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Аннотация
В статье приводится понятие живучести сложных технических систем.

Перечислены свойства живучести присущие сложным системам. Указано, как
обеспечивается и поддерживается живучесть сложных технических систем на
всех стадиях ее жизненного цикла.

Живучесть - это способность систем продолжать работы, имея
повреждения в различных технических частях. Как показатель качественного
состояния элемента разумно использовать его живучесть. Количественной мерой
живучести может служить вероятность p выхода элемента из строя за единицу
времени или, что тоже самое, время T , за которое с заданной вероятностью p
элемент также выйдет из строя. Живучесть элемента уменьшается при получении
им повреждений, вызванных внешними воздействиями.

Перечислены вопросы, которые следует решить: построение динамических
моделей живучести систем; моделирование процессов функционирования и
организационных отношений между подсистемами и элементами систем;
моделирование условий воздействия поражающих факторов на системы;
моделирование процессов восстановления отказавших технических средств;
провести оценку стойкости подсистем и элементов систем к неблагоприятным
воздействиям.

Полученную информацию представляют в виде вариационного интервала
ряда-полигоном распределения, для которого определяют статистические
характеристики, описывающие эмпирическое распределение наработок до
выхода из строя изделий. Объем статистической информации должен быть
достаточным для получения необходимых статистических характеристик
распределения.
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Введение
Ведущей концепцией, на

основе которой решается задача
живучести техники на современном
этапе ее развития, является
системность. Системы обеспечения
живучести, составляя важнейшую
часть системы обеспечения качества,

охватывают весь жизненный цикл
изделия от разработки до
эксплуатации. При этом методы
достижения надлежащего уровня
живучести специфичны для каждого
этапа жизненного цикла. Так,
ключевыми методами обеспечения
проектной живучести являются:



выбор соответствующих материалов,
запас прочности, применение
конструкций, исключающих
взаимовлияние отдельных элементов,
различных схем резервирования и пр.
[1-4].

Характерной чертой теории
живучести является то, что процесс
обеспечения живучести
рассматривается как единый про-
цесс, охватывающий этапы
проектирования, отработки,
серийного производства и
эксплуатации и заключающийся в
разработке и внедрение
мероприятий, направленных на
достижение требуемого уровня
живучести при минимальных
затратах.

Понятие живучести системы
Живучесть - одна из наиболее

важных, определяющих
функциональных показателей
сложных технических устройств и
систем. От живучести зависят
безопасность, экономичность, ресурс
работы, конкурентоспособность [5].

Свойство живучести присуще
сложным системам,
ориентированным на устойчивость и
эффективное функционирование в
условиях интенсивно действующих
дестабилизирующих факторов,
нестандартных, неопределенных
условиях и в экстремальных средах.
Под живучестью подразумевается
свойство объекта сохранять во
времени в установленных пределах
значения всех параметров, которые
характеризуют способность объекта
выполнять нужные функции при
неопределенных динамически
изменяющихся условиях  [6].

Живучесть – свойство
системы, характеризующее ее
способность функционировать под
влиянием внешних воздействий,

возбуждаемых в окружающей
систему среде.

Живучесть - способность
выполнить функции системы в
случае отказов или повреждений
отдельных элементов или блоков.
Живучесть - это способность систем
продолжать работы, имея
повреждения в различных
технических частях.

Под живучести системы (или
ее элемента) понимают свойство
выполнять заданные функции в
течение определенного времени и за
ее пределами при заданных условиях
работы. Живучесть следует понимать
как совокупность трех свойств:
безотказности, восстанавливаемости
и долговечности. А так же,
продолжение функционирование
системы на некоторые время при
внутренние и внешние внештатные
воздействие. Фундаментальным
понятием теории живучести является
понятие отказа. Под отказом
понимают случайное событие,
состоящее в том, что система
(элемент) полностью или частично
утрачивает свою живучесть, в
результате чего заданные системе
(элементу) функции не выполняются
[3].

Живучесть  понятие
качественное, но её можно оценить,
вводя различные количественные
показатели. Показатель является
характеристикой одного или
нескольких свойств, составляющих
живучесть объекта. Выбор
показателя зависит от целей
исследования и объекта
исследования. Показатели живучести
сложных систем служат для оценки
живучести элементов, блоков и
технических систем в целом.
Показатели могут иметь
общетехнический характер или
применяться лишь только для
технических систем [2-5].



