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Вводение

Применение цифровых вычислительных машин 
\) почти во всех областях деятельности человека 
'Т перед специалистами самого широкого профиля 
у овладения основными методами использования 
машин. Каждая решаемая на ЦВМ задача нуждает- 

спецнальной записи алгоритма. Запись алгоритма 
облемно-ориептированном алгоритмическом языке 
тельно проше, чем на машинном или машиино- 
тирова::::ых языках. В настоящее время разработа- 
.онество проблемно-ориентированных алгоритмиче- 
азыков, часть из которых ориентирована на конк- 
е ЦВМ. Такие алгоритмические языки принято 
ать автокодами.
еди пользователей ЦВМ ,Мипск-22' широкое рас
падение получил автокод , ИНЖЕНЕР' (АКИ ), 
эотапный в Мипске группой авторов (И. М. Матю- 
ая, М. Е. Неменман, В. И. Цагельскяп). 
фектпвность использования АКИ по сравнению с 
•im '  программированием предопределяет пеобходи- 
его тщательного изучения и применения для про- 

.ировапия специальных задач. Язык АКИ благо- 
1ростоте позволяет в короткий срок овладеть пм. 
гура языка АКИ хорошо согласуется с языком 
ы „Мпнск-22', вследствие чего достигается вы- 
качество программ, составляемых транслятором, 
смену ЦВМ 9Минск-22' в настоящее время при- 
>вая машина второго поколения гМинск-32' -
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наиболее массовая машина девятой пятилетки. Одна из 
особенностей этой машины заключается в том, что 
машина обеспечивает решение в режиме .Совмести— ' 
мость' задач, для которых составлены программы для 
, Минск-227. Это позволяет использовать автокод .ИН
Ж ЕНЕР' и на новой машине.
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Г л а в а  1

СВЕДЕНИЯ О МАШИНАХ гМИНСК-22'
И ,МИНСК-32 ', НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

§ 1.1. Назначение, технические характеристики, 
блок-схема машины .Минск—22'  и краткая характеристика 

ее основных устройств

Электронная цифровая вычислительная машина .Минск- 
22'  является вычислительной машиной общего назначе
ния. Она может быть использована в вычислительных 
центрах различного назначения, а также в автоматизи
рованных системах управления (А С У ) в качестве звена 
управления.

ЦВМ .Минск-22' может решать широкий круг (мате
матических, логических, инженерных и планово-эконо
мических задач.

Машина .Мпнск-22' имеет следующие основные 
технические и эксплуатационные характеристики.

Быстродействие ................................. 5-6 тыс. оп/сек
Способ представления чисел . . . .  с фиксированной

Система счисления ....................... ...
Разрядная сетка ячеек памяти ' . .

и длавающей за
пятой 
двоичная 
37 двоичных 
разрядов
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Система команд . . . . . . . . .  двухадресная
Объем оперативной памяти . . • 8192 ячейки 
Накопитель на магнитной ленте 1800 тыс. ячеек 
Скорость обмена информацией: 

ввод с перфоленты (фото- 
ввод) . . . . . . . . . . . . .  800 зн/сек

ввод с перфоленты (старт-
стопньш м ехан и зм ).............
ввод с телеграфного аппара
т а . . . . . . . . . . . . . .
ввод с перфокарт .................
вывод па быстродействую
щую печать . . . .  .............
вывод на перфоратор ленты 
вывод на телеграфный аппа
рат .............................. ...
вывод на перфоратор каргтв 
вывей на устройство, печати. 
УПч-22 . . . . . . . . . . . .

Потребляемая мощность . . . .
Площадь, занимаемая машиной
Количество обслуживающего 

персонала на 3 омены . . .

50 зн/сек

7 зн/оек 
250 карт/мин

20 чисел/сек 
20 зн/сек

7 зн/сек 
100 карт/мин

400 строк-мин 
10 квт 
80

9 инженеров,
6 техников-эпектро- 
механиков.

