого находится i-й участок j‑ой же-
лезной дороги (m = 1, 2, ..., М), 1/год;

Lj,i,m –характерный пространственный масштаб при-
родного ЧС m-го вида, происходящего в географическом 
районе России, на территории которого находится i-й 
участок j‑ой железной дороги (m = 1, 2, ..., М), км;

Tj,i,m – характерное время действия природного ЧС 
m-го вида, происходящего в географическом районе 
России, на территории которого находится i-й участок 
j‑ой железной дороги (m = 1, 2, ..., М), ч;

Оценка вероятности транспортного происшествия 
при движении поезда в четном направлении по i-му 
участку j‑ой железной дороги, вызванного природной 
ЧС m-го вида, производится по формуле: 

  (1)

где .

 − вероятность возникновения в данном 
географическом районе природного ЧС m-го вида, 
характерного пространственного масштаба – Lj,i,m за 
среднее время нахождения поезда, движущего в четном 
направлении по i–му участку, протяженностью Lj,i [9];

 
, (2)

где ,  – участковая скорость движения 
поездов на i-ом участке j‑ой железной дороги в четном 
направлении, км/час;

 − условная вероятность воздействия 
на социотехническую систему железнодорожного транс-
порта события Cj,i,m характерного пространственного 
масштаба Lj,i,m, приведшего к транспортному происше-
ствию с поездом, движущимся в четном направлении 
на i–ом участке j–ой железной дороги [9]

; 

  (3)

где kx – порядок нормированного распределения Эр-
ланга; 

 – средний пространственный интер-
вал между поездами, движущимися в четном направле-
нии на i-ом участке j‑ой железной дороги, км; 

 – средний временной интервал между поездами, 
движущимися в четном направлении на i-ом участке j‑ой 
железной дороги, ч;

 − условная вероятность воздействия на 
социотехническую систему железнодорожного транс-
порта события Cj,i,m характерного временного масштаба 
Tj,i,m, приведшего к транспортному происшествию с 
поездом, движущимся в четном направлении на i-ом 
участке j‑ой железной дороги [9]

; 

 , (4)

где kt – порядок нормированного распределения Эр-
ланга

В выражении (1), записанном для оценки вероятности 
транспортного происшествия при движении поезда в 
нечетном направлении по i-му участку j‑ой железной 
дороги , соответствующие значения , 

,  определяются по форму-
лам, аналогичным для четного направления движения 
поездов при соответствующей замене данных.

Тогда вероятность транспортного происшествия 
 при движении поездов в четном и нечетном 

направлениях по i-му участку j–ой железной дороги, 
вызванного опасным воздействием природного ЧС m-го 
вида, можно определить по формуле (с учетом совмест-
ности событий):

. (5)

Из формул (1), (5) можно получить следующие 
оценки вероятности транспортного происшествия при 
движении поезда. 

I. Оценку вероятности транспортного происшествия 
при движении поезда по i-му участку j-ой железной до-
роги, вызванного всеми возможными природными ЧС 
М видов (m = 1, 2, 3, …, М), произведем по следующим 
формулам:

при движении поезда в четном направлении

 
, (6)

при движении поезда в нечетном направлении
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 , (7)

при движении поездов в четном и нечетном направ-
лениях

 , (8)

где φm – частота возникновения ЧС m‑го вида среди 

других видов ЧС, ; 

BM
j,i –транспортное происшествие – событие, после-

довавшее после воздействия всех возможных М видов 
ЧС природного характера на социотехническую систе-
му железнодорожного транспорта на i-м участке j-ой 
железной дороги.

II. Оценку вероятности транспортного происшествия 
при движении поезда по I (i =1, 2, 3, …, I) участкам j-ой 
железной дороги, вызванного природной ЧС m-го вида, 
произведем по следующим формулам:

при движении поезда в четном направлении

 
, (9)

при движении поезда в нечетном направлении

 
, (10)

при движении поездов в четном и нечетном направ-
лениях

 , (11)

где BI
j,i –транспортное происшествие – событие, 

последовавшее после воздействия ЧС m-го вида при-
родного характера на социотехническую систему желез-
нодорожного транспорта на I (i =1, 2, 3, …, I) участках 
j‑ой железной дороги.

III. Оценку вероятности транспортного происшествия 
при движении поезда по I (i = 1, 2, 3, …, I) участкам 
j‑ой железной дороги, вызванного всеми возможными 
ЧС природного характера, произведем по следующим 
формулам:

при движении поезда в четном направлении:

 
, (12)

при движении поезда в нечетном направлении:

 
, (13)

при движении поездов в четном и нечетном направ-
лениях:

 
, (14)

где Bj
I,M, – событие, последовавшее после воздействия 

всех возможных М видов ЧС природного характера 

на социотехническую систему железнодорожного 
транспорта на I (i = 1, 2, 3, …, I) участках j‑ой желез-
ной дороги. 

IV. Оценку вероятности транспортного происшествия 
при движении поезда по I участкам (i = 1, 2, 3, …, I) J 
железных дорог (j = 1, 2, 3, …, J), вызванного всеми 
возможными ЧС природного характера, произведем по 
следующим формулам:

при движении поезда в четном направлении

 
, (15)

при движении поезда в нечетном направлении

 
, (16)

при движении поездов в четном и нечетном направ-
лениях

 , (17)

где BJ,IM – транспортное происшествие – событие, по-
следовавшее после воздействия всех возможных М видов 
ЧС природного характера на социотехническую систему 
железнодорожного транспорта на I (i = 1, 2, 3, …, I) 
участках J (j = 1, 2, 3, …, J) железных дорог.

Если в формулах (9) – (14) в качестве I взять все участ-
ки j‑ой железной дороги, то можно получить соответ-
ствующие оценки аварийных рисков для j‑ой железной 
дороги в целом (j = 1, 2, 3, …, J). Если в формулах (15) 
– (17) взять I участков (i = 1, 2, 3, …, I) J железных дорог 
(j = 1, 2, 3, …, J), то можно получить соответствующие 
оценки аварийных рисков для различных маршрутов и 
направлений движения поездов.

Для экономической оценки последствий транспортно-
го происшествия воспользуемся данными работ [11–16]. 
Согласно [10] транспортные происшествия – нарушения 
безопасности движения (НБД) поездов – подразделяют-
ся на крушение – B1, аварию – B2; транспортное проис-
шествие (сход или столкновение поезда без последствий 
крушения или аварии) – B3.

Используя метод дисконтирования [11] и статистиче-
ские данные работ [12, 13], можно записать уравнение 
для оценки математического ожидания экономического 
ущерба от НБД Bn (Bn = B1, B2, B3):

 , (18)

где Y0(B1) = 2.106 руб., Y0(B2) = 0,5.106 руб., Y0(B3) = 7.103 
руб. – средние значения экономического ущерба от 
одного события видов B1, B2, B3 в ценах 2000 г.;

р = Г – 2000 – условный номер года;
Г – календарный год анализа риска;
r – норма дисконтирования (r = 0,1–0,12).
Практическая невозможность прогнозных оценок 

экономического ущерба от возникновения НБД опреде-
ленного вида Вn при воздействии природных ЧС на со-
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циотехническую систему железнодорожного транспорта 
и приводящих к транспортным происшествиям при 
движении поездов, заставляет обращаться к использо-
ванию консервативных допущений и апостериорных 
статистических данных по НБД поездов. С учетом этого 
можно записать уравнение

 
, (19)

где αn – относительные частоты появления опреде-
ленного вида НБД Bn (n = 1, 2, 3), которые по данным 
работ [14, 16] можно оценить как α1 = 0,01, α2 = 0,1, 
α3 = 0,89.

Тогда экономическую оценку риска транспортного 
происшествия с поездом при движении по i-у участку 
j‑ой железной дороги, вызванного природной ЧС m-го 
вида, можно получить по формулам: 

в четном направлении ;
в нечетном направлении ;
в четном и нечетном направлениях 

 . (20)

Экономическую оценку рисков для случаев BI
j,m; Bj

I,M; 
BI,J,M (для I участков на одной железной дороге или 
на J железных дорогах) можно получить аналогично, 
умножив соответствующие вероятности возникновения 
транспортных происшествий (формулы (6) – (17)) на 
величину ущерба Y(B). 

Оценим вероятности транспортного происшествия 
R(BM

j,i) при движении поездов по маршруту «Не-
винномысская – Туапсе», состоящего из 6 участков 
(i = 1, 2, 3, …, 6) Северо-Кавказской железной дороги в 
результате воздействия на социотехническую систему 
этого направления трех видов ЧС природного характера, 
а именно: 

– наводнения (m = 1); частота возникновения среди 
других видов ЧС φ1 = 0,06; среднее годовое число N1 = 1; 
характерный пространственный масштаб L1 = 15 км; 
характерное время действия Т1 = 1 ч;

– урагана с силой ветра более 22 м/c (m = 2); частота 
возникновения среди других видов ЧС φ2 = 0,11; среднее 
годовое число природных ЧС N2 = 2; характерный про-
странственный масштаб природного ЧС L2 = 300 км; 
характерное время действия Т2 = 120 ч;

– сильного дождя (m = 3); частота возникновения 
среди других видов ЧС φ3 = 0,83; среднее годовое число 
природных ЧС N3 = 15; характерный пространственный 
масштаб природного ЧС L3 = 1 км; характерное время 
действия Т3 = 3 ч.

Результаты расчета приведены в таблице 1.
Пользуясь формулой (14), произведем оценку 

вероятности транспортного происшествия при 
движении поездов по 6 (i = 1, 2, 3, …, 6) участкам 
Северо-Кавказской железной дороги (j = 1), вы-
званного тремя опасными состояниями (M = 3) 
объектов окружающей среды: R(B6,3

1) = 4,295∙10-4. 
При этом математическое ожидание экономического 
ущерба от НБД в пересчете на 2019 год составит 
Y(B) = 429474,42 руб. (формула (19)).

Тогда экономическая оценка риска транспортного 
происшествия с поездом при движении по 6 участкам 
(i = 1, 2, 3, …, 6) Северо-Кавказской железной дороги 
(j = 1)) составит (по аналогии с формулой (20)):

Если, например, рассматривать стоимость транс-
портировки 1 т опасного груза по этому маршруту, со-
ставляющую по приблизительным расчетам 6000 руб., 
то полученная экономическая оценка может рассма-

Таблица 1 – Результаты расчета вероятностей транспортного происшествия

i Наименование 
участка

Длина 
участка, 

км

Размер 
движения, 

поездов/сут

Наводнение 
(m = 1; φ1 = 0,06;
N1 = 1; L1 = 15;

Т1 = 1)

Ураган с силой 
ветра более 22 

м/c (m = 2;
φ2 = 0,11; N2 = 2;
L2 = 300; Т2 = 120)

Сильный дождь
(m = 3; φ3 = 0,83; 
N3 = 15; L3 = 1;

Т3 = 3)
Вероятность 

R(BM
j,i)

Вероятность 
R(Bj,i,m)

Вероятность 
R(Bj,i,m)

Вероятность 
R(Bj,i,m)

1 Невинномысская – 
Армавир Ростовский 77 46 1,506∙10-4 9,058∙10-4 1,028∙10-9 1,087∙10-4

2 Армавир Ростовский – 
Курганная 40,5 40 5,165∙10-5 4,765∙10-4 2,122∙10-10 5,552∙10-5

3 Курганная – 
Белореченская 63,8 41 8,830∙10-5 7,506∙10-4 3,944∙10-10 8,786∙10-5

4 Белореченская – 
Комсомольская 19,8 42 2,961∙10-5 2,33∙10-4 1,44∙10-10 2,741∙10-5

5 Комсомольская – 
Кривенковская 87,6 42 1,31∙10-4 1,03∙10-3 6,361∙10-10 1,212∙10-4

6 Кривенковская – Туапсе 18,2 77 8,89∙10-5 2,142∙10-4 7,187∙10-9 2,89∙10-5
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триваться как страховая сумма при управлении риском 
(обработке риска) путем его передачи.
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– hurricane with wind strength over 22 mps (m = 2), 
frequency as compared to other types of emergencies 
φ2 = 0,11, average annual number of natural emergencies N2 
= 2, characteristic spatial scale L2 = 300 km, characteristic 
duration Т2 = 120 h,

– heavy rain (m = 3), frequency as compared to other types 
of emergencies φ3 = 0,83, average annual number of natural 
emergencies N3 = 15, characteristic spatial scale L3 = 1 km, 
characteristic duration Т3 = 3 h.

The calculation data is given in Table 1.
Using formula (14), let us estimate the probabili-

ties of a transportation accident involving trains on 6 
(i = 1, 2, 3, …, 6) lines of the North Caucasus Railway (j = 1) 
caused by three hazardous states (M = 3) of environmental 
objects: R(B

6.3
1) = 4,295∙10

-4
. The mathematical expectation 

of the economic damage of TSD calculated as of 2019 will 
amount to Y(B) = 429474,42 rub (formula (19)).

Then, the estimate of the economic risk of a transportation 
accident involving a train traveling on 6 (i = 1, 2, 3, …, 6) 
lines of the North Caucasus Railway (j = 1) will be (similarly 
to formula (20)):

If, for instance, we consider the case of transportation 
of 1 t of hazardous freight on this route that amount to ap-
proximately 6000 rub, the obtained economic estimate can 
be considered as the amount of coverage for the purpose of 
risk management (risk treatment) by means of transfer.
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Table 1. Calculation data of transportation accident probability

iName of line
Length 
of line, 

km

Amount 
of traffic, 

trains 
per day

Flood (m = 1;
φ1 = 0,06; N1 = 1; 
L1 = 15; Т1 = 1)

Hurricane with wind 
strength not less than 

22 mps (m = 2;
φ2 = 0,11; N2 = 2;

L2 = 300; Т2 = 120)

Heavy rain
(m = 3; φ3 = 0,83; 
N3 = 15; L3 = 1; 

Т3 = 3)
Probability 

R(B
M

j,i)

Probability R(Bj.i.m)Probability R(Bj.i.m)Probability R(Bj.i.m)

1Nevinnomysskaya – 
Armavir Rostovsky77461,506∙10

-4
9,058∙10

-4
1,028∙10

-9
1,087∙10

-4

2Armavir Rostovsky 
– Kurgannaya40,5405,165∙10

-5
4,765∙10

-4
2,122∙10

-10
5,552∙10

-5

3Kurgannaya – Be-
lorechenskaya63,8418,830∙10

-5
7,506∙10

-4
3,944∙10

-10
8,786∙10

-5

4Belorechenskaya – 
Komsomolskaya19,8422,961∙10

-5
2,33∙10

-4
1,44∙10

-10
2,741∙10

-5

5Komsomolskaya – 
Krivenkovskaya87,6421,31∙10

-4
1,03∙10

-3
6,361∙10

-10
1,212∙10

-4

6Krivenkovskaya – 
Tuapse18,2778,89∙10

-5
2,142∙10

-4
7,187∙10

-9
2,89∙10

-5
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, (10)

for up and down trains

 , (11)

where B
I
j,i is a transportation accident, an event that fol-

lowed the effect of a natural emergency of the m-th type 
on the sociotechnical railway system on I (i =1, 2, 3, …, I) 
lines of the j-th railway.

III. We will estimate the probability of a transportation 
accident affecting a train moving along I (i = 1, 2, 3, …, I) 
lines of the j-th railway caused by all possible natural emer-
gencies using the following formulas:

for an up train:

 
, (12)

for a down train:

 
, (13)

for up and down trains:

 
, (14)

where B
I,M

j is an event that followed the effect of all 
possible M types of natural emergencies of the sociotech-
nical railway system on I (i =1, 2, 3, …, I) lines of the j-th 
railway. 

IV. We will estimate the probability of a transportation 
accident affecting a train on I (i = 1, 2, 3, …, I) lines of J 
(j = 1, 2, 3, …, J) railways caused by all possible natural 
emergencies using the following formulas:

for an up train

 
, (15)

for a down train

 
, (16)

for up and down trains

 , (17)

where B
J,IM

 is a transportation accident, an event that 
followed the effect of all possible M types of natural emer-
gencies on the sociotechnical railway system on I (i =1, 2, 
3, …, I) lines of J (j = 1, 2, 3, …, J) railways.

If in formulas (9) to (14) for I we take all the lines of the 
j-th railway, we can obtain the corresponding estimates of ac-
cidental risk for the j-th railway as a whole (j = 1, 2, 3, …, J). 
If in formulas (15) to (17) we take I (i = 1, 2, 3, …, I) lines of 
J (j = 1, 2, 3, …, J) railways, we can obtain the corresponding 
estimates of accidental risks for various routes.