Исследование живучести
системы

Одной из основных задач
моделирование живучести систем
является создание новых
высокоэффективных модели и
совершенствование уже
действующих. Ее решение возможно
только с помощью разработки и
использования новых
математических аппаратов.  Их
развитие обусловлено широким
внедрением средств вычислительной
техники и прикладного
математического обеспечения. В
основе таких систем лежит бурно
развивающийся метод
математического моделирования -
изучение свойств объекта на
математической модели  [7-9].

Сложность, неоднородность
объектов изучения системы
заставляет рассматривать их как
сложные системы. Под системой
понимается совокупность элементов,
находящихся в отношениях и связях
друг с другом, которая образует
определенную целостность,
единство.

Под системой в теории
живучести принято понимать
совокупность подсистем (узлов,
блоков или элементов),
объединенных функционально или
конструктивно в соответствии с
определенным алгоритмом
взаимодействия при выполнении
определенной задачи в процессе
применения по назначению.
Совокупность элементов именуется
системой только тогда, когда эта
совокупность взаимодействует
определенным образом в процессе
выполнения поставленной задачи.

При исследовании живучести
системы могут рассматриваться
конструктивно и функционально
завершенные составные части

системы, взаимодействие которых
обеспечивает достижение
поставленной цели при выполнении
запланированной задачи. В качестве
элементов могут рассматриваться
составные части, являющиеся
результатом некоторого деления
структуры или конструкций системы
без соблюдения принципов
конструктивной и функциональной
завершенности частей. Часто в
качестве элементов системы
рассматриваются ее комплектующие
элементы [8].

Понятие живучести систем
связано со способностью
восстановления в состояния
работоспособности после
исчезновения нестационарные
состояния (внештатных ситуации),
которые вывели ее из этого
состояния. Условия живучести здесь
можно сформулировать так: система
считается живучей, если она сможет
из нестационарные состоянии
переходит в некоторую конечную
область, т.е. рабочую состоянию.

Живучесть проявляются в
процессе эксплуатации технических
систем и зависят не только от
прочности конструкции, но и от
интенсивности неблагоприятных
воздействий на технические систем
внешних среды.

Под задачей будем понимать
действие (или совокупность
действий), планируемое к
выполнению при непосредственном
использовании системы,
подчиненное единому замыслу и
направленное к достижению
определенной цели.

По характеру влияния отказов
на выполнение задачи системы
подразделяются на простые и
сложные. Необходимость такого
разделения возникла в связи с
появлением систем, включающих в
себя определенную совокупность



подсистем с наличием
функциональной избыточности.
Простая система при отказе
элементов либо полностью
прекращает выполнение своих
функций (выполнение поставленной
задачи), либо продолжает выполнять
свои функции в полном объеме, если
отказавший элемент резервирован.
Таким образом, для простой системы
понятие отказа является
естественным отображением
события, заключающегося в
прекращении выполнения системой
поставленной задачи [9].

В результате наличия
функциональной избыточности
сложные системы обладают
способностью  при отказе отдельных
элементов и подсистем продолжать
выполнение задачи при некотором
снижении или без оного
характеристик эффективности. Это
свойство – называется живучестью
сложных систем, и оно обычно
вызывает определенные трудности
при формулировании по отношению
к ним понятия отказа системы.
Живучести сложной системы
определяется как событие,
обусловленное выходом
характеристик эффективности за
нижний допустимый предел и
связанное с ним частичное или
полное невыполнение задачи.
Очевидно, что простые системы
являются частным случаем сложных
систем. Поэтому методы
исследования живучести сложных
систем могут быть распространены и
на простые системы.

Свойство живучести присуще
сложным системам,
ориентированным на устойчивость и
эффективное функционирование в
условиях интенсивно действующих
дестабилизирующих факторов,
нестандартных, неопределенных
условиях и в экстремальных средах.

Под живучестью
подразумевается:

- свойство объекта сохранять
во времени в установленных
пределах значения всех параметров,
которые характеризуют способность
объекта выполнять нужные функции
при неопределенных динамически
изменяющихся условиях;

- свойство системы,
характеризующее ее способность
функционировать под влиянием
внешних воздействий (нагрузок),
возбуждаемых в окружающей
систему среде;

- свойство систем,
характеризующее его способность
выполнить функции в случае отказов
или повреждений отдельных
элементов или блоков [7].