В состав машины .Минок-22' входят следующие
основные устройства:

— арифметическое устройство .— А У ;
— устройство управления -  У У ;
— оперативное запоминающее

устройство на магнитных 
сердечниках -  МОЗУ;

— внешнее запоминающее уст- '
. ройство на магнитных лентах -  НМЛ;

— устройство ввода -  УВ ;

Зак.295
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-  устройство выдачи результатов — УВР;
-  пульт управления машиной -  ПУ.
Блок-схема машины *Мпнск-22' изображена на

рис. 1.1.
Арифметическое устройство служит для выполнения 

арифметических, логических и других операций над ко
дами чисел, команд или буквенных символов. Арфиме- 
тическое устройство состоит из сумматора (С М ) и 
двух регистров (Р1 и Р 2 ). Коды, участвующие в опе
рации, поступают в регистр P i и сумматор. В сумма
торе выполняется операция над кодами, поступающими 
в АУ. Ввод информации в МОЗУ, обмен информацией 
между МОЗУ и НМЛ, вывод информации из мамины 
осуществляются через Р1 или СМ. 'Регистр Р2 
играет вспомогательную роль при выполнении операций 
над кодами и связей с МОЗУ не имеет. В АУ выраба
тываются специальные сигналы, характеризующие ре

зу льта т  операций: сигнал переполнения разрядкой сетки 
машины -  #АВ О С Т ' (аварийный останов) и другие. 
Сигнал ,А В О С Т ' вырабатывается, например, прц деле
нии на нуль.

Устройство управления обеспечивает автоматическую 
работу всех устройств машины в соответствии с задан
ной программой вычислений. Устройство управления 
имеет в своем составе счетчик адреса команд (СчАК) 
и регистр дешифратора операции (РДШО). Счетчик ад
реса команд вырабатывает адреса выполняемых команд. 
Регистр дешифратора операций (РДШО) служит для 
хранения и расшифрозки кода исполняемой операции.

Магнитное оперативное запоминающее устройство 
является быстродействующим внутренним запоминающим 
устройством машины. МОЗУ хранит программу решения 
задачи, исходные числа, промежуточные и окончатель
ные результаты вычислений. Адреса МОЗУ обозначают
ся восьмеричными номерами от ФОООО ДО 17777.

Накопитель на магнитной лейте является внешней 
памятью машины. Вся емкость НМЛ распределяется

Зак.295
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между 16 лептами (по числу шкафов НМЛ -  ле 0, 1,
2, 3 и лентопротяжных механизмов -  ЛПМ № О, 1,
2, S в каждом шкафу). Скорость обмена информацией 
между МОЗУ и НМЛ — 2500 кодов в секунду. Каждая 
магнитная лента размечается на зоны по 2048 ячеек 
В каждой. Максимальное число зон на одной ленте -  52.

Устройства ввода предназначены для ввода програм
мы и исходных данных с перфоленты или перфокарт в 
МОЗУ^

Ввод производится в восьмерпчной п деаятпчной 
системах счисления в международном телеграфном коде 
М-2 и в коде перфокарт. В качестве носителя информа
ции используются пятпдорожечыая телеграфная лента и 
45- или 80-копонные перфокарты. Для ввода небольших 
массивов информации используется стартотопный меха
низм ввода с перфоленты, а также ввод с клавиатуры 
телеграфного аппарата РТА .

Устройства выдачи результатов предназначены для 
выдачи на печать или перфорацию результатов вычнсле- 

' ний. ' 'дфровая информация может быть отпечатана на 
бумагу на быстродействующем печатающем механизме 
(ВП М ), на алфавитно-цифровом печатающем устройстве 
(АЦ П У) и на рулонном телеграфном аппарате (Р Т А ) 
или отперфорпрована на телеграфную ленту или перфо
карты на соответствующих устройствах перфорации. 
Алфавитно-цифровая информация может быть отпечата
на на бумагу па АЦПУ, на РТА  или отперфорпрована 
на телеграфную ленту в международном телеграфном 
коде М-2 для последующей распечатки на РТА илп на 
перфокарты в коде перфокарт. На БПМ числа печатают
ся в одну колонку с разрядностью не больше 13, а на 
АцЦУ информация может выводится в виде таблид при 
максимальном количестве алфавитно-цифровых символов 
в строке -  128.

Пульт управления служит для запуска машины, конт
роля за ходом вычислений и оперативного вмешатель
ства в работу машины. Пульт управления имеет панель 
световой сигнализации и панель ручного управления.

Зак.295
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9 1.2. Кодирование информации

В связи с тем, что алгоритмический язык АКИ-Т 
использует ре.'кнм Т  машины ,Минск-22М', в котором 
изменяется запись команд и констант, необходимо 
рассмотреть правила записи команд и констант в режи
ме Т.