For the economic assessment of the consequences of 
transportation accidents let us use the information set forth 
in [11-16]. According to [10], transportation accidents, i.e. 
traffic safety disturbances (TSD) are subdivided into train 
wrecks, B1, train accidents, B2, transportation accidents 
(derailment or collision without consequences in the form 
of train wreck or train accident), B3.

Using the discounting method [11] and statistical data 
of [12, 13], we can write the estimation equation of the 
mathematical expectation of economic damage caused by 
TSD as Bn (Bn = B1, B2, B3):

 , (18)

where Y0(B1) = 2
.
10

6
 rubles, Y0(B2) = 0.5

.
10

6
 rubles, Y0(B3) 

= 7
.
10

3
 rubles are the average values of economic damage 

caused by one event of types B1, B2, B3 in 2000 rubles,
р = Y – 2000 is the conventional year,
Y is the calendar year of risk analysis,
r is the rate of discounting (r = 0,1–0,12).
The practical impossibility of predictive estimation of the 

economic damage caused by TSD of type Вn associated with 
the effect of natural emergencies on sociotechnical railway 
systems and causing transportation accidents involving 
moving trains forces us to resort to using conservative as-
sumptions and a posteriori statistical data on the TSD that 
affect trains. Given the above, the equation can be written 
as follows:

 
, (19)

where αn is the relative rates of TSD of type Bn (n = 1, 2, 3)  
that according to [14, 16] can be estimated as α1 = 0,01, 
α2 = 0,1, α3 = 0,89.

Then, the economic estimate of the risk of transportation 
accident affecting a train on the i-th line of the j-th railway 
caused by a natural emergency of the m-th type can be ob-
tained using the following formulas: 

up ,
down ,
up and down . (20)

The economic estimate of risks for cases B
I
j,m; B

I,M
j; B

I,J,M
 

(for I lines in one railway or J railways) can be obtained 
similarly by multiplying the corresponding probability of 
a transportation accident (formulas (6) – (17)) by the size 
of damage Y(B). 

Let us estimate the probability of transportation accident 
R(B

M
j,i) involving trains on the Nevinnomysskaya – Tuapse 

line of 6 sections (i = 1, 2, 3, …, 6) of the North Caucasus 
Railway caused by the effect of three types of natural emer-
gencies below on the sociotechnical system: 

– flood (m = 1), frequency as compared to other types 
of emergencies φ1 = 0,06, average annual number N1 = 1, 
characteristic spatial scale L1 = 15 km, characteristic dura-
tion Т1 = 1 h,
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Bj,i,m = Dj,i,m Ч Cj,i,m, a transportation accident [10] 
caused by the effect of a natural emergency of the m-th 
type on the sociotechnical railway system on the i-th line 
of the j-th railway, 

Nj,i,m, the average yearly number of natural emergencies 
of the m-th type that occur in the Russian geographical re-
gion where the i-th line of the j-th railway (m = 1, 2, ..., М) 
is situated, 1/year,

Lj,i,m, the characteristic spatial scale of a natural emergen-
cies of the m-th type that occurs in the Russian geographical 
region where the i-th line of the j-th railway (m = 1, 2, ..., М) 
is situated, km,

Tj,i,m, the characteristic duration of a natural emergency 
of the m-th type that occurs in the Russian geographical re-
gion where the i-th line of the j-th railway (m = 1, 2, ..., М) 
is situated, h,

We will estimate the probability of a transportation ac-
cident affecting an up train on the i-th line of the j-th railway 
caused by a natural emergency of the m-th type using the 
following formulas: 

  (1)

where .
 is the probability of occurrence in the specific 

geographical region of a natural emergency of the m-th 
type with the characteristic spatial scale Lj,i,m within the 
average time of presence of an up train on the i-th line with 
the length of Lj,i [9],

 
, (2)

where ,  is the up service speed on the 
i-th line of the j-th railway,

 is the conditional probability of the effect 
on the sociotechnical railway system of event Cj,i,m with 
characteristic spatial scale Lj,i,m causing a transportation 
accident involving an up train on the i-th line of the j-th 
railway [9]

; 

  (3)

where kx is the kind of the standard Erlang distribution, 
 is the average spacing of up trains on 

the i-th line of the j-th railway, km, 
 is the average headway between up trains on the 

i-th line of the j-th railway, h,
 is the conditional probability of the effect 

on the sociotechnical railway system of event Cj,i,m with 
characteristic duration Tj,i,m that caused a transportation 
accident involving an up train on the i-th line of the j-th 
railway [9]

; 

 , (4)

where kt is the kind of the standard Erlang distribution,
In formula (1) written to estimate the probability of a 

transportation accident involving a down train on the i-th 
line of the j-th railway , the corresponding values 

, ,  are identified ac-
cording to formulas similar to those for up trains subject to 
appropriate data.

Then, the probability  of a transportation accident 
affecting up and down trains on the i-th line of the j-th rail-
way caused by a hazardous effect of a natural emergency of 
the m-th type can be identified using the following formula 
(accounting for the jointness of events): 

. (5)

Out of formulas (1), (5), we can obtain the following 
estimates of the probability of a transportation accident af-
fecting a moving train. 

I. We will estimate the probability of a transportation 
accident affecting a train on the i-th line of the j-th railway 
caused by all possible natural emergencies of M types 
(m = 1, 2, 3, …, M) using the following formula:

for an up train

 
, (6)

for a down train

 , (7)

for up and down trains

 , (8)

where φm is the frequency of emergencies of the m-th type 

out of all the other types of emergencies, , 

B
M

j,i is a transportation accident, an event that followed 
the effect of all possible M types of natural emergencies 
on the sociotechnical railway system on the i-th line of the 
j-th railway.

II. We will estimate the probability of a transportation 
accident affecting a train on I (i =1, 2, 3, …, I) lines of the 
j-th railway caused by a natural emergency of the m-th type 
using the following formulas:

for an up train

 
, (9)

for a down train
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Today’s world statistics show growing damage caused by 
hazardous weather and climate events around the globe. The 
diagram (Figure 1) shows that 90% worst economic losses 
are caused not by geophysical phenomena, such as volcano 
eruptions, tsunamis and earthquakes, but meteorological, 
climate and hydrological events, i.e. floods, strong winds, 
heavy rains, hail, droughts [1].

Importantly, hazardous climate events can initiate indus-
trial emergencies. Significant social and economic losses were 
caused by mudflows that accompanied a deep depression with 
showers between August 6 and 9, 2002 around Novorossiysk 
on the Black Sea coast of Russia. According to operational 
messages of the EMERCOM of Russia, on August 6 power-
ful mud-and-stone flows with the total volume over 15 ths. 
m

3
 destroyed 300 meters of railway track between Sochi and 

Tuapse, as well as the nearby motorway. 47 passenger trains 
were blocked. According to preliminary estimations, direct 
economic damage amounted to USD 71 mln. [2].

As the result of abundant precipitations on October 24 
and 25, 2018 (275-330 mm) in three municipalities of the 
Krasnodar Krai, harm was inflicted on two road bridges 
and one railway bridge, sections of the Tuapse – Maykop 
and Dzhubga – Sochi motorways, roadbed in the Tuapse – 
Krivenkovskaya and Tuapse – Adler railway lines. 36 pas-
senger trains were cancelled and 39 were delayed.

Fault-free and safe operation of railway transportation 
largely depends on the climate conditions. The assessment 
of the factors of climate-related risk that quantitatively 
characterize their effect on the railway infrastructure is the 
starting point of calamity risk management and adaptation 
of human activities to the ever-changing climate.

Risk assessment consists in its quantitative measurement 
[3]. Quantitative estimation of risk requires the analysis of 
the probabilities of occurrence of hazards and consequences 
of such hazards’ realization.

The main purpose of risk management in railway transpor-
tation consists in achieving and maintaining the acceptable 
level of risk while ensuring the functional safety of infrastruc-
ture facilities and rolling stock [4]. As of late, special emphasis 
is placed on the matters of dependability of rolling stock and 
development of systems and methods of risk estimation and 
management aimed at ensuring the safety of transportation 
processes [5-8]. However, the latest research into this matter 
examines the system of railway infrastructure operation sepa-
rately from the environment. The authors propose a method 
of transportation accident risk assessment that takes into 
consideration the effect of various natural emergencies.

A transportation accident is understood as train wrecks, 
train accidents, as well as derailments and collisions of 
rolling stock that do not cause train wrecks and accidents 
in accordance with the classification of the Decree of the 
Ministry of Transportation of the Russian Federation no. 
344 of December 18, 2014 [10].

Let us introduce the following notations for the purpose 
of characterizing natural emergencies:

Cj,i,m, an event that is a natural emergency of the m-th 
type that occurred in the Russian geographical region where 
the i-th line of the j-th railway is situated,

Dj,i,m, an event that characterizes the effect of a natural 
emergency of the m-th type (event Cj,i,m) on the sociotech-
nical railway system on the i-th line of the j-th railway and 
causes a transportation accident,

Figure 1. Number of natural disasters between 1980 and 2016
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Abstract. Aim. The paper is dedicated to the evaluation of the risk of transportation accidents 
caused by natural emergencies affecting train traffic on a specific line. The ever-growing an-
thropogenic burden on the environment inevitably causes climate change that, in turn, gives 
rise to higher numbers of extreme weather events. The latter usually cause industrial accidents 
and disasters. The assessment of the factors of climate-related risk that quantitatively char-
acterize their effect on the railway infrastructure is the starting point of calamity risk manage-
ment and adaptation of human activities to the ever-changing climate. Methods. The authors 
propose a method of risk assessment that takes into consideration the effect of various natu-
ral emergencies that affect rolling stock in motion. The method is based on elements of the 
probability theory and mathematical statistics. The developed method enables the assessment 
of the risk of a transportation accident caused by natural emergencies specific to not only a 
line, but a route on a railway network. Results. For the Nevinnomysskaya – Tuapse line that 
includes 6 sections of the North Caucasus Railway, one of which was damaged due to abun-
dant precipitations on October 24 and 25, 2018, the risk of transportation accident caused by 
the effects of three types of natural emergencies on the sociotechnical system of this line has 
been calculated: 
– flood,
– hurricane with wind strength of over 22 mps,
– heavy rain.
The parameters of such emergencies are characterized by the following factors:
– frequency as compared to other types of emergencies,
– average annual number of natural emergencies,
– characteristic spatial scale of the natural emergency,
– characteristic duration of the natural emergency.
The conditional probabilities of the effects on the railway sociotechnical system of an event 
that has characteristic spatial scale and duration and has caused a transportation accident 
involving a train were estimated based on the assumption that a train flow in space follows the 
normal Erlang distribution of the k-th kind. The risk of transportation accident involving up and 
down trains travelling along the i-th line of the j-th railway caused by a hazardous effect of a 
natural emergency of the m-th type is identified subject to the jointness of events. Using the 
discounting method, an equation was obtained for estimating the mathematical expectation of 
economic damage by traffic safety disturbances, which allowed estimating the economic com-
ponent of the risk. Conclusions. As the result, a method is proposed for estimation of the risk 
of transportation accidents caused by natural emergencies, an example is provided of such risk 
estimation, including the economic component, for the Nevinnomysskaya – Tuapse line.
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where Qext is the probability of an aircraft encountering 
extreme operating conditions.

Fortunately, Qexp >> Qext, while Qexp ≅ 1, so in formula 
(1) it is usually omitted.

But failures may also be caused by an aircraft encoun-
tering extreme conditions beyond the expected operating 
conditions. In other words, failures may be caused by 
anomalous external effects (for instance, single gusts with 
the speed higher that the value specified in the Airworthiness 
Requirements, which can cause the destruction of structural 
components or appearance of permanent deformations, 
excessive continued air turbulence, whose parameters are 
also specified in the Airworthiness Requirements, which 
may cause premature depletion of operating life and, as con-
sequence, fatigue failure of a structural component, effects 
of munition), crew error (for instance, hard touchdown or 
excess of maximum allowed value of maneuver load factor, 
which may cause the destruction of structural components 
or occurrence of permanent deformations) or maintenance 
error (for instance, damage to structural components as the 
result of careless performance of service and repair opera-
tions and, as consequence, premature fatigue failure). In this 
case mission performance relies on the survivability.

In accordance with [15], aircraft survivability is defined 
by the perishability and vulnerability. Let us make improve-
ments to the definitions of these concepts in accordance with 
the above considerations. Then, perishability is the property 
of an aircraft that characterizes the possibility of it encoun-
tering extreme conditions beyond the expected operating 
conditions (the indicator of perishability is the probability of 
an aircraft encountering extreme operating conditions, Qext). 
Vulnerability is the property of an aircraft that characterizes 
the possibility of disruption of its operability as the result 
of effects beyond the expected operating conditions (the 
indicator of vulnerability is the probability of loss of aircraft 
operability under condition of effects beyond the expected 
operating conditions, Qvul). Given the above, similarly to 
formula (1), the expression for the survivability indicator, 
i.e. probability of retained operability under extreme condi-
tions, is as follows:

 Psur = 1 − QextQvul. 

Conclusion

In this paper, an attempt was made to unambiguously 
define the survivability of aeronautical structures. The ob-
tained definition can be extended to an aircraft as a whole, 
as well as other complex technical objects.

There is no point in singling out the concept of combat 
survivability, since the effect of munitions is covered by the 
concept of the effects of adverse factors.

The advantage of the obtained definition of survivability 
consists in its clear difference from the standardized terms 
for dependability and fail-safety.

Additionally, the concept of damage tolerance (operation-
al survivability) was proposed that was introduced similarly 
to the concept of operational dependability.

In the author’s opinion there is a long-standing need 
to stipulate the concept of survivability in an appropri-
ate national standard or at least issue an annex to GOST 
27.002-2015 similar to an annex to the previously effective 
GOST 27.002-89, but taking into account the proposals 
made in this paper. 
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conditions the operability of an item is the responsibility of 
dependability, while under extreme operating conditions it 
is the responsibility of survivability.

The concept of “damage tolerance (operational surviv-
ability)” has the right to exist as well. If we examine the 
definition of dependability and the above recommended 
definition of survivability, in both cases the specified 
methods of maintenance, storage and transportation are 
covered. But real operating conditions are characterized 
by a significant variety and instability due to the varied 
environmental conditions, level of training of the flight 
and maintenance personnel, physical infrastructure, or-
ganization of service and repair, etc. Thus, the methods and 
conditions of maintenance, storage and transportation of an 
item may differ from the specified ones. Due to that [16] 
introduced the concept of operational dependability that 
can be formulated as follows: the property of an item to 
retain in time the capability to perform the required func-
tions under the expected operating conditions depending 
on the methods and conditions of maintenance, storage 
and transportation. Similarly to this definition the defini-
tion of damage tolerance (operational survivability) can 
be formulated as the property of an item to retain in time 
the capability to perform the required functions under 
extreme conditions beyond the expected operating condi-
tions depending on the methods of maintenance, storage 
and transportation.

Thus, dependability and survivability are interrelated, 
yet clearly delimitated concepts each of which has its own 
area of responsibility.

In order to better understand this delimitation, let us 
examine the difference and correlation between the depend-
ability and survivability using the probabilistic approach.

Probabilistic approach to the 
delimitation of the concepts 
of dependability and survivability 
of aeronautical structures

In order to ensure a better understanding of the 
differences and correlation between the concepts of 
dependability and survivability, let us use the approach 
described in [15].

Let use examine the indicator of operating efficiency of 
a transport aircraft that can be represented in the form of 
mathematical expectation:

 W = W0 Pdep Psur, 

where W0 is the initial efficiency indicator that is defined 
by the aircraft’s functional properties (most importantly its 
performance), under conditions of its absolute dependability 
and survivability. That may be, for instance, the indicator 
of productive capacity [17] W0 = mpl L/m0, where mpl is the 
maximum mass of payload, L is the flight distance with the 
maximum mass of payload, m0 is the maximum takeoff mass 
of the aircraft,

Pdep is the dependability indicator (probability of retained 
operability under the expected operating conditions),

Psur is the survivability indicator (probability of retained 
operability under extreme conditions beyond the expected 
operating conditions).

The dependability indicator can be represented as the 
product of probabilities:

 Pdep = PaPfPff, 

where Pa is the availability coefficient,
Pf is the probability of flight execution under conditions 

of the aircraft being operable,
Pff is the probability of no-failure during the flight under 

the expected operating conditions.
Let us examine these probabilities.
In order to perform the flight mission, an aircraft must 

be initially in the up state which depends on its availability. 
Quantitatively, that is evaluated with the corresponding 
probability Pa named availability coefficient.