Обеспечение живучести
системы

Живучесть оборудования и
технических систем обеспечивается
их резервированием - установкой
дублирующих систем и элементов
оборудования, способных выполнить
функции основных систем в случае их
отказа. Многократно резервируются
элементы технических систем.
Надежность работы этих систем
должна быть такова, чтобы
вероятность их отказа с опасными
последствиями была практически
равна нулю за весь срок службы
технических систем.

Живучесть и надежность
систем являются теми
характеристиками, которые
позволяют оценить риск
возникновения неблагоприятных
ситуаций при эксплуатации сложных
технических систем. Используя эти
критерии, возможно обеспечение
безопасности систем при
чрезвычайных ситуациях, или
наделение системы необходимы
качественными характеристиками, не



допускающими возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Поскольку живучесть -
сложное, многозначное понятие,
объединяющее несколько единичных
свойств, то среди совокупности
показателей существуют такие,
которые предназначены для оценки
единичных свойств живучести, в
первую очередь безотказности,
ремонтопригодности и
долговечности. Ряд показателей
имеет комплексный характер и
содержит информацию сразу о
нескольких единичных свойствах. С
математической точки зрения
функционирование сложных
техническихсистем описывается
случайными процессами. Некоторые
важнейшие особенности случайных
процессов могут быть
охарактеризованы случайными
величинами. Показатели живучести
являются числовыми
характеристиками этих процессов и
этих величин.

Критерий живучести - это
показатель, характеризующий
наработку сложных технических
систем  до предельного состояния, не
оговоренного в технической
документации. Предельное
состояние определяется
невозможностью дальнейшей
эксплуатации системы. Для сложных
технических систем  предельное
состояние определяется сроком
выхода из строя изделий [6-7].

В отдельных случаях может
быть использован гамма-процентный
ресурс, который превышает в
среднем обусловленное число
процентов изделий данного типа [8].
Обусловленный процент изделий
является регламентированной
вероятностью безотказной работы.

Живучесть сложных
технических систем  зависит от
совокупности большого количества
факторов, вызывающих отказ систем:
усталостного повреждения, износа,
старения, вибрации, характера и
уровня действующих нагрузок,
жесткости и др.

Аналитически определить
влияние этих факторов невозможно,
так как до настоящего времени нет
разработанных методов,
позволяющих с достаточной
степенью точности произвести
количественную оценку живучести в
зависимости от того или другого
фактора. Этот вопрос является
весьма сложным и требует
всестороннего теоретического
исследования [9].

Свойство живучести
проявляется при появлении отказов,
вызванных экстраординарными
воздействиями. Сложных
технических систем должны
обеспечиваться и поддерживаться на
всех стадиях жизненного цикла
систем:

 исследование и проектирование;
 изготовление;
 ввод в эксплуатацию;
 использование по назначению;
 эксплуатация;
 ремонт.

Особую роль играют стадии:
проектирование и эксплуатации. На
первой формируются свойства
живучесть, как таковые,

закладывается их фундамент. На этой
стадии в числе других мероприятий
производится:

 расчет показателей



живучести альтернативных структур
систем на основе априорной
исходной информации о надежности
элементов установки;

 выбор оптимальной в смысле
живучести структуры систем;

 разработка стратегии
технического обслуживания и
ремонта, контроля и
диагностирования технического
состояния оборудования,
обеспечивающего требуемый
уровень живучести;

 выбор оптимальных в
смысле живучести режимов работы
систем;

 формирование требований к
живучести оборудования установки.

Вторая стадия наиболее
продолжительна, сопряжена с
предпосылками нарушения
живучести по тем или иным
причинам, накопленный на ее
протяжении опыт позволяет вносить
необходимые коррективы в
проектные решения  [8].

Необходимость
осуществления этих мероприятий
сомнений не вызывает. Однако
практическая их реализация
наталкивается на ряд серьезнейших
проблем.