Ячейка памяти машины ,Минск-22М" имеет 37 даоич- 
пых разрядов, составляющих разрядную сетку (рис. 1.2 ). 
Запись команды в ячейку памяти иллюстрируется 
• рис. 1 аЗ'.  Для кода операции отводятся 7 двоичных 
разрядов, включая знаковый. Адрес индексной ячейки 
занимает 4 двоичных разряда (с 7 по 10). Адресная 
часть команды занимает 2е двоичных разрядов (с 11 
по 36). Каждый адрес записывается тринадцатью двоич
ными разрядами.

На бланке программы код записывается в восьме
ричной системе счисления, для чего двоичные разряды 
разбиваются на триады справа налево в каждой из ко
довых групп:

-  код операции;
-  индекс-адрес;
-  1-й адрес;
-  2-й адрес.
В каждой группе получается слева по одной непол

ной триаде, содержащей только один двоичный разряд -  
0 или 1.

Если в памяти машины хранится следующий код: 
0001100111110010101010000000101101000, то, разде

лив кодовые группы в команде на триады 
0 001 100 1 111 1 001 010 101 000 0 000 101 101 000

+ 1 4 1 7 1  1 2 5 0 0 0 5 5 0

получим следующую запись команды на бланке:

+ 14 17 11250 00550

. За к.295
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В соответствии со структура:! команд в режиме Т  
изменена‘и структура индексной ячейки. Распре деле ж е 
разрядов индексной ячейки показано па рис. 1.4., В 
старших 11 разрядах размещается восьмеричное число, 
обозначающее количество 'повторений цикла. Трпнадца- 
тиразрядпые восьмеричные числа A f и А г  обозначают 
шаги изменения соответственно первого и второго ад
ресов.

-  12 -

Р и с .  1.4

Максимальное количество повторений цикла 2048._ 
Максимальный шаг изменения адреса 1777g.

В режиме Т  в систему команд машины введена до
полнительная команда с кодом операции , - 2 2 '.  Эта 
команда значительно расширяет возможности програм
мирования циклических вычислительных процессов. 
Чтобы эта команда управляла циклом, достаточно по 
первому адресу записать начальный адрес циклического 
участка программы, а в ячейку второго адреса запи
сать код ,(/7-1 П А ) ' ,  где /7 -число повторений 
цикле»

Зак.295



8 1.3. Назначение, технические характеристики, 
блок-схема машины гМинск-82' 

и краткая характеристика ее основных устройств

-  13 -

Электронная нифровая вычислительная машина 
, ЛЛинск—32' является вычислительной машиной общего 
назначения. Она предназначена для замены морально 
устаревшей машины жМинск-22М' в серийном производ
стве, лишена недостатков всех свонх предшественников 
и имеет ряд особенностей, выгодно отличающих ее от 
других машпн семейства , Минск':

-  емкость оперативной памяти увеличена до 65536 
37-разрядных машинных слов;

-  машина может одновременно выполнять до четырех 
программ;

-  универсальная система связи с внешними устрой
ствами позволяет подключать к машине до 136 различ
ных внешних устройств;

-  программно-аппаратурная система совместимости 
позволяет решать без дополнительного перепрограммп- 
рования все задачи машпн #Минск-2', ,Мипск-22', 
,Минск-22М ';

-  введена десятичная система счисления, а также 
создана возможность адресации как машинного слова, 
так и алфавитно-цифрового символа;

-  возможно объединение нескольких машпн ,Минск- 
32 ' в единый вычислительный комплекс;

-управляет работой всего программно-аппаратурного 
комплекса системы программ ^Диспетчер'.

ЦВМ , Минск-82' имеет следующие основные техни
ческие и эксплуатационные характеристики.