In order to perform the flight mission, an aircraft, being in 
the up state, must conduct the flight. That depends on many 
factors, including managerial ones, but if we only talk about 
the aircraft properties, that depends, for instance, on the ca-
pabilities of the flight and navigation equipment (capability 
to ensure flights in nighttime, in poor weather conditions). 
The capability to conduct a flight under conditions of the 
aircraft being operable is defined by the corresponding 
conditional probability Pf.

However, during a flight, special situations may arise as 
the result of the effect of adverse factors or their combina-
tions that cause reduced flight safety [7], including accidents 
and crashes that prevent the flight mission performance. 
Adverse factors include failures, extreme operating condi-
tions, crew errors and maintenance errors.

In this classification of adverse factors, failures are nor-
mally understood as disruptions of operability that occur 
under expected operating conditions. They may include 
failures caused by design flaws, poor quality of structural 
components and aircraft equipment manufacture. The pos-
sibility of such failures is estimated by the corresponding 
probability Qfl, while the probability of no-failure under 
the expected operating conditions is identified according 
to formula:

 Pff = 1 − QexpQfl, (1)

where Qexp is the probability of an aircraft encountering 
expected operating conditions.

As an aircraft, as stated above, may be either in the ex-
pected operating conditions, or in extreme conditions beyond 
the expected operating conditions while no third option ex-
ists, the sum of the probabilities of an aircraft encountering 
such conditions must be equal to one:

 Qexp + Qext = 1, 
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– survivability is the property of a structure to perform 
its functions despite the sustained damage of various 
nature [11].

In accordance with these definitions, in case of any dam-
age the operability of a structure will depend on its surviv-
ability. But a structure may sustain damage under expected 
operating conditions. That may be the case of partial failures 
caused, among other things, by design flaws, poor quality 
of structural components manufacture. Examples include 
fatigue failure of elements due to miscalculations of fatigue 
endurance or defects caused at the stage of manufacture of 
parts that prove to be stress raisers.

If a structure has redundant elements, i.e. its design 
complies with the principle of safe destruction, the remain-
ing structural components will ensure design load accom-
modation and the structure as a whole will remain operable. 
But then the concept of survivability overlaps with the 
concept of reliability that is a component of dependability. 
In accordance with [8], reliability is a property of an item 
to continuously retain the ability to perform the required 
functions during a certain period of time or operation time in 
specified modes and conditions of application, i.e. under the 
expected operating conditions in terms of the Airworthiness 
Requirements. As it is known, component redundancy is one 
of the simplest ways of improving reliability. If one or even 
several parallel elements (in case of multiple redundancy) 
fail, the remaining elements will ensure the operability of 
the item or its system. Then, what is the difference between 
the above definitions of survivability and reliability? It is 
obvious that the difference can only be in the operating con-
ditions, under which a defect or partial failure occurred. If it 
happened under the expected operating conditions, the oper-
ability must be ensured by the dependability (reliability), if 
it happened under extreme operating conditions beyond the 
expected conditions, the operability must be ensured by the 
survivability. But the above definitions of survivability say 
nothing about that.

Some papers use the term “damage tolerance (opera-
tional survivability)” along or instead of “survivability”. 
The understanding of this term varies too. Let us examine 
the following definitions:

– damage tolerance (operational survivability) is a 
property that ensures normal performance of the specified 
functions by all systems of an aircraft in flight in case of 
failures or damage to individual assemblies, elements, 
units [12],

– damage tolerance (operational survivability) of 
aeronautical structures is a property of structures of an 
aircraft to ensure safe operation in terms of strength in 
case of partial or complete destruction of load-carrying 
elements due to fatigue, corrosion, accidental damage in 
operation, or damage caused in the process of manufacture 
and repairs [13].

In terms of their meanings, those definitions are no dif-
ferent from the above definitions of survivability, while 
the word “operational” is apparently used to indicate that 
in this case combat survivability is not implied – the latter 

being the kind of survivability associated with the effects 
of munitions – and only survivability in “normal” operation 
is covered.

But in some works [10, 11] the concept of “damage 
tolerance (operational survivability)” implies something 
different:

damage tolerance (operational survivability) is a general-
ized term that characterizes the properties of a structure and 
ways of ensuring its safety in terms of strength and includes 
the allowability of damage and safety of destruction (dam-
age). Allowability of damage is a property of a structure and 
way of ensuring its safety in terms of strength by specify-
ing the time of the first and subsequent inspections of the 
structure in operation in order to detect possible damage and 
repairs or replacement of the damaged element before the 
onset of such state, when degraded strength is unacceptable. 
Safety of destruction (damage) is a property of a structure 
and way of ensuring its safety in terms of strength by design-
ing a structure in which, after possible significant damage 
or destruction of one of the main load-carrying elements, 
the residual strength, despite the structure being unrepaired, 
will not go below the allowed level over an interval of time, 
within which the damage (destruction) will be undoubtedly 
identified.

This definition is quite cumbersome and complex, but 
essentially it comes down to survivability being the property 
that ensures safety through the capability to resists the devel-
opment of critical failures out of defects. This understanding 
of damage tolerance (operational survivability) can be attrib-
uted to the first type of definitions in the above classification 
of definitions of survivability. But in this case, it overlaps 
with the standardized definition of fail-safety, the property 
of an aircraft as a whole and/or its functional systems that 
characterizes the capability to ensure safe completion of the 
flight in the expected operating conditions in case of possible 
failures onboard [14].

Given the above, the second type of definitions of sur-
vivability appears to be the most logical and consistent. 
In [15], a definition is set forth that is the closest to the 
second type: survivability is the property of an airplane 
to retain its operability when affected by projectiles and 
off-design loads, as well as subject to the existence of ac-
cumulated damage.

If we remove “as well as subject to the existence of ac-
cumulated damage” from this definition, it can be deemed 
quite acceptable.

Thus, similarly to the above definition of dependability, 
survivability can be defined as follows:

survivability is the property of an item to retain in time 
the capability to perform the required functions under ex-
treme conditions beyond the expected operating conditions 
under the specified methods of maintenance, storage and 
transportation.

Thus, any item or aircraft may be, among other things, 
either in the expected operating conditions, or in extreme 
operating conditions beyond the expected operating condi-
tions. No third option exists. Under expected operating 
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Introduction

Any aircraft is characterized by a wide range of properties 
and parameter, including operating properties, i.e. the set of 
aircraft properties that manifest themselves in the course of 
operation. They include dependability, survivability, safety 
and maintainability. Whereas the terms dependability, safety 
and maintainability are covered in sufficient detail and with 
sufficient consistency in specialized literature, and some 
terms are even part of corresponding standards, the term 
“survivability” does not have an unambiguous and gener-
ally accepted definition. That is true not only in case of the 
aircraft survivability terminology, but that of other items 
as well [1–5].

In this paper, an attempt is made to unambiguously 
define the survivability of aeronautical structures that can 
subsequently be extended to an aircraft as a whole and other 
complex technical items. The primary goal of this paper is 
to clearly distinguish between the concepts of dependability 
and survivability.

Primary concepts and definitions 
of the theory of survivability 
of aeronautical structures

In order to ensure efficient operation and flight safety, 
an aircraft must possess airworthiness that is defined by 
its design and is maintained in operation. Airworthiness 
is a comprehensive characteristic of an aircraft defined 
by the implemented design principles and solutions that 
allows performing safe flights under expected conditions 
and under the established methods of operation [6]. Air-
worthiness Requirements of transport aircraft [7] define 
expected operating conditions as the conditions that are 
known from practice or whose occurrence can be reason-
ably predicted within the useful life of an aircraft subject to 
its purpose. Such conditions include state parameters and 
external factors that affect an aircraft, operational factors 
that affect flight safety.

The expected operating conditions do not include the 
following: 

– extreme conditions that can be reliably avoided by 
introducing operating restrictions and rules,

– extreme conditions that occur so rarely, that observing 
the Airworthiness Requirements in such conditions would 
result in a higher level of airworthiness than required and 
practical.

Airworthiness depends on the dependability of the air-
craft, including the dependability of its structure that, in turn, 
is defined by its strength.

At the stage of design, an aircraft’s airworthiness in 
terms of strength is ensured by correct choice of design 
solutions, strength, stiffness and fatigue calculations and 
testing.

In the course of aircraft operation, fatigue and cor-
rosion damage, destruction of non-metallic materials, 
exposure to extreme operating conditions beyond the 

expected conditions may cause the loss of airworthiness 
in terms of structural strength. In this context, aircraft 
operation requires maintaining its airworthiness by means 
of appropriate measures as part of service and repair 
operations.

Despite the fact that compliance with the Airworthiness 
Requirements ensures a sufficiently high level of flight 
safety, the most vital structural components are designed 
in such a way as to remain operable even under extreme 
conditions beyond the expected operating conditions. 
But dependability cannot be responsible for operability 
outside the expected operating conditions, as in accord-
ance with GOST 27.002-2015 Dependability in technics. 
Terms and definitions [8] dependability is a property of an 
item to retain in time the ability to perform the required 
functions in specified modes and conditions of applica-
tion, maintenance, storage and transportation, while in 
accordance with the terminology of the Airworthiness 
Requirements, the specified modes and conditions of ap-
plication are to be understood as the expected operating 
conditions. Conclusion suggests itself that under extreme 
conditions beyond the expected operating conditions 
operability is to be ensured by another property, i.e. 
survivability. But does any of the existing definitions of 
survivability fit this purpose? Let us examine the existing 
terminology of survivability of aeronautical structures 
and aircraft as a whole.

Currently, terminology of survivability is not represented 
in any Russian national standard. In the previous version of 
the above standard (GOST 27.002-89, [9]) the dependability 
terminology was covered in an annex, in which survivabil-
ity was defined, but it was done so in three different ways, 
which did not contribute to a clear understanding of the 
term. Let us take a look at those definitions. Survivability 
is understood as:

1) property of an item that consists in its ability to resist 
the development of critical failures from defects and damage 
under the adopted system of service and repair,

or
2) property of an item to retain limited operability when 

exposed to effects not provided for by the operating condi-
tions,

or 
3) property of an item to retain limited operability in the 

presence of defects or damage of a certain type, as well as in 
case of failure of some components. An example would be 
the retaining of the carrying capacity by structural compo-
nents affected by fatigue cracks whose size does not exceed 
the specified values.

That is a classification of sorts of the existing definitions 
of survivability. In the literature dedicated to the surviv-
ability of aeronautical structures all of the three above 
definitions are used to various extents, but the third one is 
the most common. Let us give examples of the survivability 
definitions of this type:

– survivability is the property of a structure to retain 
strength when damaged (including fatigue damage) [10],
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Due to the orientation to the systems of high dimen-
sional, structural and functional complexity and in light 
of opposing nature of the criteria formulated above, the 
precise algorithms for solving the problem in question 
will have too high computational complexity. Thus this 
problem is proposed to be solved using a combination 
of various approximate algorithms that create solutions 
according to individual criteria, or modify some existing 
indicator placement created based on other performance 
criteria [5, 12]. The practical application of this problem 
algorithms should be carried out using interactive proce-
dures to collaborate with experts or specialists in a given 
subject area. Such approach can significantly improve 
the quality of the solution results (variants of indicator 
placement) in terms of achieving the set goals.

Conclusion

The main aim of the proposed indicator-based ap-
proach is to increase the dependability of CTS in op-
eration and to prevent SE through the early diagnostics 
of the hazard of emergencies in technical systems. The 
indicator-based approach offers means to reduce the 
information-related stress and to concentrate dispatch-
ers’ or operators’ attention on the processes that are most 
relevant in terms of safety. The approach also allows 
locating the sources of emergency situations with the 
required accuracy.

The proposed models of the disturbance propaga-
tion in the CTS are the basis for the formulation and 
development of formalized methods for timely detection 
of abnormal situations during the CTS operation and 
preventing SE. The developed indicator-based approach 
includes a set of models and technologies for analyzing 
the processes of hazard effect and disturbances propaga-
tion in complex technical systems, as well as methods for 
solving multi-criteria problems of optimal placement of 
indicators in the structure of the CTS based on criteria 
of completeness, accuracy and timeliness of detecting 
failures of various types.
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Diameter of the overall coverage shall mean the maxi-
mum value of all times of a set.

.

Similar to the time coverage, the concept of the indica-
tor set of the overall indicator coverage of precedence and 
afteraction is introduced:

, .

Let us suppose that the solutions to the indicator localiza-
tion problem is a subset of model elements I ⊆ A. With the 
introduction of some restrictions on the set of solutions the 
set of feasible solutions is obtained.

The number of indicators should be limited. This restric-
tion derives from the requirement to reduce the information-
related stress on the operator. Mathematically this restriction 
can be expressed as , where NI is some constant 
given in a specific task.

The set of indicators shall cover all possible threats 
known at the current stage of system development. In other 
words, in terms of the model in question, there should not 
be a situation in which the disturbance caused by the sensor 
reaches a critical element before it reaches the indicator. The 
mathematical interpretation of this restriction can be written 
as  

Thus, the region of feasible solutions must satisfy the 
afteraction requirements:

I ⊆ A,

,

 .

Optimization criteria for finding the optimal solution 
among the feasible solutions are formulated.

1. Criterion of maximizing the allowable time for decision 
making. From the system’s operational safety and failure 
prevention point of view the earliest possible threat detec-
tion is required. This criterion implies maximizing the time 
from the moment of activation of the critical element to the 
critical event. In terms and designations of the model it is 
written as follows:

.

2. Completeness of coverage. For each set of indicators, 
coverage by precedence and afteraction sets is defined.

In order to judge of the possible causes and consequences 
of the current situation most accurately, the selected indica-
tors must allow for the precedence and afteraction sets to 
covers as much of the model elements as possible. Math-
ematically, it can be expressed as:

; . 

3. Accuracy of coverage. In the previous criterion cov-
erage is used without consideration of time. However, to 
accurately identify the developing situation, the indicators 
should be “close” to the propagating through the system 
disturbance in time. For that purpose, the minimal diameter 
of precedence or afteraction coverage (the set of which 
covers the whole set of precedence I

Bef
 or afteraction I

Alt
) 

must be minimal:

; 

.

Let us formulate the task of optimizing the placement 
of indicators.

Let us suppose that the given model of disturbance 
propagation through a technical system is: the set of model 
elements is A={a1, a2, ..., an}, the subset of sensors is D={d1, 
d2, ..., dnD}, the subset of critical elements is K={k1, k2, ..., knK}. 
The model elements are interconnected in relations graph 
G, edge passing times are given in the matrix of temporal 
relations M.

It is required to find such subset of elements (a set of 
indicators) I={i1, i2, ..., inI} that would comply with the fol-
lowing conditions:

, 

 .

, 

; , 

; 

.
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while ensuring the minimum possible reduction in the 
accuracy and information content of the data they send 
to the visualization, dispatching or situational manage-
ment systems. 

At the substantive level, the following main criteria for 
choosing the set of indicators in a complex technical system 
can be distinguished.

Reliability of consequence evaluation. The selection of 
the indicator set should allow for making judgment on the na-
ture of the situation development and possible consequences 
with maximum accuracy based on their readings.

Accuracy of cause identification. Indicators should allow 
not only for timely detection and consequences assessment 
of abnormal situations, but also for identification of their 
causes. For example, indicators should show with which 
CTS node (element) the spread of the negative impact 
started, whether the cause of the deviations was external 
or internal, etc.

Abnormal situation detection time. Indicators’ selection 
and localization in the structure of the CTS should allow 
for detecting deviation from normal operating at the earliest 
possible stages of their development in order to maximize 
the amount of time available for a decision made by system 
operator.

Cost. Indicators’ selection and localization in the 
structure of the CTS should minimize one-time and cur-
rent costs.

The proposed criteria are contradictory in a way. For 
example, in order to determine the cause of an abnormal 
situation as precisely as possible, strictly speaking, one 
should place indicators in all elements of the system, but 
this will increase the cost, the information-related stress on 
the decision maker, the time required for abnormal situation 
detection, etc.

To solve the problem of composing a set of indicators, 
the above graph model of disturbance propagation in the 
CTS is modified. The concept of edge passing time is in-
troduced expressed as a positive number associated with 
the edge of the relation graph and meaning the time, during 
which the disturbance passes from the model element at the 
beginning of the edge to the element at the end of the edge. 
To register the edge passing times, the matrix of temporal 
relations Mt, which is a square matrix n×n, indexed along 
both axes by the model elements. Positions (i, j), i, j,∈1, n 
of the temporal relations matrix contain edge passing time 
(ai, aj), if such edge exists, and infinity sign ∞, if such edge 
does not exist.