Постановка задачи
Если оставить в стороне

извечную для всех исследователей
проблему получения достоверных
исходных данных, то необходимо
решать следующие вопросы:

 построение динамических
(наиболее соответствующих реалиям
и потребностям практики) моделей
живучести систем, состоящих из
сотен и тысяч элементов (проблема
размерности);

 автоматизированность и
формализованность процессов
моделирования и расчета (проблема
достоверности результатов и способ

решения проблемы размерности);
 моделирование процессов

функционирования и
организационных отношений между
подсистемами и элементами систем
(проблема достоверности);

 определение множеств
работоспособных состояний систем,
учет много режимности и
многофункциональности ее систем и
элементов, широты диапазона
внешних условий применения по
назначению (проблема
достоверности);

 моделирование условий
воздействия поражающих факторов
насистем (проблемы достоверности и
размерности);

 моделирование процессов
восстановления отказавших
технических средств и действий
обслуживающего персонала
(проблемы размерности, исходных
данных, достоверности);

 оценка стойкости подсистем
и элементов систем к
неблагоприятным воздействиям
(проблема исходных данных).

Пути решении задачи
В настоящее время сделаны

попытки количественной оценки
отдельных факторов: усталостного
повреждения и износа каждого в
отдельности. Но так как в реальной
сложным техническим системе
живучесть зависит от влияния
одновременно многих факторов, то
результаты такого анализа
значительно отличаются от
действительности и не могут
удовлетворить требованиям экс-
плуатации.

Статистическая информация
позволяет определить живучесть
систем,  которые  эксплуатируют
продолжительное  время изделий.
Для новых систем отсутствуют
данные о предельном состоянии в



условиях эксплуатации.  Поэтому для
проектируемой  систем живучести
прогнозируют   расчетом,   для   чего
элементы   разбивают  на три группы:

I - долговечные, живучесть
которых равны устанавливаемым
суммарному живучести и сроку
службы до списания; обычно сюда
относятся базовые элементы;

II - недолговечные,   живучесть
которых   и   сроки   службы
обеспечивают работоспособность
изделия до заводского или капиталь-
ного ремонта; к ним относятся
большинство комплектующего
оборудования и т. п.;

III – быстро изнашиваемые,
живучесть   и   сроки   которых
обеспечивают работоспособность
систем между планово-предупреди-
тельными осмотрами или ремонтами;

Приведенная классификация
элементов условна, перечисленных
групп может не быть вообще
(неремонтируемые элементы) или
быть больше.

От показателей долговечности
каждой группы элементов зависят
показатели живучести система в
целом: по I группе определяют
ресурс и срок службы систем до
списания, по II группе - живучесть, и
срок службы до капитального
ремонта, по III группе -
периодичность
планово-предупредительных и
профилактических работ [6].

Для элементов той или другой
группы находят коэффициент
занятости, который определяют как
отношение наработки элемента к
наработке система за одну рабочую
операцию. Кроме того, находят
коэффициент нагрузки,
характеризующий эксплуатацию
элементы в режимах нагрузки
применее номинальной. По значению
нагрузки вводят поправки к
живучести.

Для каждой элементов
определяют основной вид
повреждения, приводящий к отказу,
и выбирают способ расчета.

Полученную информацию
представляют в виде вариационного
интервала ряда-полигоном
распределения, для которого опре-
деляют статистические
характеристики, описывающие
эмпирическое распределение
наработок до выхода из строя
изделий.

Объем статистической
информации должен быть
достаточным для получения
необходимых статистических
характеристик распределения [8-9].

Помимо указанных,
необходимо учитывать моральные
факторы - неэкономические
характеристики эксплуатируемых
систем, так как при современном
уровне ремонтной техники - дли-
тельность эксплуатации сложных
технических систем может быть
величиной практически
неограниченной.

Наиболее приемлемым и
отвечающим требованиям эксплуата-
ции критерием оптимальной
живучести является рентабельность
при эксплуатации механизма до
предельного состояния. Определение
такового критерия связано с
некоторыми трудностями [3].

Оптимальная живучесть
систем определяет срок его службы,
после которого эксплуатация
становится экономически
нецелесообразной. Здесь возникает
необходимость определения
оптимальной живучести, за
пределами которой системы нужно
списывать, так как затраты,
связанные с восстановлением его
работоспособности, превышают
стоимость нового систем.



Кроме того, определение
оптимальной живучести позволяет -
правильно спланировать выпуск
систем данного типа, установить
количество запасных элементов,
определить нормы амортизационных
отчислений,   более эффективно
организовать  ТО   и  ремонт.