Быстродействие 25-50 тыс. оп/сек
Способ представления чисел . • с фиксированной и

плавающей з апятой
Система счисления • • • . » • •  двоичная и десятич

ная

Зак.295
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Разрядная сетка ячеек памяти . . .  37 двоичных раз
рядов

Система команд .......................\ . . .  одно- двухад
ресная

Объем оперативной, памяти............. до 65536 ячеек
Накопитель на магнитной ленте . . 23*10^К 
(прп длине магнитной лепты 732 м п плотности за
писи 32 имп./мм, где К -  число накопителей на 
магнитной ленте)
Скорость обмена информацией:

ввод с перфоленты . . . . . . . .  -  1500 симво-
Лов/сек

ввод с перфокарт . ■............. ... -  600 карт/мия
ввод с пишущей машинки............. -  до 10 симво

лов/сек
вывод на быстродействующую
печать .......................... .................. -  400 строк/мин

вывод на перфоратор ленты . . .  — 80-150 симво-
лов/сек

вывод па перфоратор карт . . . .  -  100-120 карт/мин 

вывод па пишущую машинку . .- . -  10 символоз/сек

Потребляемая мощность . . . . . . .  10 ква
Площадь, занимаемая машиной , . -  80
Количество обслуживающего персо- -  6 инженеров,
нала на S см ены .......................... ... - 5  техников.
В состав машины , Минск-32' входят следующие ос-* 

новные устройства:
-  арифметическое -'устройство -  АУ;
-  центральное устройство управления -  ЦУ;.
-  магнитное оперативное запоминаю

щее устройство -  МОЗУ;
-  устройство обмена -  У О;
-  запоминающее устройство на

магнитной менте -  ЗУМЛ;
-  устройство ввода с перфокарт -  УВвК;

Зак.295
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-  устройство вывода на перфокарты — УВК;
устройство ввода с перфоленты -  УВвЛ;

-  два устройства вывода да перфоленту -  УВД;
-  устройство печати алфавитно-цифровой

информация -  УПч;
-  электронный датчик времэнп -  ЭДВ;
-  пульт управлении машиной -  ПУ.
Блок-схема машЬны ,Мпнск-32' изображена на 

рис. 1.5.
Арифметическое устройство предназначено для вы

полнения операций над числами в двоичной и десятичной 
сястемах счисления и над адресами. В состав АУ вхо
дят сумматор (С М ), регистр 1 (Р 1 ), регистр 2 (Р 2 ) я 
местиое устройство управления этими регистрами.

Центральное устройство управления координирует 
функционирование всех остальных устройств ма ;,пш .

Магнитное оперативное запоминающее устройство 
предназначено для храпения рабочих и обслуживающих 
программ,исходных данных, а также промежуточных и 
конечных результатов вычислений. МОЗУ состоит из 
ячеек, адреса которых пронумерованы от 000000 до 
077777. В каждой ячейке содержится 37 информационных 
разрядов и один контрольный. Контрольный разряд до
полняет количество единичных разрядов в ячейке до 
нечетного и автоматически формируется прп записи ин
формации в ячейку. При чтении из ячейки контрольный 
разряд используется для проверки правильности хране
ния читаемой информации. Если в прочитанном слове 
оказалось четное количество единичных разрядов, то 
устанавливается в единицу указатель вычислителя 
*Сбой по нечету'. Контрольный разряд не участвует в 
передачах информации между устройствами, поэтому 
программист оперирует только с информационными 
разрядами.

Запоминающее устройство па магнитной ленте являет
ся внешней памятью машины и используется для длитель
ного или промежуточного запоминания массивов инфор-
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мацип, В. основной комплект машины входят 5 накопи
телей на магнитной ленте НМЛ-в7. Объем одной маг
нитной ленты длиной 732 м при плотности 32 симво- 
ла/мм составляет 23*10® символов. Запись и чтение 
производятся только зонами. Зоны могут бьтть произ
вольной длины, но не менее 18 символов. Обмен ин
формацией между вычислителем и накопителем на маг- /
нптпой пеп^е осуществляется со скоростью 6400 сим- 
волов/сек,'

Уотройства ввода предназначены для ввода программы 
и исходных данных с перфолент или перфокарт в МОЗУ. 
Устройство ввода с перфокарт предназначено для ввода 
ипформадпи с 45- и 80-копонных перфокарт. Информация 
на перфокартах может быть отперфорярована как в коде 
ГОСТ 10859-64 (кодовая карта), так и в произвольном 
коде (двоичная карта). Устройство взода с перфоленты 
предназначено для ввода информации с 5, 8, 7 или 8-до- 
рожковой перфоленты.

Устройства вывода предназначены для вывода инфор
мации на карты, ленту и бумагу. Устройство вывода на 
перфокарты предназначено для вывода на 80-кагшнные 
карты. Устройство вывода на перфоленту предназначено 
дпя вывода информации на перфоленту, имеющую 5, 6,
7 и 8 дорожек.