Temporal distances matrix N shall mean a n×n square 
matrix indexed along both axes by the set of model elements. 
Position (i, j), i, j,∈1, n of this matrix contains temporal dis-
tance between graph nodes ai and aj. The temporal distance 

matrix is the result of applying the Floyd-Warshall algorithm 
for finding the shortest distances between the nodes to the 
matrix of temporal relations [11].

An optimization problem of placing indicators in a 
technical system is formulated using a series of definitions 
introduced below. A subset of indicators will be denoted by 
I={i1, i2, ..., inI}. The set of time t precedence of element a 
shall mean a set of model elements Befi(a), from which the 
element a can be reached in a time not exceeding time t. 
The set of time t precedence of element a shall mean a set 
of model elements Befi(a), from which the element a can 
be reached in a time not exceeding time t. The set of time t 
afteraction of element a shall mean a set of model elements 
Afti(a), which can be reached from the element a in a time 
not exceeding time t. 

Indicator coverage of time t precedence shall mean a set 
of time t precedence sets for all indicators:

.

Indicator set of coverage of time t precedence shall mean 
the union of the set of model elements included in the indica-
tor coverage of time t precedence, or, what is the same, the 
union of time t precedence sets for all indicators:

.

Similarly, indicator coverage of time t afteraction shall 
mean a set of time t afteraction sets for all indicators:

.

Indicator set of coverage of time t afteraction shall mean 
the union of the set of model elements included in the indica-
tor coverage of time t afteraction, or, what is the same, the 
union of time t afteraction sets for all indicators:

.

Overall set of coverage precedence shall mean the union 
of sets of time given for each indicator precedence for all 
indicators:

,

where T={t1, t2, ..., tnT} is a set of times of precedence 
sets. Similarly, the concept of overall indicator precedence 
coverage

. 
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2. Models of using the indicator-based 
approach

For the purpose of more efficient diagnostics of 
emergency hazard, a model of application of structurally 
integrated indicators in railway infrastructure facilities 
will be considered. The indicator-based approach means 
that, in addition to the sensors, indicators are integrated 
within the structure of a technical system immediately 
delivering the required and sufficient information to 
the corresponding visualization, dispatching or situ-
ational management systems in case of emergency in 
order to inform the DM (dispatchers, operators, etc.) if 
increased attention to the situation or direct interven-
tion are required.

The main task is to identify a set of indicators (the 
concept of “indicator dashboard” generally accepted in 
organizational management [10] can be used here) with 
the primary purpose of reducing the information-related 
stress and concentration of dispatchers’ or operators’ 
attention on the processes within a technical system 
that are most relevant in terms of accident-free and safe 
operation.

The values of the parameters reflected by the selected 
indicators should reliably demonstrate the deviations from 
the normal operation of the system. Thus, within the frame-
work of control, dispatching or situational management, 
the approach under consideration is to first and foremost 

provide the decision makers with the necessary and suf-
ficient information on the status of the CTS in visual form, 
as well as ensure the possibility of operational (including 
scenario) analysis of alternative ways of emergency situa-
tion developing on a specific time horizon. Ultimately, it 
should improve the efficiency of management decisions on 
transport safety.

In order to achieve these objectives, the location of the 
indicators in the CTS structure should allow for informing 
the DS on the occurrence and development of a potentially 
dangerous situation at the earliest possible stage. At the 
same time, it should be noted that at the early stages of a 
situation’s development, the possible (most probable, pes-
simistic, optimistic, etc.) scenario for an abnormal situation 
is not always clear. As a result, the set of consequences 
may be too broad, which does not allow reliably predicting 
the consequences and making the right decision. In this 
case, real-time and detailed monitoring of the potentially 
pre-emergency state of the CTS is required in order to 
collect additional information to analyze it and decide on 
the appropriate response.

Naturally, an equally important criterion for choos-
ing a specific placement of indicators is the cost of such 
placement. Depending on the specific task, it is necessary 
to take into account not only the number of indicators, 
but also their weight, volume, physical distance between 
indicators, sensors, etc. When selecting a set of indicators 
one should obviously strive to reduce their total number, 

Figure 2. The process of disturbance propagation in the system
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cal elements can be considered for each type of threat 
(edge coloring).

Simulation starts at the moment of activation of the first 
sensor t0 and continues either until the moment of stabi-
lization (termination of change in the state of the model 
elements), or until the system fails in accordance with the 
selected system failure criterion.

The time of system failure will be designated as tS. The 
criterion for system failure is determined by critical ele-
ments. Depending on the features of the system or node 
under consideration, as well as other features of the problem 
being solved, different criteria for evaluating the system 
failure can be selected. There are two basic criteria among 
them.

Exceptional criterion for system failure. The system is 
considered failed if the disturbance has reached any of the 
critical elements: .

Absolute criterion for system failure. The system is con-
sidered failed if the disturbance has reached a given subset 

 of (in the degenerate case of all) critical elements: 
.

Other criteria can also be considered, for example, those 
related to the number, mutual arrangement and other pa-
rameters of the critical element set to which the disturbance 
has reached.

To illustrate the possibilities of the proposed model of 
disturbance propagation in the structure of a CTS, let us 
consider a simplified example. Let us suppose that the 
structure of the system include 12 elements, n=12, A={a1, 
a2, ..., a12}. Elements a1 and a2 are sensors, d1 = a1, d2 = a2, 
D={d1, d2}= {a1, a2}, nD=2. Elements a11 and a12 are critical 
elements, k1 = a11, k2 = a12, K={k1, k2}= {a11, a12}, nK=2. The 
adjacency matrix M is defined as:

.

The relation R1, defined by the matrix M forms the rela-
tion digraph G(A, R1) shown in Figure 1, where the sensors 
are designated by a circle , and the critical elements are 
indicated by a square . Let us suppose that there is only 
one type of threat, hence, only one set of critical elements, 
one adjacency relationship and one relationship graph are 
defined.

Figure 1. Relation graph G

Let us suppose that at time t = t0 the sensor d1=a1 
registers a threat a1(t0)=1, ai,j≠1(t0)=0, .  

Then, the states of the model elements at the time point 
 are calculated as follows:

.

Figure 2 shows the process of disturbance propagation 
along the edges of the relation graph G from active ele-
ments (marked by an additional circle) to inactive ones, as 
well as the states of the corresponding model elements at 
different points in time. The disturbance spreads along the 
edges of the graph from the active elements to the inactive 
ones, covering one edge at a step. The state of the elements 
at a specific time point is determined by a Boolean formula 

.

The elements status lines for different points in time are 
as follows:

;

;

;

;

;

;

.

As the above example shows, at the time point t=t4 the 
first critical element is activated. If the system uses an ex-
ceptional criterion for system failure, then at the time point 
t4 the system would fail. With absolute criteria, the system 
fails at the time point t=t6.
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other disorders in the technical system, pre-emergency 
(emergency) situations and the transfer of information on 
their occurrence to the visualization, dispatching and situ-
ational management systems at various levels (to decision 
makers (DM), dispatchers, operators, etc.). The sources of 
information on possible abnormal deviations (malfunctions) 
in CTS or their subsystems (nodes) operation are sensors, 
elements of the system that can register various parameters 
of the system state, environment, parameters of the CTS 
operation, etc.

The resulting risk of malfunction, failure, accident, SE 
or other disruption of the normal CTS operation, registered 
by the sensor, is called a threat. In this case, the occurrence 
of a certain threat presumably leads to the processes of 
disturbance propagation along the structural elements of 
CTS accordance with their interaction scheme. Since, in 
accordance with the definition above, threats can be of 
different nature (type, nature of occurrence and manifesta-
tion, etc.), the CTS elements can interact with each other in 
various ways during the disturbance propagation process. 
As a result, schemes of interaction between elements will 
be different for each type of threat. Hence, the disturbances 
will also propagate through the elements of the CTS along 
different paths.

Technical systems of high structural, dimensional and 
functional complexity usually include a large number of 
sensors, which makes it significantly more difficult to moni-
tor their readings, diagnose abnormal situations, and most 
importantly, make timely accurate control decisions in the 
event of reading deviation from the norm and especially 
the threat of SE occurrence. Thus, problem of choosing 
the structure of the dispatching or situational management 
information system arises. It should allow reducing the op-
erator’s stress in order to increase the emergency response 
rate without a significant loss of awareness about safety 
critical processes [5, 7-8].

For the purpose of simulating the processes of propa-
gation of the disturbances that occur as the result of mal-
functions, the theoretic graph approach will be used. The 
representation of the structure of a technical system in the 
form of a graph is widely used for visualization and mod-
eling of the correlations between system elements. At the 
same time, the structure of the system can be rigidly fixed 
or undergo certain regular changes (which is typical of dy-
namic systems) depending on the process or phenomenon 
being simulated.

In this approach the structure of a system and the interac-
tions between its elements are represented in the form of a 
directed graph. Each node and edge of a graph is assigned 
certain parameters and functionals that reflect the processes 
of operation of the simulated system elements. The initial 
pulse (disturbance) applied to one or several nodes is propa-
gated through the whole graph changing the parameters of 
the nodes. In the general case, the magnitude of the pulse 
itself can change as well in accordance with the function-
als assigned to the edges of the graph. The simulation uses 
discrete time with a fixed step Δt. This approach to simula-

tion of dynamic systems has now found application in a 
number of areas [9].

Let us assume that  is a set of elements 
in a model, where n is their number. At any point in time 
any element can take on a value of 0 or 1. One stands for 
an active state (the disturbance has reached the element), 
zero stands for inactive state. The state of element ai at the 
point of time t will be designated as ai(t), and the row-vector 
of states of model elements (a1(t), a2(t), ..., an(t)) will be 
designated as . The set of sensors constitute a subset 
of model elements A⊇D={d1, d2, ..., dnD}, where nD is the 
number of sensors.

Adjacency matrix M shall mean n×n binary matrix, 
indexed along both axes by the set of model elements. Po-
sitions  of the adjacency matrix contain 1 if 
and only if the relation R1 between model elements ai and aj 
is such that when element ai is active at the moment t1, the 
element aj will also be active at the moment t2 = t1 + Δt. In 
other words, relation R1 specifies the paths of disturbance 
propagation through the system. By relation R1 we shall 
mean an adjacency relation or reachability of depth of 1 
relation. The adjacency relation between model elements ai 
and aj will be designated as  and the absence of such 
relation will be designated as . If there is no adjacency 
relation R1 between elements ai and aj, there is a 0 in the posi-
tion (i, j) of the adjacency matrix M. Let us suppose that the 
adjacency relation has reflexive property, i.e. . 
Within the model, this means that once activated, the element 
remains activated during the entire simulation time. For each 
specified type of threat, its own adjacency relationship can 
be defined,  and so on. Accordingly, each type of 
threat has its own adjacency matrix. The adjacency matrix M 
corresponds to the digraph of the cause-effect relationships 
of the model elements G(A, R1), the nodes of which are the 
set of model elements, and the edge (ai, aj) corresponds to 
one in the matrix position (i, j). This graph will be called 
the relationship digraph.

The activation of the model elements is described by 
the Boolean equation . In other words, 
all elements of the model connected by edges with already 
active elements are activated at further steps. In this case, 
once activated elements remain activated during the entire 
simulation, since the diagonal elements of the adjacency 
matrix are equal to 1.

Among the set of model elements the subset of sen-
sors D={d1, d2, ..., dnD} is selected. The sensors register 
the specified parameters of the CTS and indicate the 
occurrence of a threat. The disturbance caused by this 
threat spreads from the sensors to other elements of the 
system along the edges of the correlation graph G(A, R1). 
The set of model elements, the correlation matrix and 
the subset of sensors are determined together with the 
system designer according to the results of the system 
operation scheme analysis at the development stage. 
The subset of critical elements K={k1, k2, ..., knK} that 
determine the criterion for system failure is also selected 
among the elements of the model. Different sets of criti-
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Introduction

Being a crucial part of the Russian transportation in-
dustry railways play an essential role in the process of the 
country’s socio-economic development, since this type 
of transport has practically no alternative in terms of the 
volume and structure of freight and passenger traffic. The 
leading role of railway transportation is also determined 
by the country’s specific characteristics, including sig-
nificant transport distances, remoteness of primary main 
mining facilities and sources of raw materials from the 
points of processing and consumption, as well as seaports, 
insufficient infrastructure development of other types of 
transport in Siberia and the Far East, which are of strategic 
importance for the national development. The condition, 
safety and quality of rail transportation define not only 
the prospects for further social and economic develop-
ment, but also the nation’s ability to effectively perform 
such essential functions as protecting its sovereignty and 
security, providing citizens with transportation and creat-
ing conditions for more even economic development of 
individual regions, etc.

The URRAN integrated system for management of re-
sources, risks and dependability of railway infrastructure 
facilities at lifecycle stages is being developed and widely 
implemented by specialized organizations and divisions of 
the Russian Railways since 2010 [1]. Essentially, the sys-
tem implements a comprehensive process of dependability, 
resources and functional safety management in railway 
transportation and is essentially an extended RAMS (reli-
ability, availability, maintainability and safety) and LCC 
(life cycle cost) methodology.

The primary strategic railway safety objectives are [2]:
1. Improving the efficiency of the main activity, utiliza-

tion of infrastructure, technical reliability and fixed assets 
availability,

2. Ensuring the quality of products, services and proc-
esses,

3. Ensuring transportation safety.
The system of railway facilities and processes is a mas-

sive geographically distributed multi-purpose infrastructure 
that includes JSC Russian Railways facilities (track and 
structures, signalling, communication, electrification and 
power facilities; locomotive, car and passenger facilities) 
that are different in purpose and solve different process-
specific tasks. At the same time, the complexity of the 
technical systems included in the above facilities continu-
ously increases, which inevitably leads to an increase in the 
number and variety of risks associated with the production, 
adjustment, maintenance, operation and upgrading of these 
systems [3].

Ensuring safety and dependability becomes especially 
important with the use of “driverless” vehicles. Accord-
ing to the International Association of Public Transport, 
there are 5 Grades of Automation of trains (from GOA0 
to GOA4). When GOA4 level is implemented, there is 
no operational personnel onboard rolling stock. Under 

these conditions, centralized automatic train control 
systems for subways should contain subsystems that 
ensure the completeness, accuracy and timeliness of 
detection of failures of various types and preventive 
decision making [4].

Today, the technological development goes hand in hand 
with the increase in the number of elements involved in 
technical systems (dimensional complexity), the increase 
in the diversity of interaction structures of these elements 
(structural complexity) and the increase in the diversity of 
the forms and methods of this interaction (functional com-
plexity). This significantly complicates the task of ensuring 
the reliable operation of complex technical systems (CTS) 
that are part of the railway infrastructure facilities, since, 
depending on their structural and functional features, the 
manifestation of the risks and the nature of failures and 
faults propagation in the considered systems may differ [5]. 
In this case, the realization of risks may take the form of the 
possibility of malfunctioning or failure of a separate node 
and the entire system. The aim of this paper is to develop 
the methods of analysis and simulation of the processes of 
occurrence and development of emergencies at complex 
railway infrastructure facilities from indicator-based ap-
proach point of view.

1. Simulation of disturbance 
propagation in the technical system

The extensive experience of operating CTS of vari-
ous types and purposes shows that the occurrence of 
failures and faults of various nature, as well as incidents 
and emergencies they lead to (hereinafter referred to 
as sudden emergencies, or SE) is usually preceded by 
the stage of accumulation of defects in the equipment 
or deviations in a particular process [6]. The duration 
of this stage can vary significantly (from minutes to 
days). At the same time, at first the defects or deviations 
themselves do not pose an immediate threat of SE oc-
currence. In practice the processes of accumulation of 
such deviations are usually associated either with the 
unobservability of the CTS elements and subsystems 
due to the lack of effective monitoring and diagnostic 
tools, or, even more often, with the fact that personnel 
are accustomed to such deviations, since they do not 
always lead to accidents. At the next stage a sudden 
so-called initiating event occurs, which leads to an 
avalanche-like development of unfavorable processes 
and the occurrence of SE, the consequences of which 
are significantly aggravated by the lack of organizational 
and technical countermeasures, as well as lack of time 
and resources for their effective implementation. It is 
obvious that the SE, occurring at the third stage as a 
result of the rapid development of events, for the most 
part would be impossible without the accumulation of 
deviations and errors in the first stage.