Отдельные специалисты
рекомендуют при определении опти-
мальной живучести исходить из
отношения стоимостей нового
систем и затрат на очередной ремонт.
Так можно определить срок службы
систем, при котором затраты на
очередной капитальный ремонт
равны или превышают стоимость
новой системы. Это дает основание
при одних и тех же затратах вместо
капитального ремонта старого систем
приобрести новый, сократив расходы
на  содержание ремонтных служб [4].

Классификация различных
видов воздействий, оказывающих
влияние на систему

Существуют различные виды
внешних воздействий, оказывающих
влияние на систему. Воздействия
могут быть - механические,
термические, электромагнитные,
биохимические, радиационные,
гидродинамические и т.д. (Как
правило, основными считаются
первые три из перечисленных.).
Всякое воздействие вызывает
повышение нагрузки на те или иные
элементы системы. Повышение
нагрузки на отдельно взятый элемент
системы отражается на возможности
этого элемента выполнять свои
функции [7].

Механика катастроф
занимается не столько изучением
воздействий различного рода,
сколько созданием аппарата
перехода от воздействий к расчетным
действующим нагрузкам.

Как показывает практика,
сложные системы состоят из
взаимодействующих элементов
различной природы (механической,
радиоэлектронной и т.д.). Поэтому не
для всех сложных систем удается
точно воспроизвести
математическую модель, которого
как показатель качественного
состояния элемента системы
выступают накопленные за время
внешнего поражающего воздействия
повреждения. В такой ситуации как
показатель качественного состояния
элемента разумно использовать его
живучесть. Количественной мерой
живучести может служить
вероятность p выхода элемента из
строя за единицу времени или, что
тоже самое, время T , за которое с
заданной вероятностью p элемент
также выйдет из строя. Живучесть
элемента уменьшается при
получении им повреждений,
вызванных внешними
воздействиями.

Напомним, структура системы
[5] отражает общую картину
причинно-следственных
взаимодействий элементов системы.
Во многих случаях сложность
системы определяется сложностью ее
структуры. Для подобных
технических систем исследование
инициирования внештатных
ситуаций внешними воздействиями
имеет особое значение. Важно
представлять, как от структуры
системы зависит достижение
системой предельного состояния
(критического уровня), за чертой
которого риск возникновения
внештатных ситуаций резко
возрастает.

Сложная техническая система
подвергается влиянию внешних
воздействий. Это соответствует
попаданию системы в зону
“форс-мажорных обстоятельств”, т.е.



под влияние ненормативных,
непредусмотренных при
проектировании системы,
экстремальных нагрузок, имеющих
также внезапный характер. В основе
модели лежит формально
представленная структура системы,
что позволяет детально
воспроизвести все возможные
варианты распространения внешних
воздействий по элементам системы.
Модель при заданных нагрузках на
некоторое множество элементов
системы, вызываемых различными
внешними воздействиями,
определяет темп и сроки достижения
системой предельного состояния [6].

Функционирование системы
предполагает постоянное
взаимодействие образующих его
элементов. Поэтому внешние
воздействия, причинив повреждения
одним элементам системы, окажут
влияние на показатели качественного
состояния (живучести) и элементов,
не подвергнувшихся влиянию этого
воздействия непосредственно. Т.е.
повышение нагрузки будет
наблюдаться не только у тех
элементов системы, которые
оказались под влиянием внешних
воздействий, но и у элементов,
взаимодействующих (связанных) с
ними. Что приведет к понижению
живучести у последних. Надо
отметить, что речь идет только о
нагрузках, которые не являются
нормативными, т.е. учитываемыми
при проектировании и эксплуатации
системы. Нормативные нагрузки не
должны приводить к повреждениям,
резко ухудшающим живучесть
элементов системы.
Кратковременные и мощные
внешние (далее  импульсные)
воздействия мгновенно и в
значительной степени могут
уменьшать показатели живучести
отдельных элементов и всей системы

в целом, при этом система в
состоянии сохранить свою
работоспособность.

Заключение
В общем перечне требований,

предъявляемых к вновь
разрабатываемым системам, важная
роль принадлежит количественным
требованиям по живучести.
Достигнутый уровень живучести
систем в значительной степени
определяет эффективность их
применения, при этом основное
снижение эффективности систем в
процессе эксплуатации связано с
понижением их живучести. Тесная
связь показателей живучести с
эффективностью применения систем
свидетельствует о том, что в общем
случае задача обоснования
требований по живучести не может
рассматриваться как
самостоятельная. Ее решение точно
так же, как и решение задачи
нормирования других характеристик,
должно основываться на
исследовании эффективности систем
с применением методов
оптимизации.