Устройство печати алфавитно-цифровой информации 
предназначено для вывода результатов выполнения про
граммы в виде таблиц, графиков и текста. Одна строка 
содержит 128 позиций. В каждой позиции может быть 
отпечатан любой из 78 первых символов ГОСТа (заглав
ные русские и латинские буквы, цифры и специальные 
злаки). При печати строки информация символ за сим
волом пересыпается в буферную память УПч, содержа
щую ячейки для 128 символов. После заполнения буфе
ра автоматически происходят печать строки п протяж
ка бумаги.

Пульт управления предназначен для связи человека 
с машиной и состоит из пульта инженера и пульта 
оперютор». Пульт оператора представляет собой стоп с
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установленной на нем пишущей машинкой и специальной 
панелью. На панели находятся: кнопка для начального 
пуска машины, ключи, а также индикация о готовности 
к работе п об останове. Управление работой машины 
производится через пишущую машинку, с клавиатуры 
которой оператор может вводить необходимые управляю
щие директивы. На пишущую машинку выдается .инфор- 
мацпя о состояния машины п выполняемых программах. 
Пульт инженера используется поп профилактике и инже
нерной наладке машины. Пульт инженера может исполь
зоваться также для управления выполнением тех про
грамм, назначение н структура которых не позволяют 
использовать пульт оператора.

Устройство обмена (УО ) осуществляет связь вычис
лителя с внешними устройствами. В состав УО входят 
быстрый и медленный канал. УО обеспечивает подклю
чение к мазяпне до 104 внешних устройств к медленно
му каналу и до 32 внешних устройств к быстрому ка
налу,. К быстрому .каналу подключаются устройства, 
скорость обмена с которыми соизмерима со скоростью 
работы вычислителя (например, накопирели на магнит
ной лепте и магнитном барабане, другие машины 
, Минск-32' и т .д .). В основном комплекте к быстрому 
каналу подключено запоминающее устройство па маг
нитно. I пэнте с пятью НМЛ-67, к медленному каналу 
подключены УПч, УВвК, УВК, УВвЛ, два УЗ Л, уст
ройство пишущей машинки (УМ П ) с пультовой пишущей 
машинкой.

Обмен информацией с внешними устройствами произ
водится семиразрядными символами. Для контроля при 
передаче символа формируется восьмой контрольный 
разряд,дополняющий количество единичных разрядов в 
символе до нечетного. При нарушении нечетности об
мен прекращается и вырабатывается сигнал ,Сбой ВнУ*.
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О 1 Л. Управление выполнением программ 
на ЦВМ , Минск-32'

Выполнением программ на машине управляет опера
ционная система , Диспетчер', представляющая собой 
набор специальных программ. Система гДиспетчер*' 
обеспечивает:

-  связь оператора с машиной через пишущую ма
шинку пульта оператора;

-  организацию очереди заданий на выполнение про
грамм;

-  загрузку программ в оперативную память машины 
и их пуск;

-  автоматический переход от выполнения одной про
граммы к другой;

-  последовательное выполнение программ машины 
,  Минск-22*;

-  одновременное выполнение до четырех программ 
машины , Минск-32*;

-  распределение внешних устройств и памяти между 
одновременно выполняющимися программами;

-  автоматическое накопление выводимой информации 
на магнитную ленту вывода в тех случаях, если в дан
ный момент отсутствует свободное физическое Устрой
ство для вывода;

-  работу впешних устройств одновременно с работой 
вычислителя;

-  учет текущего времепи и времени выполнения вы
числителем отдельных программ;

-  сигнализацию об ошибках в программах и работе 
оборудования и частичное исправление последствий 
этих ошибок.

В состав ^Диспетчера* входят следующие програм
мы, реализующие указанные пункции;

-  формирование ленты системы;
-  начальный вызов;
-  резидент;
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-  координатор;
-  совместимость;
-  разгрузка ленты вывода.
Программа „Координатор' обеспечивает выполнение 

одковремеино до четырех программ машины „Мпнск-32' 
и автоматический переход от выполнения одно'-i програм — 
мы к другой.

Программа „Совместимость' Управляет непрерывным 
процессом выполнения программ машины „А^иыск-22' .
При своем функционировании программы „Координатор' 
и „Совместимость' сменяют друг друга на одном и 
том же месте оперативной памяти.