Thus, one of the main tasks of ensuring the smooth op-
eration of CTS is the timely identification of malfunctions, 
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Abstract. The Aim of this paper is to develop the methods of analysis and simulation of the 
processes of occurrence and development of emergencies at complex railway infrastructure 
facilities. It cites analysis data on the threats, causes and consequences of sudden emergen-
cies at complex railway infrastructure facilities. For the purpose of ensuring reliable operation 
of technical objects, as well as timely identification of faults, it is proposed to use the indicator-
based approach that allows diagnosing and formally analyzing the processes of occurrence 
and propagation of malfunctions across the elements of complex technical systems. For the 
purpose of simulating the processes of propagation of the disturbances (hazards of emer-
gencies) that occur as the result of malfunctions, it is proposed to use the theoretic graph 
approach that involves model and visual representation of the structure of a technical system 
under consideration in the form of a directed graph that shows the correlations between its 
elements. Each node and edge of a graph is assigned certain parameters or functionals that 
reflect the processes of correlated operation of the elements of the simulated system. The 
propagation of disturbances within a system is simulated with pulse processes initiated in one 
or several nodes. The paper refers to the developed formalized models of disturbance propa-
gation in a technical system based on the construction of structural components and correla-
tion matrices. The authors introduce the concept of critical element of a technical system that 
helps identify the event of its failure. Two basic criteria of technical system failure, i.e. the ex-
clusive (a system is considered to have failed if the disturbance has reached any of the critical 
elements) and absolute criterion (failure occurs if the disturbance has reached the specified 
subset of critical elements) are defined. The paper provides an analytical example that illus-
trates the capabilities of the proposed model of disturbance propagation within the structure 
of a technical system. For the purpose more efficient diagnostics of the hazard of emergen-
cies in railway infrastructure facilities the paper proposes a model of application of structur-
ally integrated indicators that consists in the integration of indicators within the structure of a 
technical system that would immediately deliver the required and sufficient information in case 
of emergency. The main task would be to identify a set of indicators with the primary purpose 
of reducing the information-related stress and concentration of dispatchers’ or operators’ at-
tention on the processes within a technical system that are most relevant in terms of accident-
free and safe operation. Basic criteria are identified for the generation of the set of indicators 
within a complex technical system: maximum of reliability of the disturbance consequences 
estimate, maximum of accuracy of emergency causes identification, minimum of emergency 
identification time, minimum of nonrecurrent and current costs. A modified graph model of 
disturbance propagation in a complex technical system is provided that is the prerequisite for 
solving the multicriterion problems of optimal location of indicators within the structure of a 
technical system in terms of completeness, accuracy and timeliness of detection of failures 
of various types. Automation of the processes of generation of indicator sets using models of 
disturbance propagation in technical systems will allow using the proposed methods as part 
of further development of the URRAN methodology in terms of improvement of the decision 
support in railway infrastructure facilities management.

Keywords: control, railway transportation, infrastructure facility, technical system, emergency, 
sensors, indicators, simulation. 
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C4: S1→S4→S1, circuit weight is p14∙p41;
C5: S1→S4→S5→S1, circuit weight is p14∙p45∙p51;
C6: S6→S6, circuit weight is p66.
For the considered case, the weight of graph resolu-

tion without the nodes of the forbidden state set equals:  
 = 1 – (С1+С2+С3+С4+С5).

The weight of resolution accounting for the exclusion 
of node “6” out of the graph, as well as the nodes situated 
in the k-th path from node “1” to node “6” and connected 
edges equals to:  = 1.

By substituting data from Table 1 we obtain the condi-
tional probability of transition from state S1 to state S6:

 = 

= .

As the considered models describe a complete group of 
events, the probability of hitting the only forbidden state 
is in both cases 1. Thus, based on the calculated value of 
conditional probability , we conclude that adding pre-
trip diagnostics of the display unit by the driver or service 
personnel allows reducing the probability of the display unit 
transitioning into a forbidden state during the trip more than 
twice (from 1 to 0.47).

Conclusion

This paper shows the efficiency of adding pre-trip diag-
nostics of the display unit by the driver or service personnel 
to the inbuilt tools for diagnosing failures in the display unit. 
Thus, the probability of a system’s transition into a forbid-
den state, i.e. a state when the failure will not be detected 
by the inbuilt or additional diagnostic tools, will be reduced 
more than twice. 
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States S1 and S2 are allowed and belong to the set “normal 
operation of display unit during intended operation”. The 
values of transition probability p11 and p12 were selected 
based on the ratio of the part of the program that imple-
ments the function of current operational situation display 
and function of failure detection by inbuilt diagnostic tools. 
A trip lasts 10 hours (i.e. every 10 hours the state а pre-trip 
diagnostics is to be initiated).

The value p21 is selected based on the actual depend-
ability of the display unit in the course of its operation. 
Statistically, a failure of the display unit is a low-probabil-
ity event (70 failures were registered in 2018 throughout 
the railway network based on operational data, the total 
number of systems being 11740). The fact that a failure 
has not been registered in the course of operation does not 
mean that the unit is operational the whole time. It may 
have been in a forbidden state of hidden failure for some 
period of time. The values of probabilities of transitions 
p23 and p26 were distributed based on the efficiency of 
the internal diagnostic tools implemented in the unit. 
The failure detectivity by the inbuilt diagnostic tools 
implemented in the display unit are at 0.5 in accordance 
with GOST R 61508-7-2012. 

Table 2 shows the values of probabilities of one-step 
transitions from the i-th state to state j (pij).

Table 1. Transition probabilities matrix

State 
123456∑

State 

10,720,1800.1001
20,8500,075000,0751
31000001
40.70000,150,151
51000001
60000011

The problem consists in the identification of the effect of 
introduction of pre-trip diagnostics on the probability of dis-
play unit transitioning into a forbidden state during intended 
operation, when only in-built diagnostic tools are used.

In order to solve this problem, let us use theorem that 
states that the probability of system transition from the 
specific i-th initial non-hazardous state into any hazardous 
state f is defined by formula [5]

,

where  is the k-th path leading from a non-hazardous 
state of graph i into a hazardous state f;

 is the weight of graph resolution without the f-th 
node and graph nodes situated on the k-th path;

 is the weight of graph resolution without the nodes 
of the hazardous state set.

Let us set forth the following topological concepts used 
in mathematical simulation [3]:

- path is a chain of series-connected unidirectional edges 
with the beginning in the state i and the end in the state j, 
the path weight being

 = ,

where pir is the probability of one-step transition from 
state i into state r;

prj is the probability of one-step transition from state r 
into state j;

- closed circuit is a chain of series-connected unidirec-
tional edges, in which the output of the final node in the 
circuit is connected to the initial node of the circuit. The 
weight of the j-th circuit is identified by the formula: 

Cj = ;

- loop is a case of closed circuit, in which the incoming 
and outgoing edges merge into one edge, the weight of a 
loop is Cj = pij;

- graph resolution is a part of a graph that does not contain 
defined nodes and connected edges; the weight of resolution 

 is calculated subject to the exclusion of node i and con-
nected edges out of the graph; the weight of resolution  
is calculated subject to the additional exclusion of nodes of 
set  and connected edges out of the graph; the weight of 
resolution  is calculated subject to the exclusion of node 
f out of the graph, as well as the nodes situated in the k-th 
path from the initial node to f and connected edges; 

- the weight of resolution is found using Mason’s for-
mula:

ΔG = 1 –  +  –  + …

In order to evaluate the efficiency of introducing pre-
trip diagnostics, let us calculate the conditional probability 
of transition from the initial state “1” into the forbidden 
state “6”, provided that the inbuilt diagnostic tools (in-
ternal diagnostics) are disabled (paths S1→S2→S6 and 
S1→S2→S3).

In accordance with the theorem for evaluation of the prob-
ability of system transition from the initial allowed state into 
a forbidden state, the conditional probability of transition 
from S1 to S6 is defined with the formula:

.

As it can be seen in the graph in Figure 2b, the number k 
of transition paths from S1 to S6 - provided that display unit 
failure detection relies only on pre-trip diagnostics of the 
display unit by the driver or service personnel - equals 1.

Identification of path weights:  = S1→S4→S6 = 
p14∙p46.

Identification of circuit weights: 
С1: S1→S1, circuit weight is p11;
С2: S1→S2→S1, circuit weight is p12∙p21;
C3: S1→S2→S3→S1, circuit weight is p12∙p23∙p31;
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The display unit has inbuilt diagnostic tools that verify 
the operability of the display unit with a level of diagnostic 
coverage that is sufficient to ensure safety. 

Inbuilt diagnostic tools are able to detect a number of ir-
regularities in the display unit operation. In order to extend 
the list of detectable errors, it is proposed to introduce addi-
tional pre-trip diagnostics by the driver or service personnel 
to be conducted before each trip. Among other things, that 
will allow preventing locomotives with faulty safety devices 
to be cleared for operation.

The aim of this paper is to show the efficiency of diag-
nostic tools in man-machine interaction in the context of 
onboard systems. It is also to demonstrate that the develop-
ment, deployment of new diagnostic tools and improvement 
of the existing diagnostic tools enables better operational 
characteristics of the display unit and reduced probability 
of its transition into a forbidden state.

Models description

Let us represent the operation algorithm of a display unit 
with inbuilt diagnostic tools and pre-trip diagnostics in the 
form of a flow diagram (figure 1).

Let us construct the graph of the operation algorithm of 
the display unit shown in Figure 1.

Events of irregularities of display unit operation are 
random in their nature. Let us represent the considered op-
eration algorithms of the display unit with a directed state 
graph G(S, H), where S is the finite set of system states; H 
is the finite set of edges between nodes i, j (states si, sj). The 
states of display unit operation can be described as follows: 
if the display unit is in state si, then with probability pij it 
can transition into state sj. 

Figure 2a shows a state graph in which only the in-
built diagnostic tools are used for detection of display 
unit failure. Figure 2b shows a state graph in which the 
detection of system failures involves not only the inbuilt 
display unit diagnostic tools, but additional pre-trip 
diagnostics of the display unit by the driver or service 

personnel. In order to attain the goal of this paper, let 
us consider the graph in Figure 2b. The graph has the 
following states:

State S1, display of the current operational situation by 
the display unit software;

State S2, testing for failures by inbuilt diagnostic tools 
(software check for CAN errors, software check for control-
ler freeze by watchdog timer switching, software check of 
display unit being present in the configuration);

State S3, elimination by the display unit of failures detect-
ed by the inbuilt diagnostic tools (software reboot of CAN 
interface, hardware controller reboot by means of watchdog 
timer, hardware reboot of display unit software);

State S4, testing for failures by means of pre-trip diag-
nostics of display unit (correctness of command processing, 
correctness of operational situation display, correctness of 
installed version of software, correctness of parameter values 
of constant characteristics);

State S5, elimination by the driver or service personnel 
of failures detected by means of pre-trip diagnostics (im-
mediate elimination of detected errors, display unit soft-
ware update input of correct parameter values of constant 
characteristics);

State S6, i.e. display unit being in a state with a hidden 
failure. 

S is the complete set of states, S = {S1, S2, S3, S4, S5, 
S6};

Sр is the subset of non-forbidden states, Sр = {S1, S2, 
S3, S4, S5};

 is the subset of forbidden states,  = {S6}.
Provided that the display unit’s inbuilt and pre-trip di-

agnostic tools are operable, the existence of failure in the 
display unit is identified and the system is put into failure 
elimination mode.

It is assumed that in case of failure detection the system 
is restored. In case of non-detection of failure by the inbuilt 
and pre-trip diagnostic tools of the display unit due to their 
failure or insufficient efficiency the system is put into hidden 
failure mode (forbidden state).

Figure 2. State graph: a) with inbuilt diagnostic tools, b) with inbuilt diagnostic tools 
and added pre-trip diagnostics of the display unit by the driver or service personnel.
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Introduction

Simulation is widely used in the railway industry for 
planning of forbidden state handling. In case of intelligent 
systems, mathematic simulation is advantageous. Methods 
of mathematic simulation are subdivided into two groups: 
analytical and simulation modeling. Due to certain short-
comings of simulation modeling [1], in the context of intel-
ligent railway systems, the construction of the analytical 
model of probability evaluation is of principal interest due 
to the feasibility of demonstration of the factors that are 
taken into consideration by such model. Forbidden events 
that cause inoperability of intelligent railway systems 
are random; they can be represented as a random proc-
ess. A random process of system development, transition 
from an allowed state into a forbidden state, system state 
changes in time can be described with a semi-Markovian 
process. In general, the construction and solution of semi-
Markovian models comes down to building a system of 
homogenous differential equations. This procedure always 
involves mathematical difficulties. For this reason the pa-
per shows the feasibility of representation and solution of 
semi-Markovian models with a coupled graph model [3, 
5]. Such models are highly visual, allow formalizing the 
wanted system states, as well as paths of transition from 
allowed into hazardous states, does not require the use of 
complex mathematics in the preparation of measures of 
forbidden event handling. 

Problem definition

Currently, the Russian railway industry employs the fol-
lowing intelligent onboard systems: KLUB-U (standardized 
integrated onboard train protection system), BLOK (vital 
integrated onboard system) and BLOK-M (scalable vital 
integrated onboard system). The KLUB-U, BLOK and 
BLOK-M systems have their own display units equipped 
with man-machine interfaces. A display unit is a hardware 
and software system. This system is to ensure information 
display to the driver, assistant driver, operator in case of 
driverless operation, service personnel in case of locomotive 
driving and pre-trip diagnostics.

The display of information on the permitted speed, target 
speed, actual speed, track profile, distance, stopping point 
ahead, train schedule, train ahead, stop aspect enables safe 
locomotive driving in terms of observation of speed limits 
in normal operation and prediction of safe mode of locomo-
tive driving.

In the process of operation, system operability may be 
disrupted due to a random hardware failure, manifestation 
of a systematic failure in its software, driver’s error while 
interacting with the system, input data error. Any disruption 
of system operability is regarded as its failure. This causes 
the display of incorrect information and wrong decisions by 
the driver in terms of safety of locomotive driving.

That is why great attention is paid to the development 
and application of diagnostic tools that allow minimizing the 

probability of the display unit transitioning into a forbidden 
state that causes disruption of display unit operability. A 
forbidden state, in this case, is understood as a hidden (not 
detected by diagnostic tools) failure.

Figure 1. Flow diagram of the operation algorithm of a display 
unit with inbuilt diagnostic tools and pre-trip diagnostics
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Figure 5. The line of decreasing probability of errors of the first 
kind due to application of several statistical criteria with correla-

tion coefficients of 0,645

The line was constructed in 7 groups, composed of 1, 3, 
6, 10, 16, 21, 27 neurons. When conducting an experiment, a 
sample of 10 000 000 tests was used; the computation time for 
a conventional computer is about 9 minutes. It should be noted 
that using this computer it is difficult to conduct a numerical 
experiment for a group of 100 neurons, as such experiment 
would take several months. It is possible to reduce the time 
by means of extrapolation (dashed line in Figure 5). 

As the result, the predicted value of the error probability 
for a neural network generalization of 10 criteria should be 
P1 = 0,01, and when summarizing 100 criteria the probabil-
ity of errors should go down to 0,0009. Such a significant 
reduction of errors probability is a greater incentive for the 
synthesis of new statistical criteria [13-17].

Conclusion

Pearson, who created the chi square criterion in 1900, 
essentially launched a revolution in statistical processing. 
The path of development discovered by Pearson proved to 
be very fruitful and over 119 years his followers have cre-
ated dozens of different statistical criteria. 

Neural networks have been a focus of scientific research 
since the middle of the 20-th century, but only at the begin-
ning of the 21-st century this technology was implemented 
into the industry and standardized [3]. 

The key statement of this paper is that it is possible to 
combine two seemingly different branches of mathematics. 
Their integration only requires the neural network biometric 
data processing technologies that are standardized in Russia 
and are applied to 3 or more standard statistical criteria. In 
the case of the considered triple of statistical criteria, this ap-
proach reduces the probability of errors more than 7 times. In 
this case, thesis on expediency of expansion of nomenclature 
of the existing statistical criteria becomes obvious. The larger 
is the size of the group of statistical criteria generalized by 
neurons the better is the final result. 

In this context, the approach to the synthesis of new 
statistical criteria is fundamentally changing. After Pearson, 
mathematicians were trying to find a new, more powerful 
criterion. A great number of analyzed criteria proved to 
have low power, and therefore were not published. With 
neural network integration of a set of statistical criteria, the 
power of each of them becomes secondary. The correlation 
relationships between the added criterion and the group 
of other criteria are also very important. In our case, two 
integrated criteria have almost the same power, but in this 
group there is a special Shapiro-Wilk criterion that has low 
correlation with the primary chi square and Cramér-von 
Mises criteria.