При решении задачи
оптимизации необходимо учитывать
ряд эксплуатационных и технических
характеристик еще не разработанной
системы, поэтому точность решения
этой задачи существенно зависит от
точности прогнозирования
учитываемых эксплуатационных и
технических характеристик системы.
Это вызывает необходимость
сопровождать полученные
требуемые значения живучести
характеристиками точности,
указывающими возможную область
их изменения.

Задаваемые на разработку
системы требования по живучести,
являясь отражением объективных
пожеланий к основным показателям



эффективности системы, не могут
рассматриваться как нечто
стабильное, не подлежащее
уточнению в процессе разработки
системы. Возможность
последующего уточнения
требований по живучести заложена в
самом методе их получения.

Можно утверждать, что
наиболее остро стоит проблема
размерности, все остальные в той или
иной степени сводятся к ней.

Сложные технические системы
состоят из десятков подсистем и
многих тысяч единиц элементов. Это
приводит к тому, что математические
модели систем, построенные в
соответствии с потребностями
практики (когда в качестве элемента
модели выступает разнородные
элементы по назначению и
конструкции и т.п.), становятся
нерасчетными.
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Түйін
Мақалада күрделі техникалық жүйенің өміршеңдігі ұғымы енгізілген.

Күрделі жүйелерге тән өміршеңдіктің қасиеттері аталған. Күрделі техникалық
жүйенің барлық жұмыс істеу барысындағы өмірлік циклында өміршеңдігін
қамтамасыз ету және оның өміршеңдік деңгейін сақтау көрсетілген.



Өміршеңдік – бұл техникалық жағынан кей бөліктерінде ақауы болсада,
жүйенің жұмысты жалғастыра алу қабілеті. Элементтің сапа күйінің көрсеткіші
ретінде өміршеңдікті қолданған орынды. Өміршеңдіктің сандық көрсеткіші
ретінде бірлік уақытында немесе көрсетілген уақыт T аралығында элементтің
жқмыстан шығу ықтималдығы p . Элементтің өміршеңдігі төмендейді, егер ол
есептен тыс ішкі немесе сыртқы әсерден ақаулық алса.

Шешімін табуға тиісті мәселелер көрсетілген: жүйе өміршеңдігінің
динамикалық моделін құру;жүйе бөліктері мен элементтері арасындағы
қатынасты ұйымдастыру және оның жұмыс істеуінің моделін құру; жүйеге
жайсыз әсер ететін шарттарды моделдеу; ақаулы болған техникалық құралдардың
қалпына келуінің моделін құру; жайсыз ісергше түскен жүйе бөліктері мен
элементтерінің өміршеңдігін бағалауды жүргізу.

Алынған ақпараттарды статистикалық сипаттауда жүйені істен шыққанға
дейінгі уақыт үстемелерінің эмпирикалық үлестірімін сипаттау үшін,
үлестірімнің вариациялық аралық түрінде қатар-полигон  ретінде келтіреді.
Статистикалық мәліметтер көлемі мейлінше толық болды қажет, үлестірімнің
статистикалық сипаттамасын дәлірек алу үшін.

Summary

The concept of survivability of complex technical systems is shown in the article.
The properties of survivability connected with complex systems are called. It is shown
how the persistence of complex technical systems at all stages of its life cycle is
maintained and supplied.

Vitality is the ability of systems to continue working with damage in various
technical parts. As an indicator of quality state of the element is reasonable to use its life.
Quantitative measure of vitality can serve as escape probability element of the system
per unit of time or that is the same as the time at which a given probability element also
fails. Vitality element is decreased during injuries caused by external influences.

The important  questions  are   the construction of dynamic models survivability
systems; simulation of the operation and organizational relationships between
subsystems and system components; modeling exposure conditions affecting factors on
the system; modeling of recovery of failed hardware; to assess the stability of the
subsystems and system components to adverse effects.

The resulting information is presented in the form of a number of variations of
the interval - ground distribution for which the statistical characteristics describing the
empirical distribution of operating time to failure of products are determined. Amount
of statistical information should be sufficient to obtain the necessary statistical
characteristics of the distribution.