Программа „Резидент' постояппо находится в опера
тивной памяти п производит автоматическую смену в 
оперативной памяти и контроль правильности смены 
программ „Совместимость' и „Координатор' при необ
ходимости выполнения" программ той или другой машины.

Программа „Разгрузка ленты вывода' обеспечивает 
выдачу на перфокарты клп печать результатов, запи
санных на магнитную ленту вывода из-за отсутствия в 
нужный момент соответствующего оборудования.

Эти программы записываются на магнитную ленту, 
которая называется лентой системы. Лепта системы 
формируется с помощью программы „Формирование лен
ты системы', которая настраивает „Диспетчер' в соот
ветствии со списком оборудования, входящего в состав 
конкретной машппы.

Программа „Начальный вызов' считывает с магнит
ной ленты системы в оперативную память машины 
часть „Диспетчера'(„Резидент', „Координатор') и 
таблицу оборудования и настраивает „Диспетчер' на 
выполнение программ машины „Мипск^-32'.

Программа „Совместимость' вместо с аппаратными 
средствами, заложенными в структуру машины „Млиск-32', 
обеспечивает выполнение па этой машине всех машинных 
программ „Мипск-22'. Совместимость позволяет:

-  уменьшить в четыре раза время выполнения про
грамм машины „Ушнск-22'  вычислительного характера^
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— облегчить работу оператор?, заменив работу на 
пульте работой на клавиатуре пишущей машинки;

— автоматизировать процесс последовательного вы
полнения программ;.

— помочь оператору и инженеру .принять правильное 
решение при сбоях в работе оборудования;

— получить протокол работы на машине с указанием 
времени выполнения каждой отдельной программы.

Таким образом, задачи, ажгоритм решения которых 
записан на входном языке автокода , Инженер', выпол
няются на-машине ^Минск-82г только в режиме совме
стимости. Для перехода к режиму совместимости, транс
ляции и выполнения рабочих программ^ необходимо знать 
язык директив и запросов, поступающих от оператора, 
и язык указаний' и сообщении, выдаваемых машиной.

-  20 -
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Г л а в а  П

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ АКИ-Т

§ 2.1. Основные понятия языка

В систему АКИ входят входной язык автокода и 
транслятор с этого языка на язык системы команд 
машины ,Минск-22М*'.

Транслятор -  это программирующая программа, ко
торая расшифровывает автокодовую программу и состав 
пяет по ней рабочую программу. Автокодовая програм
ма (АП ) -  это запись алгоритма решения задачи на 
вход ПО м языке. Рабочая программа (Р П ) — это за
пись алгоритма решения этой задачи на машинном 
языке.

Основу входного языка АКИ составляют операторы. 
Оператор -  это приказ для выполнения некоторого дей
ствия. Совокупность операторов, описывающая вычисли
тельный процесс, образует автокодовую программу. 
Операторы АКИ составляются из символов трех кате
горий: букв, цифр и служебных символов. В качестве 
символов АКИ используются заглавные буквы русско
го алфавита (кроме Е в Ъ ),  все заглавные буквы 
.латинского алфавита, арабские цифры и специальные 
знаки:

плюс
минус
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•• двоеточие
• точка
• запятая
1 наклонная черта
а апостроф
- равно
( открывающая, левая скобка
) закрывающая, правая скобка

L-I пробел
? знак вопроса
< . возврат каретки

перевод строки
V
д ,кто там '.
Важным фактором, повлиявшим на алфавит входного 

языка автокода, является способ ввода алфавитно-циф
ровой информации на машине ,Мпнск-22М'. Ввод автоко— 
довой программы осуществляется с перфоленты, подго
товленной, на аппарате СТА—2М, в котором используется 
международный телеграфный код М-2. Поэтому символы 
алфавита соответствуют набору символов международ
ного телеграфного кода М -2. Ограниченное число сим
волов в этом коде привело к тому, что одни и те же 
символы в разных меотах АП имеют различное значе
ние. Например, символ кроме обычного использо
вания (знак деления) при записи формул используется 
к как признак величин целого типа.

Русский алфавит используется для записи наимено
ваний операторов и поясняющей текстовой информации. 
Например: ВЫЧИСЛИТЬ, РЕШЕНИЕ i_ j ЗАДАЧИ.

Латинский алфавит используется для записи перемен
ных величин и функций. Например, ALPHA , S I N .