Thus, the possible diversity of statistical criteria is to be 
researched again, taking into account not only their relative 
power, but also the values of their correlation coefficients in 
groups with other relevant statistical criteria. New statistical 
criteria with relatively low power of hypothesis separation 
were previously rejected and not published, but now the 
situation has changed. It is more important to understand 
how the new criterion complements the already studied 
statistical criteria. Probably, it will be necessary to create a 
table of the level of affinity (correlation) of already known 
and promising statistical criteria in the nearest future. Lin-
early independent (weakly correlated) statistical criteria 
have to be grouped, and neural network integrations are to 
be created for them.
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The absence of a complete linear dependence (10) of the 
output states of the three criteria allows combining them for 
joint application. In this case, the output code of the three 
neurons “000” will correspond to a triple confirmation of 
the hypothesis of the data normality of the checked sample. 
The inverted state of this code “111” will correspond to the 
triple confirmation of the hypothesis of the uniform law of 
distribution of small sample data.

Let us consider one of two hypotheses for the majority of 
states of “0” or “1” in the output code of the three neurons 
code by analogy with practical application of neural network 
converters, which is biometrics and code. In this case, each 
of the four code states “normal distribution” will correspond 
to its own probability of errors. Table 1 shows these data. 

Table 1. Error probability for the code states 
“ normal distribution” 

Code“000”“001”“010”“100”
P10,04040,04230,04410,0621

Then, if we consider the codes from Table 1 as some 
complex characteristic of “data normality” it can lead to 
errors arising with the probability from 0,0404 to 0,0621. 
There is about a 7-fold decrease in probability of taking 
wrong decisions, when using three statistical criteria in 
comparison with their application one by one. 

Effect of increasing accuracy 
of estimates with the growing size 
of the group of neural network 
integration of statistical criteria

Dozens of statistical criteria have so far been developed 
and applied [4, 10, 11]. Supposedly, an equivalent artificial 
neuron can be developed for each of them. Moreover, pre-
viously unknown statistical criteria are under development 
[13-17]. The first progress in this area will allow adding 
dozens of completely new statistical criteria to the existing 
ones. That means that in a few years it will be possible to 
develop a series of hundreds of different statistical criteria 
and their neural analogs. 

The question arises: up to what level is it possible to 
reduce the probability of errors by means of neural network 
integration of a collection composed of 100 and more sta-
tistical criteria? This question can be answered based on 
the accumulated technological experience in processing of 
neural network biometrics data. 

The neural network symmetrization technology can be 
used for prediction [18, 19]. To implement it, let us average 
the error probability of the three previously examined neu-
rons (0,292+0,303+0,342)/3 = 0,312. Then, let us average 
the modules of correlation coefficients between the output 
states of the three neurons (10): E(corr(.)) = 0,645. We 
proceed from the fact that all of the 100 integrated criteria 
have symmetric matrices of correlation coefficients with the 
elements’ values outside its diagonal of 0,645.

Another simplification is the normalization of the output 
states of neuron adders that contradicts the data presented in 
Figures 1, 2, 3, but at the moment only for this simplification 
there is a positive experience of using symmetrization.

Figure 4 shows the block diagram of the numerical experi-
ment. Initial data for the numerical experiment are obtained 
from 100 software generators of pseudorandom numbers 
with normal distribution. 

Figure 4. Block diagram for modelling completely symmetrical 
artificial neural networks 

As 100 software generators provide independent data, 
such data needs to be interconnected and correlated equally. 
Figure 4 shows that this function is performed by the second 
left block that multiplies the vector of independent random 
numbers and by a symmetric connecting matrix: 

 . (11)

Due to the symmetry that connects the transfer matrix 
(11), the output data is correlated equally. To obtain a given 
value of coefficients of equal correlation corr(yi,yi+1) = 0,645, 
it suffices to find the value of one control parameter a.

Let us note that the procedure of relations and data 
symmetrization cannot provide exact correspondences of 
predictions and real data. If we set the quantization threshold 
of the neuron emulation block in such a way that the error 
probability is 0,312, then the output triple will have a total 
error of 0,138. This result is about 3 times worse than the 
actual data in Table 1. 

Let us reduce the equal probability of errors of each 
neuron from 0,312 to 0,141 to match the results with the 
observed data. In this case the probability of errors of joint 
operation of three neurons will be 0,0404. 

The transition from normal data to data with the equal 
correlation is profitable as for this special case in logarithmic 
coordinates the error probabilities and number of neurons are 
connected by a linear dependence as shown in Figure 5. 
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Let us sort the data of the checked sample according to 
their values to obtain five input parameters of chi square 
neuron: 

 . (2)

At the same time, it is required to calculate the width of 
the histogram intervals:

 
. (3)

Furthermore, the position of the interval ends is calcu-
lated: 

 . (4)

Only after that, it is possible to calculate the number of 
hits for each of the histogram intervals and form a vector 
of input parameters {n1, n2, …, n5} for the neuron (1). The 
final result is quantized: 

 
 (5)

As the result, we have a complete formal description 
of the chi square neuron implementation for a sample of 
21 tests.

Synthesis and configuration 
of Shapiro-Wilk neuron with 10 inputs 

Obviously, the Shapiro-Wilk criterion can be applied to 
the same sample of 21 tests [4, 11]. This criterion is calcu-
lated as following: 

 
, (6)

where xi is the ordered values of the sample being 
checked, σ(x) is the standard deviation, ai is the table values 
of the Shapiro-Wilk coefficients. 

Figure 2 shows the distribution of the values of this cri-
terion for the uniform and normal laws. 

Figure 2. The distribution of the Shapiro-Wilk criterion values 
for the samples with 21 tests with uniform and normal distribu-

tion laws 

If the functions of (6) are considered as some kind of 
artificial neuron, then its outputs will be 10 differences of 

data of the sample being checked, and the output quantifier 
will be described as follows:

 
 (7)

Such configuration of the threshold of the quantifier 
provides the errors probability of the first and second kind 
of P1 = P2 = PEE = 0,303.

Synthesis and configuration 
of a Cramér-von Mises neuron 
with 20 inputs 

If we compare the chi square neuron (1) and the Shapiro-
Wilk neuron (6), we can see the growth of their input dimen-
sion (the number of inputs of their adders). The Cramér-von 
Mises neuron has an even higher input dimension: 

 . (8)

Figure 3 shows the distribution of values at the output of 
the Cramér-von Mises neuron adder. 

Figure 3. Distribution of values of the Cramér-von Mises 
 criterion for samples with 21 tests with the uniform and normal 

distribution laws

The configured output quantifier of the neuron adder is 
described as follows: 

  (9)

Such threshold configuration for quantifier operation 
provides the same values of errors probability of the first 
and second kind of P1 = P2 = PEE = 0,342.

Joint application of three statistical 
criteria

The statistical criteria described above are linearly in-
dependent (they have modules of correlation coefficients 
less than 1): 

  (10)
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The problem of control of the data 
distribution law of small samples 

The problems of ensuring the reliability of unique criti-
cal systems [1, 2] are multifaceted and can be solved only 
through a set of organizational and technical measures. 
These problems are especially prominent in neural network 
biometrics. Each of us has a unique biometric image that is 
to be transformed into a cryptographic key or long access 
password generated through random symbols. The unique-
ness of the transformation is enabled by means of neural 
network learning, while the learning sample has a close to 
normal multidimensional data distribution law. The problem 
is that learning samples are small. In particular, the standard 
learning algorithm [3] is able to solve the task on samples 
of 20 examples, if this sample is obtained correctly and has 
no outliers (gross errors).

In cases of large biometrics data samples (200 tests and 
more) it is not difficult to test the hypothesis of normal 
distribution. The chi square criterion or any other statistical 
criterion can be used [4]. One of the problems of biometrics 
[5] is that its users do not wish to provide to an automatic 
neural network learning machine [3] 200 and more instances 
of their biometric image. Users feel satisfied having submit-
ted a learning sample consisting of 10 to 20 examples of 
their unique biometric image, for example, a handwritten 
password or voice password. Users perceive negatively the 
requirements to present more than 20 examples.

The situation is similar in botany, biology, and medicine. 
A plan breeder or a biologist is not able to quickly get a 
sample of 200 animals (plant specimens) with necessary 
rare characteristics. A sufficient sample for correct statistical 
estimation can be obtained after a long period of time by 
selecting and consolidating the desired rare characteristics 
over several generations.

There is a similar situation in medicine. Large samples 
are required to test statistical hypotheses. The subject 
matter of statistical processing of small samples is very 
popular, but the well-known recommendations [6, 7] do not 
significantly improve the situation. As a rule, improvements 
are achieved through the application of several statistical 
criteria [8].

An attempt could be made to enhance the known statisti-
cal criteria [9], but this does not result in major improve-
ments. As a rule, new statistical criteria or variants of earlier 
criteria individually provide poor results.

The main idea of this paper is the neural network integra-
tion of standard statistical criteria [4, 10, 11]. The progress 
achieved by the Russian neural network biometrics is very 
significant. Regulators of the Russian information security 
market have developed the GOST R 52633.xx Russian 
national series of standards that regulate a number of 
tough requirements for neural network biometrics. In this 
paper we will actually attempt to apply the well-developed 
mathematical techniques of neural network biometrics to 
new subject areas. At the same time, we will try to show 
that the very tough requirements of the Russian informa-

tion security regulators for the probability of error of the 
first and second kind can be fulfilled in other subject areas 
through the implementation of the primary recommenda-
tions of the GOST R 52633.xx series of neural network 
biometrics standards. 

Synthesis and adjustment of the chi 
square neuron with 5 inputs

When testing the normality hypothesis in practice, the 
Pearson’s chi square test is most often used. For a small 
sample with 21 tests, the formula for calculating the chi 
square criterion value is the following:

 , (1),

where ni is the number of tests in the i-th histogram in-
terval;  is the expected probability of tests being within 
the i-th histogram interval under the normal data distribution 
law of the checked sample. 

Let us note that in accordance with the national standard 
recommendations [10], the average number of tests within 
each of the histogram intervals is to be close to 5. That is 
the reason why in formula (1) summation over 5 histogram 
intervals for a small sample of 21 tests is used. 

When developing the formula in 1990, Pearson had no ac-
cess to computer technologies. For this reason, he was forced 
to look for asymptotic relations for infinitely large samples. 
Today the situation has changed. Any student is able to write 
a program that can produce millions of samples of 21 tests. 
Figure 1 shows the probability density distribution of the 
chi square criterion values for samples with a normal and 
uniform value distribution law. 

Figure 1. Distribution of chi square criterion values for samples 
with a normal and uniform value distribution law 

Let us note that artificial neurons are configured in 
such a way as to effectively divide input data into two 
classes: normal and uniform [12]. Figure 1 shows that the 
threshold element of the chi square neuron divides the 
continuum of output elements into two areas: 0 is normal 
data and 1 is uniform data. The output quantifier of a chi 
square neuron is configured based on the condition of 
equally probable error values of the first and second kind 
of P1 = P2 = PEE = 0,292.
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Abstract. The Aim of this paper is to increase the power of statistical tests through their joint 
application to reduce the requirement for the size of the test sample. Methods. It is proposed 
to combine classical statistical tests, i.e. chi square, Cramγr-von Mises and Shapiro-Wilk by 
means of using equivalent artificial neurons. Each neuron compares the input statistics with a 
precomputed threshold and has two output states. That allows obtaining three bits of binary 
output code of a network of three artificial neurons. Results. It is shown that each of such cri-
teria on small samples of biometric data produces high values of errors of the first and second 
kind in the process of normality hypothesis testing. Neural network integration of three tests 
under consideration enables a significant reduction of the probabilities of errors of the first and 
second kind. The paper sets forth the results of neural network integration of pairs, as well as 
triples of statistical tests under consideration. Conclusions. Expected probabilities of errors of 
the first and second kind are predicted for neural network integrations of 10 and 30 classical 
statistical tests for small samples that contain 21 tests. An important element of the prediction 
process is the symmetrization of the problem, when the probabilities of errors of the first and 
second kind are made identical and averaged out. Coefficient modules of pair correlation of 
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Then,

 h.

Based on the conventional estimates of tγ it can be con-
cluded that the product complies with the requirements 
for the gamma-percentile time to failure. The time within 
which not more than 10 % of products will fail will be 
5265 h, which is in line with the product dependability 
requirements.

The estimate of MTF T01 is less efficient than estimate 
 [6]. Therefore, the estimate of gamma-percentile time to 

failure  is more efficient than the conventional estimate of 
the gamma-percentile time to failure . Then, the compari-
son of the conventional  and proposed 

 estimates of gamma-percentile time to 
failure tγ shows that the conventional estimation , as ex-
pected, significantly underestimates the gamma-percentile 
time to failure tγ in comparison with the proposed estima-
tion .

Example 3. As the dependability indicator of a product 
the gamma-percentile storing life tγ (γ=0,9) is used, that 
must not be lower than one year. Based on the results of 10-
year-long storage of one product it is required to estimate tγ 
and verify the product’s compliance with the dependability 
requirements.

Out of formulas (6) and (7) follows that the estimate of 
the GPSL value will be

Based on the estimates of tγ it can be concluded that the 
product complies with the requirements for the gamma-per-
centile storing life. The calendar time within which not more 
than 10 % of products will fail will be 1.519 years, which is 
in line with the product dependability requirements.

Conclusions

The obtained estimate of GPL  is simple and more 
efficient as compared to the conventional one and not sig-
nificantly inferior to estimate , if such exists, in terms of 
proximity to tγ in case a binomial test plan is used.

The obtained estimate of GPL  has significant advan-
tages, i.e.: 

- the estimate is efficient within a sufficiently wide range 
of estimates [6],

- the estimate allows obtaining value tγ based on the results 
of tests that did not produce any failures.

The obtained estimate of GPL  is recommended for 
failure-free tests conducted using a binomial plan.
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where 

In accordance with [6] the functional  (along with 
the functional ) in formula (5) assumes the minimal 
value, if the estimate of parameter T0 is substituted with 
its efficient estimate based on a sufficiently wide class of 
biased estimates. In this case, the implicit efficient estimate 

 from [6] should be used in the binomial test plan as the 
parameter of T0 (MTF): 

 
, (6)

where the probability of failure estimate  is obtained by 
solving the equation (see formula (3)):

.

Then, the efficient estimate of GPL  based on a suf-
ficiently wide range of estimates [6] will be as follows (see 
formula (1)):

  (7)

For failure-free tests the estimate  can be used for the 
NRτ as well. Thus obtained estimate of GPL tγ has significant 
advantages, i.e.: 

- the estimate is efficient within a sufficiently wide range 
of estimates [6],

- the estimate allows obtaining value tγ based on the results 
of tests that did not produce any failures and conducted using 
test plans of types NNτ or NRτ.

Examples

Example 1. As the dependability indicator of a product 
the gamma-percentile time to failure tγ (γ=0,9) is used, 
that must not be lower than 1500 h. Based on the results 
of 10000-hour-long failure-free tests of one product it is 
required to estimate tγ and verify the product’s compliance 
with the dependability requirements.

Out of formulas (6) and (7) follows that the estimate of 
the GPTF value will be 

Based on the estimates of tγ it can be concluded that the 
product complies with the requirements for the gamma-
percentile time to failure. The time within which not more 
than 10 % of products will fail will be 1519 h, which is in 
line with the product dependability requirements.

For comparison, let us mention the conventional solution 
of example 1.

Normally, for tests that did not produce any failures, pa-
rameter T0 (instead of point estimation) is estimated per the 
lower confidence contour (hereinafter referred to as LCC) 
of MTF with the confidence probability of γ = 0.9. Then, in 
accordance with [5] the result will be:

 h,

where  is the quantile of the x
2
 distribu-

tion with a 2r+1 degree of freedom (for the NRT test plan), 
(α = 1 – γ = 1 – 0.9 = 0.1) is the level of significance per 
GOST R 50779.26-2007.

 h.

Based on the conventional estimates of tγ it can be con-
cluded that the product does not comply with the require-
ments for the gamma-percentile time to failure. The time 
within which not more than 10 % of products will fail will 
be 777 h, which is not in line with the product dependability 
requirements.

The comparison of the conventional  
and proposed  estimates of gamma-
percentile time to failure tγ shows that for tests that did 
not produce any failures the conventional estimation using 
lower confidence estimates significantly underestimates the 
gamma-percentile time to failure tγ in comparison with the 
proposed estimation .

Example 2. In the conditions of example 1, based on the 
results of tests of ten products, one failure occurred at the end 
of the tests. It is required to estimate tγ and verify the prod-
ucts’ compliance with the dependability requirements.

Out of formulas (6) and (7) follows that the estimate of 
the GPTF value will be

Based on the estimates of tγ it can be concluded that the 
product complies with the requirements for the gamma-
percentile time to failure. The time within which not more 
than 10 % of products will fail will be 5947 h, which is in 
line with the product dependability requirements.