Арабские цифры и знаки , + '  и используются для 
записи чисел. Например, -0,675; +31,702.

Для записи знаков арифметических действий и дей
ствия возведения в степень используются следующие 
символы:

+ знак сложения 
— знак вычитания
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• знак умножения
: знак депеппп
»  знак возведения в степень.

Например, А . Х 32 + в .Х ~ 0 ;  Л 30t3; £ : F.
Символ используется в АКИ в несвойственном 

обычному математическому языку смысле. Он не озна
чает равенства двух величии, расположенных слева и 
справа от него. Этот символ является знаком операции 
присваивания. Так, Х =  Y в АКИ означает, что ве
личина X получает значение величины У .

Z  — £  +  / говорит о том, что величина £  
в результате операции присваивания получает старое 
значение £  , увеличенное на единицу.

Знаки отношений между величинами записываются 
.следующим образом:

< запишется как <_1 (
запишется как \_1 (“

> заГшшется как 1_\ )
запишется как 1_1 ) «

— запишется как 1_1 *
ф запишется как L—J / и

Все десятичные числа, используемые в АКИ, могут 
быть двух типов: целые и-действительные.

Целые числа записываются обычным образом. Напри
мер: 0; 5; -123; 1973. Целые числа не должны содер
жать более девяти знаков. В машине целые числа пред
ставляются в виде количества единиц младших цифровых 
разрядов машинных слов с фиксированной запятой^ т.е. 
не должны по абсолютной величине превышать -  1.

Действительные числа могут быть записаны тремя 
способами:

-  в общепринятой математической форме с запятой,
разделяющей дробную и целую части числа, для отрица
тельных чисел впереди числа ставится Знак знак

перед положительными числами можно не писать;
-  в нормальной форме, когда основание десятичной 

системы счисления изображается буквой Ю, знак умно-
.% у
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жевня* (символ , . ' )  перед Ю не пишется,порядок, яв
ляющийся всегда числом целого типа, независимо от 
знака записывается без скобок;

— в форме обыкновенной дроби, чпслнтель и знамена
тель которой должны быть числами целого типа, заклю
ченными в круглые скобки.

Например:

Первый способ

125,6947 
-  0,0168 

2
-10

Второй способ

0,351 Ю2 
-824 Ю-8 

Ю-6 
-Ю-2

Третий способ

(1 :2 )
-  (3 :5 )

(8 :3 )
(125:753)

В АП' обыкновенная дробь и число в нормальной 
форме с основанием 10 рассматриваются как число, и 
в РП им будет; отведена одна ячейка памяти. Все дей
ствительные числа в машине представляются в форме с 
плавающей запятой. Порядок этих чисел не должен 
превышать десятичного числа 10.

В арифметических выражениях АКИ буквенные сим
волы представляют величины, участвующие б операциях. 
Эти величины могут быть константами или переменны
ми. Если величина определяется числом, которое ей 
соответствует, то эта величина называется константой. 
В выражении, которое вычисляет длину окружности

С -  2.-3,1415./?,

величины 2 и 3,1415 являются константами. Величина R 
является переменной. Переменная в АКИ -  это величи
на, которая может принимать вообще говоря, различные 
значения в ходе исполнения программы. Простая пере
менная обозначается идентификатором (наименованием). 
Идентификатор состоит из букв латинского алфавита и 
цифр и обязательно должен начинаться с буквы. Длина 
идентификатора может быть произвольной, но все иден
тификаторы, встречающиеся в одной АП п обозначающие 
различные переменные, должны отличаться друг от дру-
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га одним из первых шести символов. Например,

A,X,Y, SIGMA2, SIGMA20, TEMPERATURA

S IG M A 2  U S IG M А2О  различаться не будут.
Для каждой простой переменной в РП будет отведена 
отдельная ячейка памяти.

В АКИ можно использовать одномерные н двумерные 
массивы (векторы и матрицы). Каждому массиву при
сваивается идентификатор, который записывается так же, 
как идентификатор простых переменных. Отдельная ком
понента массива представляет собой переменную с ин
дексами и обозначается идентификатором, который состоит 
из иде тпфикатора массива и следующих за ним в индек
сных скобках ипдексов, указывающих местоположение 
компоненты в массиве. Массивы и правила работы с ни
ми будут рассмотрены в § 2.3.