For comparison, let us mention the conventional solution 
of example 2.

Normally, parameter T0 is estimated in accordance with 
[5] using the following formula:

 h.
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Introduction

In today’s industry of highly dependable, unique, complex 
products, it is a commonplace situation when it is required to 
obtain an estimate of gamma-percentile storing life (GPSL) 
or gamma-percentile time to failure (GPTF) (hereinafter 
referred to as GPL, meaning GPSL or GPTF respectively) 
based on tests that did not produce any failures. Normally, 
a test plan is classified as type NNτ or NRτ, where N is 
the number same-type test objects; τ is the operation time 
(identical for each product); N (R) is the characteristic of 
the plan that indicates that the product’s operability after 
each failure within the testing time is not recovered (recov-
ered) [1]. GPTF is understood as the operation time during 
which no failure occurs with the probability γ expressed as 
percentage [2]. Similarly, GPSL is understood as the total 
schedule time of product storage during and after which 
the product is able to perform the required function with 
the probability γ expressed as percentage [2]. If the time to 
failure complies with the exponential distribution law with 
parameter T0 (mean time to failure, hereinafter referred to 
as MTF), the expected values of GPL (hereinafter referred 
to as tγ) is calculated according to formula:

  (1)

Problem definition

Let us consider the case of tests according to a binomial 
plan.

For a binomial plan, a sufficient statistic is (r) of observed 
failures and total operation time S(R,N,τ,ti) [1, 4, 5], R = r is 
the random number of failures, ti is the moments of failures, 
i=1,2,…,R, then for a binomial test plan the random value 
R (hereinafter referred to as r.v.) has a binomial distribution 
pN(k) [3, formula (1.4.55)] with parameters N and p, 0<p<1, 
i.e. r.v. R equal to the number of successful tests in a series 
of N independent tests, takes on whole-number values 0, 1, 
2, …, N with probabilities:

 . (2)

Distribution function FR(r,N,p) of binomial r.v. R will 
be written as 

 
. (3)

In order to estimate the GPL  it would be quite natu-
ral to use the conventional mean time to failure estimate 
constructed for an exponential distribution as the estimate 
of parameter T0 [1, 5]:

 if r > 0.

However, thus obtained estimate  has sig-
nificant disadvantages, i.e.: 

- the estimate is biased [1],

- the estimate is not efficient [1],
- the estimate does not allow obtaining value tγ based on 

the results of tests that did not produce any failures.
In order to solve the above problem, it suffices to find an 

unbiased efficient estimate (), if such exists in the class 
of consistent biased estimates. (The class of consistent esti-
mates that includes all estimates generated by the method of 
substitution, inclusive of the maximum likelihood method, 
contains estimates with any bias, including those with a fixed 
one, in the form of function of parameter or constant [3]). In 
some cases, the generated unbiased efficient estimates are 
quite lengthy and have a complex calculation algorithm [4]. 
They are also not always sufficiently efficient in the class 
of all biased estimates and not always have a considerable 
advantage over simple yet biased estimates in terms of 
proximity to the estimated value [6].

The Aim of the paper

The aim of this paper is to find such estimate of GPL 
(hereinafter referred to as ) that would be simple and 
more efficient as compared to the conventional one and not 
significantly inferior to the efficient estimate , if such 
exists, in terms of proximity to tγ in case a binomial test 
plan is used.

Methods of research and results

Let us consider the class of estimates that can be pre-
sented as , where  is the estimate of MTF for 
a binomial test plan.

In order to find the efficient estimate we will use integral 
characteristics [6]. Similarly to [6], let us construct a func-
tional (hereinafter referred to as ) based on the total 
squared deviation of the expected estimate  from tγ for all 
possible values ti, T0, γ, N and τ:

 
 (4)

where  is the mathematical expectation of the es-
timate. According to (3), the mathematical expectation 

 will be as follows:

An efficient estimate of GPL tγ must have the minimal 
value of functional of .

Let us take –ln(γ) outside the integral sign, then the for-
mula will become as follows: 

 
, (5)
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tribution, test plan, point estimation.
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Conclusion

The paper conducts a mathematical research of the beta-
factor model of accounting for CCF. The research covered 
three dependability diagrams: parallel, serial and bridge. 
The two latter diagrams reveal the problem of unaccept-
able beta factor model parameter values in case of high 
undependability of component elements. For all three de-
pendability diagrams it is shown that increasing beta factor 

model parameters do not necessarily cause the growth of 
undependability.
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Figure 8. Bridge undependability function (q=0,9)

Figure 9. Bridge undependability function (q=0,92)
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case of low βa, βb) or an increase of undependability of the 
system as a whole.

If q∈(≈0,91,1) the undependability function has, as 
previously, a complex dependence: four local boundary 
minimums and one maximum (figure 9). In the vicin-
ity of point (0,0) the undependability decreases if each 
parameter increases. When the minimum point has been 
reached, further increase of CCF parameters causes 

growing undependability. Further behaviour depends 
on the specific parameter values. If βa=βb=1, maximum 
undependability is reached. It must be noted that there 
is a range of unacceptable values of parameters βa, βb, 
under which the systems’ undependability assumes a 
value higher than one. Thus, a serial structure does 
not necessarily have unacceptable beta-factor model 
parameter values.

Figure 6. Bridge undependability function (q=0,3)

Figure 7. Bridge undependability function (q=0,7)
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Let βa and βb be parameters of the beta-factor model in 
the respective groups. In this case the following events are 
possible: i1 is independent failure of the 1-st element, i2 
is independent failure of the 2-nd element, Ca is depend-
ent CCF of the 1-st element and 2-nd element (group а), 
figure 5. Similarly, the events from the second CCF group 
can be shown in this same sample space: i3 is independent 
failure of the 3-rd element, i4 is independent failure of the 
4-th element, Cb is dependent CCF of the 3-rd element and 
4-th element (group b).

Figure 5. Events in case of CCF

Figure 5 shows possible mutual location of the events in 
a group. Importantly, antithetic (mutually exclusive) pairs 
of events will be the following: i1 and Ca, i2 and Ca, i3 and 
Cb, i4 and Cb. Let us indicate the event xk, the k-th element 
is operable, k = 1, …, 5. Then,

   

The logic function of inoperability will be as follows

  (10)

where  and 
Let all the elements be equally dependable and the prob-

abilities of their total cause failures be equal to q. In this 
case the undependability of the bridge regardless of CCF 
will be equal to:

  (11)

Let us substitute the events A and B involved in (1) 
and containing  and  with independent and CCF 
events:

Let us identify the probabilities of such events:

  (12)

where .

In order to calculate the probability of event B, let us use 
the addition theorem that, in the case of antithetic events of 
a CCF group will result in the following:

where .

Upon the substitution of the obtained results and sim-
plification, we will obtain the bridge’s undependability 
subject to CCF:

  (13)

where the polynomial coefficients are defined by the 
following formulas:

,

,

,

,

.

As the result of the conducted research of function (13) 
the following dependences were identified.

If q≤0,5 undependability Q(Ys) classically monotonically 
increases per each parameter βa, βb (figure 6). I.e. when 
calculating a bridge with highly dependable elements no 
unexpected effects were identified.

If q∈(0,5,≈0,85) the undependability function has a 
global minimum. In the vicinity of point (0,0) the unde-
pendability decreases if each parameter increases (figure 7). 
When the minimum point has been reached, further increase 
of CCF parameters causes growing undependability. If 
βa=βb=1 maximum undependability is reached. Thus, in 
case of average undependability of the bridge’s component 
elements accounting for CCF may cause a reduction of un-
dependability of the system as a whole. The value 0.85 was 
obtained visually, accurate estimation requires an analytical 
study of (13).

If q∈(≈0,85,≈0,91) the undependability function has a 
complex dependence: four local boundary minimums and 
one maximum (figure 8). In the vicinity of point (0,0) the 
undependability decreases if each parameter increases. 
When the minimum point has been reached, further in-
crease of CCF parameters causes growing undependabil-
ity. Further behaviour depends on the specific parameter 
values. If βa=βb=1 maximum undependability is reached. 
In case of high undependability of the bridge’s component 
elements accounting for CCF may cause a reduction (in 
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Thus, if , derivative (7) for any 

values of β will be negative, as  

if n≥2 and the critical point is outside the interval [0,1]. 
Therefore, increasing β will cause, as expected, decreasing 
undependability.

If , there will be a point of extremum 

(8), and, as derivative (7) is negative for β=1, the critical 

point will be the maximum point. Then,  and 

the undependability function will increase with respect to 
parameter β. 

Unlike in the parallel structure, in the serial structure for 
each β there are limit values of the probability of failure due 
to any cause for each element, exceeding which may bring 
about unacceptable values of probability of system failure. 
In order to identify such values, the following equation 
must be solved:

 . (9)

An unacceptably high value of probability of failure is 
directly associated with the assumptions of the beta-factor 
model. In terms of logic algebra, out of the occurrence of 
event C follows that no independent cause failures took 
place, i.e. . In this case 

 i.e.

Thus, for instance, if  the range of 
acceptable values of probability q will be the area beneath 
the curve in figure 3.

Let us, as previously, take, for example, β=0,1, q=0,9, 
n=2. The probabilities of failure accounting and not account-
ing for CCF will be equal to  
and 1–(1–q)

n
=0,99 respectively.

CCF in bridge diagram

Let us research the effect of beta factor model parameters 
in a bridge diagram. The structure of a bridge diagram is 
shown in figure 4. Let us assume that there are two differ-
ent common causes of failure of several bridge elements 
at once: 

– common cause a that may cause simultaneous failure 
of elements 1 and 2,

– common cause b that causes simultaneous failure of 
elements 3 and 4.

1

2

3

4

5

Figure 4. Bridge diagram

Thus, elements 1 and 2 form the first CCF group, while 
elements 3 and 4 form the second one. Evidently, those 
two groups do not contain identical elements, although, 
in general, one element can simultaneously be part of 
several CCF groups. Such situation is to be considered in 
the next paper.

Figure 3. Acceptable values of q
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If , there will be a point of extremum 

(5), and, as derivative (4) is positive for β=1, the critical 

point will be the minimum point. Then,  and 

the undependability function will paradoxically decrease 
with respect to parameter β. That is the complete proof of 
the behaviour of the undependability function.

CCF in serial structures

In this section, let us analyze the dependability of the 
serial (primary) structure in terms of dependability subject 
to CCF. Let the system consist of n serial equally depend-
able elements with the probability of failure q each. Not 
accounting for CCF, the system’s PNF will be equal to 

The logic function of operability subject to CCF will be 
as follows:

.

PNF subject to CCF is

 (5)

Similarly to the parallel structure, accounting for CCF 
may either reduce or increase the dependability of the pri-
mary junction. In order to identify the boundary values of 
qβ,n it is obviously required to solve the following algebraic 
equation:

 . (6)

Figure 2 shows dependence graphs of function qβ,n of 
parameter β under various n. The solution of equation (6) 
was obtained by means of the numerical method of segment 
bisection.

If the probability for any reason q is lower than bound-
ary qβ,n, accounting for CCF will cause increased depend-
ability of a serial system. If q=qβ,n, accounting for CCF 
will not affect the dependability of the system. And finally, 
if q>qβ,n, accounting for CCF will cause decreased de-
pendability of the system. Let us, as previously, take, for 

example, , , n = 2. The probabilities of failure 

accounting and not accounting for CCF will be equal to 

 and  

respectively.
As above, let us try to explain the change of the behav-

iour of the dependability (or undependability) function 
under various parameter values by conducting a qualitative 
analysis addressing, among other things, the derivatives 
of q and β. 

The derivative of function Q(Ys) of q will be defined by 
the formula:

 if β∈(0,1).

Growing undependability of the element causes growing 
undependability of a parallel system as a whole.

Derivative per another parameter

 
. (7)

Let us analyze (7). The derivative is equal to 0 in the 
critical point 

  (8)

The critical point is attainable if βcrit.∈(0,1). Condition 
βcrit.<1 is obviously fulfilled, while βcrit.>0 occurs when and 
only when

Figure 2. Boundary values of qβ,n
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system. And finally, if q>qβ,n, accounting for CCF will, sur-
prisingly, cause increased dependability of the system. Let 
us take, for example, β=1/4, q=3/4, n=2. The probabilities of 
failure accounting and not accounting for CCF will be equal 

to  and  respectively.

In order to get this effect clarified, let us examine an ex-
treme situation. Let us assume that q=1, i.e. the probability 
of total cause failure of one element equals 1. In this case 
the probability of failure not accounting for CCF will be 
equal to 1 as well. If n≥2 and β∈(0,1), accounting for CCF 
will have the following result

The probabilities of one independent failure and CCF of 
any element will be respectively equal to (1–β)uβ. It turns 
out that the unitary probability of failure was decomposed by 
the beta-factor model into two components conditioned by 
the cause of failure. If the system consisted of one element, 
the probability would not decrease: (1–β)+β=1. In case of the 
redundant structure the probability of failure decreased due 
to the “rigidity” of the assumptions of the beta-factor model. 
The failure of j-th element is a disjunction of antithetic events 

 System failure is a conjunction of . If an 
event of type  (1-st, 2-nd and n-th ele-
ments failed due to an independent cause, the others failed 
due to the common cause) and all possible combinatorial 
enumerations of such events that are present in other models 
of accounting for CCF (alpha-factor model, Greek letters 
model, etc.) were possible, the probability would probably 
be higher. However, in the beta-factor model such events are 
impossible as, for instance, event  is impossible.

On the other hand, the change of behaviour of the de-
pendability (or undependability) function under various 
parameter values can be explained quite simply by conduct-
ing a qualitative analysis of the undependability function, 

analyzing, among other things, the derivatives of q and β. 
The derivative of function Q(Ys) of q will be defined by 

the formula:

 if β∈(0,1),

i.e. growing undependability of the element causes grow-
ing undependability of a parallel system as a whole.

Now, let us take a derivative of another parameter

 
. (4)

Let us analyze (4). The derivative is equal to 0 in the 
critical point 

 
 (5)

The critical point is attainable if βcrit.∈(0,1).. Condi-
tion βcrit.<1 is fulfilled, while βcrit.>0 occurs when and only 
when

Let us note that 

Thus, if  derivative (4) for any values 

of β will be positive, since  and the critical 

point is outside the interval [0,1]. Therefore, increasing β 
will cause, as expected, increasing undependability. 

Figure 1. Boundary values of qβ,n
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Introduction

Today’s dependability analysis of complex systems 
often includes taking into consideration possible com-
mon cause failures (CCFs). CCF is a failure of two or 
more structures, systems or components due to a single 
specific event or single specific cause [1]. A simultaneous 
failure of two or more structures, systems or components 
is caused by certain shortcomings associated with the de-
sign or manufacture, errors of operation or maintenance 
that manifest themselves as the result of natural effects, 
operational processes in a nuclear powerplant, human ac-
tions or internal events within the control and supervision 
system [2]. As an example, we can mention the blocking 
of a number of safety systems as the result of a wrong de-
cision taken by the personnel of the Chernobyl NPP. The 
existing CCF classification includes failures caused by 
internal or external effects, failures caused by personnel’s 
errors, general failures due to commonality of design or 
operating conditions.

There is a number of probabilistic methods of accounting 
for ССF, i.e. the alpha-factor model, Greek letter model, 
beta-factor model, etc. The beta-factor model is one of 
the simplest ones. It considers either single independent 
failures of a group’s elements that have a common cause 
(CCF groups), of simultaneous failure of all elements of a 
CCF group. The other models consider the possible failure 
of random subgroups of a CCF group. In this case, depend-
ing on the specific model, in a certain manner, the vector is 
found of the parameters corresponding with the probability 
of CCF of a group of the specified size. As the beta-factor 
model involves the CCF of the whole group, it contains the 
single parameter β. 

The aim of this paper is to investigate how accounting 
for CCF using the beta-factor model affects the probability 
of failure of various structure diagrams. Aside from finding 
the dependence between the probability of system failure 
and the model parameter β, in each case the probabilities 
of failure are analyzed to determine the possible limitations 
of the model.

CCF in parallel structures 

Let us analyze the dependability of the parallel (backup) 
structure in terms of dependability subject to CCF. Let the 
system consist of n parallel equally dependable elements 
with the probability of failure q each. Obviously, not ac-
counting for CCF, the system’s probability of failure will 
be equal to q

n
.

Let us assume that all n element can fail due to one com-
mon cause. In this case the following events will be possible: 
ij, independent failure of the j-th element, C, dependent CCF 
of all elements.

According to the assumptions of the beta-factor model, 
a failure of any element of the group may occur due to an 
independent or common cause identical for all the elements, 
i.e. events ij and C will be antithetic. The probabilities of 

such events will be proportional to q, i.e. the probability of 
total cause failure of an element.

  (1)

Non-negative proportionality factor β depends on many 
factors, such as system structure, redundancy method, oper-
ating conditions, etc. Normally, this coefficient is quite low 
and technical systems contain highly dependable elements, 
i.e. the probability of failure q is also low. In this context, 
the use of the beta-factor model normally yields paradoxical 
or even impossible results. In case of relatively high values 
of β and q it is quite possible to attain them.

The logic function of operability subject to CCF will be 
as follows:

,

the probability of failure Q(Ys) will be defined by the 
formula:

 (2)

Let us examine (2) in order to identify possible problems 
with the calculations.

Whereas , then . 
Therefore, the probability of failure (2) will not exceed one. 
I.e. the normalization requirement for the parallel structure 
will be fulfilled.

Let us verify the commonly held opinion that accounting 
for CCF in redundant structures causes increasing probabil-
ity of failure of the system. For that purpose, let is identify 
the parameter values of the CCF model that enable a relative 
growth of dependability of a parallel structure system when 
accounting for CCF. Obviously, the following condition is to 
be fulfilled in order to enable a growth of dependability:

After a simplification we obtain the following condi-
tion: 

 
. (3)

If (3) is fulfilled, the dependability of a parallel structure 
calculated subject to CCF will be higher than the depend-
ability calculated otherwise. Figure 1 shows the dependence 
graphs of function qβ,n of parameter β under various n.

Let us assume that parameter β>0. Then, if the total cause 
probability q is lower than boundary qβ,n, accounting for CCF 
will cause decreased dependability of a redundant system. 
This effect is what is normally expected as the natural reac-
tion of the beta-factor model to accounting for CCF. If q=qβ,n, 
accounting for CCF will not affect the dependability of the 



9

Study of the beta-factor model application for common 
cause failure modeling  
Alexander V. Antonov, Rosatom Technical Academy, Russian Federation, Obninsk
Valery A. Chepurko, JSC RASU, Russian Federation, Moscow
Alexey N. Cherniaev, JSC RASU, Russian Federation, Moscow
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due to a single common cause (e.g. a sudden change of climatic operating conditions, flooding 
of premises, etc.). A dependent failure is a multiple failure of several elements of a system, 
whose probability cannot be expressed as a simple product of the probabilities of unconditional 
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most simple in terms of simulation of dependent failures and further dependability calcula-
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selected structure diagrams of dependability, the paper analyzes the calculation method of 
system failure probability with CCF taken into account for the beta-factor model. The Aim of 
the paper is to thoroughly analyze the beta-factor method for three structure diagrams of de-
pendability, research the effects of the model parameters on the final result, find the limitations 
of beta-factor model applicability. Methods. The calculations were performed using numerical 
methods of solution of equations, analytical methods of function studies. Conclusions. The pa-
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Model of efficiency assessment of diagnostic tools of onboard equipment

puting, disregard of such factors as the effect of deviations 
of the operating mode or external effects, irregularity of 
the failure rate, non-linear nature of the effect of external 
factors on the dependability. The paper examines the 
way the external factors affect the dependability and the 
degree to which such factors are taken into consideration 
in the existing methods. The problem of dependability 
analysis is formulated. The qualitative, technical and 
organizational (design and software) requirements for 
dependability in the technical specifications for each stage 
of elements and SS development, shall be observed and 
confirmed at the respective stage of activities. The confir-
mation does not require a statistical experiment, which is 
their major advantage. The design rules for dependability 
currently under development in a number of branches of 
the aerospace industry, i.e. a system of quantitative and 
qualitative requirements and rules to be observed during 
the development of SC, significantly contribute to the 
reduction of costs of experimental research of SC and, 
in general, creation of highly dependable products at the 
stages of design and engineering development. Although 
it should be noted that the proposed method of estima-
tion is examined only for the case of space technology 
products as part of SS, and it may be the starting point 
for the development of specific methods of evaluation of 
the economic efficiency of lifetime extension of specific 
types of space technology.
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program. For low-volume items (Nreq of tens) the costs as-
sociated with the instability compensation account for 25% 
of the total cost and up to 50 % of the DP cost. Finally, for 
unique items (Nreq of several units) the costs associated with 
the compensation of statistical instability through larger 
scale manufacture can be several times higher than the 
initially planned cost of the program, which is obviously an 
unacceptable way of ensuring a guaranteed result. Analysis 
shows the applicability of stochastic determinism in ensuring 
guarantee. In the context of the above example, the depend-
ence between the achieved level of product dependability 
and the expired costs is assumed to be defined by functional 
correspondence  with the following properties: 

, 

which allows finding clearly the best strategy of cost alloca-
tion that ensures the maximum indicator R to the definition of 
the acceptable error of the extremum seeking procedure.

The only type of considered uncertainty consists in the 
uncertainty of functional correspondence, i.e. the random 
nature of the number of successes. The principle of guaran-
teed result allows eliminating this uncertainty through the 
introduction of the level of practical guarantee and construc-
tion of domain .

The next step in accommodating the problem definition 
to the real-world problems consists in accounting for the 
uncertainty of correspondence  that, in a fairly 
general case, can be defined with a joint distribution of the 
constants that make the correspondence. Consistent ap-
plication of the principle of guaranteed result is based on 
the construction of a confidence interval  with the 
level of practical guarantee of assurance γas. The practical 
guarantee of successful program performance γ now depends 
on both the guarantee of assurance γas and the guarantee of 
successful application γap: γ = γasγap. Such definition of the 
problem would suggest an investigation into the expediency 
of the strategy of experimental confirmation of the achieved 
level of dependability[2].

Let us assume that for the purpose of confirming a certain 
level of dependability Rn it is planned to test n SC. The result 
of each test {n, m}, where m is the number of successful 
tests, are random and on the assumption of independence 
of outcomes have the probability

,

where Rdep is the level of assured dependability. For each 
outcome {n, m} a conditional density of the Bayesian esti-
mate of the confirmed level of dependability Rn

.

The weight-average conditional density of the estimate 
of the confirmed level of dependability will be:

.

Using this dependence, the functional correspondence 
can be obtained, . In order to confirm 
the level Rn while testing n products with dependability Ras, 
a dependence of the following type should be used:

.

In case of high n (around 20 and more) and m ≥ 1 the 
calculatedγn can be simplified using a normal approxima-
tion of the a posteriori density of distribution with disper-
sion . Thus, for instance, the solution 
results of the problem of optimal values of Ras, n,γn, C, 
NGfor the level of guarantee γ = 0.9 for product appli-
cation programs of various scope suggest insufficient 
efficiency of probabilistic indicators alone in planning 
unique product creation programs. At the same time, for 
programs with the scope of product application above a 
hundred, for ensuring the guarantee of 0.9 the optimal 
share of costs for dependability confirmation is 10%, 5% 
and 2% of the total cost for the scope of application 100, 
500 and 2000 items respectively. The difference between 
the achieved and confirmed levels of guarantee goes down 
from 0.15 to 0.06.

Calculations show that confirmation of dependability is 
more efficient in cases of large scopes of application. In case 
of small scopes of application the priority funding should 
be directed towards ensuring dependability. The form of 
dependence Ras = f(C) is defined based on the experience of 
the previous DP of similar products, which does not rule out 
the possibility of new unforeseen problems, types of fail-
ures, etc. In this context, it would be reasonable to develop 
efficient protection measures as part of DP that – by means 
of higher quality of SC application management – may 
enable the solution of the problem under a higher level of 
initial uncertainty.

Conclusions

The paper proposes a new approach to the analysis of 
operational dependability of multicomponent space systems 
(SS) that allows significantly improving and simplifying 
the analysis and supervision of dependability. One of the 
advantages of the developed method is that in situations 
when there is still not enough statistical information, expert 
judgement is the source of input data for dependability model 
setting, while subsequently operational data is used. Thus, 
a system’s dependability model is maintained up to date 
throughout its life cycle stages.

The existing methods of dependability analysis are 
classified and examined. The authors acknowledge the 
problem of insufficiency of information for classical com-
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Model of efficiency assessment of diagnostic tools of onboard equipment

Let us examine the application field of probabilistic 
dependability indicators as the basis for ensuring guaran-
tees depending on the scope of SC application [4, 5, 7].
Let the objective of a one-off program of creation and 
application of a single-use satellite consist in satisfying 
the need for Nreq of such products. The required satellite 
operation time is specified, probability of no-failure R is 
used as the product dependability indicator. The depend-
ence between the level of product dependability and the 
cost as part of the dependability program is known to be 
R = R1R2R3, where  
is the dependability component, that takes into con-
sideration the effect of components failure subject to 
redundancy,  is the 
dependability component that takes into consideration 
the quality level of manufacture and quality assurance, 

 is the dependability 
component that takes into consideration the quality level of 
maturity, R10, R20, R30 are the initial (minimal) levels of com-
ponents R1, R2, R3 that correspond to the minimal expenditure 
C10, C20, Nот0 of resources C1, C2 and products Ned spent on 
the experimental development, α1, α2, α3 are the parameters 
that define the growth rate of components of indicator R as 
the costs increase.

Possible solutions and strategies take into consideration 
the fact that achieving the specified objective is possible 
both through increased expenses on higher level of depend-
ability of each item and through extended scale of products 
manufacture [14].

As when N SC are manufactured, the number of SC 
Ns that successfully completed their mission is random, 
the practically achievable guarantee would be γ, where 

. Each solution is defined by the vector 
of components R1, R2, R3 or corresponding costs C1, C2, Nот, 
which unambiguously defines level R. For the specified γ 
and Nreq subject to known R the number of manufactured SC 

 can be clearly identified that guarantees 
successful mission completion. The total costs of program 
implementationСΣ can be identified using the dependence 

. The rationality (optimality) of the 
solution that involves the definition of the required level of 
dependability of the product and allocation of resources to 
dependability assurance measures consists in the minimiza-
tion of the total cost of development and manufacture of the 
required number of SC [11, 15] that guarantees successful 
operation of Ns ≥ Nreq products. As the outcome set we will 
use the sample space. Each sample event ωi consists in the 
fact that the use of N SC resulted in exactly Ns = i successes. 
From the point of view of achieving the set goal the whole 
outcome set W can be divided into two subsets W1 and W2 
such that

; 

.

In this context the probability of event 

under the known probability of no-failure of SC is identified 
according to formula [4]:

.

This formula defines the probability measure over the 
realm W.The event W1 is the union of all ωi under i ≥ Nreq, 
therefore its probability is defined as the sum of probabilities 
of such sample events.

.

This probability ensures the level of practical guarantee 
of successful program performance. In order to ensure the 
required level of guarantee γ under known values of R and 
Nreq we can increase N thus redefining the space W1 until 
we obtain compliance with condition  [2]. The 
value of N will be equal to the target value NG. Thus, we 
will find the possible ways of constructing the functional 
correspondences .If the set R is taken as a space 
of strategies, out of which must be chosen the value Red that 
ensures the minimal total cost of program implementation 

, correspondence φ solves a part of the problem: for each 
R it defines NG. The solution is complicated by the fact that 
dependability R can be ensured by various combinations of 
components R1, R2, R3. Ineach particular case the problem 
of auxiliary optimization can be defined and solved. For 
instance, that may include finding vector R1, R2, that ensures 

 under minimal cost .The procedure of 
extremum seeking is set forth in [2, 9] as part of a program 
that defines the dependence of unit costs  and 
standardized unit costs , where , 
from the required number Nreq for specific sets of input data 
[11]. Additionally, calculations can help identify the cost 
component associated with the compensation of statistical 
instability of the result as compared to the mathematical 
expectation

,

as well as the cost component associated with assurance 
of dependability

.

The analysis of the last two formulas allows identifying 
the range of values of mass product manufacture with vari-
ous capabilities of using probabilistic requirements as the 
basis of guaranteeing success [1, 4, 12]. For mass-production 
items (Nreq > 10

3
) the additional cost of ensuring guaranteed 

results that compensate for the statistical instability of ran-
dom phenomena relative to average ones account for several 
percent of the total cost of program and an insignificant 
fraction of the total cost of the dependability program. For 
serial production items (Nreq > 10

2
) the costs associated 

with the instability compensation account for 10% of the 
total cost and about 20 % of the cost of the dependability 
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Introduction

The stages of design, starting from the development of 
the technical specifications for a system to the delivery of 
technical documentation for prototype production are of key 
significance within the overall problem of ensuring depend-
ability of spacecraft (SC). An important activity that governs 
the relationships among all the parties involved in the SC de-
velopment is the substantiation of the dependability program 
(DP) of a product as a whole, its components and element, 
as well as the development and approval of the procedure 
of dependability requirements confirmation at all stages of 
development [1-4]. For that purpose, DP models, standard 
DP and dependability confirmation models (procedures) 
are used. After the selection of all project, architectural, 
design and process engineering solutions before the final 
formalization of a project by the company’s dependability 
service jointly with the developing units, the design outputs 
are evaluated in terms of dependability and the adopted 
solutions are adjusted [5-8].

SC is a complex multicomponent system that includes 
both hardware and software components [9-12]. Conse-
quently, their operation involves real-time supervision of 
their characteristics and state analysis. Dependability is one 
of the primary characteristics of a technical system [3]. Ac-
cording to the Russian national standard, dependability us 
understood as the property of and item to maintain in time 
and within the set limits the values of all parameters that 
characterize the ability to perform the required functions in 
specified modes and conditions of operation, maintenance, 
repairs, storage and transportation [4]. Due to the complex-
ity of SC structure (and, subsequently, complex nature of 
relations among the individual components), the process of 
obtaining the numerical values of dependability indicators 
becomes more complicated as well [5-8].

The methodological aspects and 
objectives of the problem

A number of methods and measures are used for pre-
vention and detection of failures related to the design, 
manufacture and operation, as well as protection of system 
elements from their consequences. If preliminary studies of 
system efficiency determine the required quantity and level 
of guaranteed mission completion, the minimal required 
level of product dependability can be clearly determined by 
estimating and minimizing the total cost of development and 
application, i.e. program execution as a whole [6, 7].

Development of a limited use system (tens of items). In 
this case all components of the total cost must be taken into 
consideration: costs of system development, manufacture 
and operation of the whole fleet of products that ensures 
mission completion not less than Nreq times (required number 
of products) with the guarantee not lower than γreq [9-12]. 
Specifying system and components dependability require-
ments involves:

• making a list of dependability indicators,

• definition of dependability norms (specification of the 
required quantitative values of dependability indicators of 
system components),

• definition of confidence probability or mean square 
deviation norms, that must be observed while confirming 
the standard values of system dependability indicators by 
the time the state tests are complete,

• specification of managerial and technical requirements 
for dependability per system elements,

• definition of the procedure of confirmation of depend-
ability requirements per design stages of system compo-
nents.

In the general formulation, the dependability norms 
definition is as follows [8, 9,13].

Let SC consist of N elements integrated with a certain 
structure and performing certain functions. The following 
are known [9, 10, 14]: type of joint density of SC element 
failures (τi), , required value (or a series of 
values) of the system dependability indicator P, functions 
of relations between dependability and considered factors 

,  distribution function 
of faultless operation time of components , 

 objective function (functional)  
where Pi is the pointwise value of the dependability estimate 
of the i-th element, Фν is the considered ν-th factor, S is the 
number of factors under consideration, L is the number of 
functions of relations.

It is required to find such values of elements’ depend-
ability that optimize the objective function g [1, 9].

If it is required to design a SC with minimal cost or mass, 
the cost or mass g = C, or g = M are cho-
sen as the objective function, 

The solution involves finding vector  
that minimizes C or M, i.e.  

 or 
 if  If the task consists in 

maximizing function  under the given cost (or mass) 
limitations, then Vector P is found that 
maximizes , i.e.  if  or 

 if  Norm definition often 
takes into consideration not only system dependability 
requirements, but safety requirements as well. Then, the 
problem is solved using the safety function as function 
, i.e. B = ,then condition  Is verified.
If it is fulfilled, the problem is solved, if not, the solution 
continues starting from vector , i.e. vector that satis-
fies the solution at the first stage.

Methods of specific implementation

In the process of creation of space technology products 
that have no analogs and prototypes, instead of strict standard 
values of dependability indicators, algorithms and methods 
of specification and norm definition of quantitative depend-
ability requirements are developed that take into considera-
tion the characteristic aspects of application of a SC and its 
element [15,16], as well as the actual limitations.
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