В АКИ имеются следующие стандартные функции:

«У/ЛЧХП
COS ( Х ) \  — тригонометрические функции*
TG ( X )  J sin х, cos зс, tg x

главные значения обратных триго
нометрических функций arc sen JCf 
arc с os x ,  arct  g x

натуральный логарифм аргумента j?
Lnx

показательная функция е Х 

М 0D (X )  -  абсолютная величина аргумента х

ARCSIN  (X )  .
ARCCOS (X )  ► 
ARCTG  ( Х}_

L N  ( X )  -

Е Х Р ( Х )  -
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Аргумент, для которого вычисляется значение функ
ции, заключается в круглые скобки и может быть лю
бым арифметическим выражением. Например,

MOD(X-Y),  T G (1, 5 . A 32 ),  A R C S IN  (L N  (2 .X ~B ) )

Аргумент функции должен быть действительного ти
па. Тип значения функции тоже получается действитель
ным. Исключение представляет функция МОЬ (X)^ 
для которой тип аргумента и функции может быть целым 
В тригонометрических функциях: принято радиавное 
измерение углов.

Оператор в АКИ описывает то или иное действие. 
Наименование оператора записывается прописными бук
вами. Разрешается сокращать наименование оператора 
до первых трех букв. После наименования обязательно 
ставится ._I (пробел) , который отделяет от наимено
вания информационную часть оператора. Каждый опера
тор заканчивается символом д (кто там?). Операторы 
могут снабжаться метками, которые служат для связи 
между операторами. Метка записывается перед наимено
ванием оператора и отделяется от него точкой. В каче
стве меток используются, в любой последовательности 
целые положительные числа от I до 127. Повторение 
меток не допускается.

Например,

ВЫЧИСЛИТЬ w_, Y =  А .  Х 32  +  B . X l

12. ВЫЧ _  Х =  X-h / J

НАП и-. НА .—» БПМ Z ,  А ,  В1

в 2.2. Программирование арифметических выражений

Арифметические выражения строятся из чисел, пе
ременных и функций с помощью знаков арифметических 
операций и круглых скобок. При записи арифметических 
выражений соблюдаются следующие правила: Зак.295
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-  знак умножения (символ г , в ) ставится и там, где 
в общепринятой математической записи он только под
разумевается ;

-  обыкновенные дроби записываются с помощью 
символа , : г , отделяющего числитель от знаменателя, 
и заключаются в круглые скобки;

-  действие возведения в степень обозначается сим
волом ,  з ' ;

-  корни предстазпяются в виде дробных степеней;
-  аргументы элементарных функций заключаются в 

круглые скобки;
-  если скобки определяют порядок действий не 

полностью, то порядок выполнения действий следующий;
1) вычисление значений функций;
2 ) операция возведения в степень;
3 ) операции умножения и деления;
4 ) операции сложения.и вычитания;
-  если арифметическое выражение содержит опера

ции одного ранга старшинства, то вычисление его зна
чения будет производиться слева направо в порядке 
написания операций;

-  в АКИ можно использовать только круглые скобки.
Значение арифметического выражения получается пу

тем выполнения указанных в нем операций над арифме
тическими значениями его  переменных. Фактическим 
значением переменной является последнее присвоенное 
ей значение.

Пример задней арифметического выражения на АКИ. 
Выражение

In х  + 3 cos ( х  +■ 1)
( 1+т[х + /') 3

запишется на АКИ следующим образом:
( L N ( X )  + 3 . c o s ( Х  + / ) ) : ( /  + ( х + / ) 3 ( / : 3 ) ) 3з
Для вычисления значения арифметического выражения 

и присвоения найденного значения некоторой переменной
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служит оператор ВЫЧИСЛИТЬ.'- Например,

в ы ч и с л и т ь  ^  Y =  з . а . В :  СХ

С помощью одного'оператора ВЫЧИСЛИТЬ можно 
найти значения нескольких арифметических выражений. 
Одна формула от другой в этом случае отделяется про
белом. Например,

ВЫЧИСЛИТЬ i_  X =  Х+1^1 У =  А . Х * 2  + В 1  ■

Пои работе с величинами целого типа оператор за
писывается в виде

в ы ч и с л и т ь  *-> : N = J X

т.е. после наименования оператора и пробела ставится 
признак велнчпн целого типа (символ который от
носится ко всему оператору. 3 одном операторе ВЫЧИС
ЛИТЬ нельзя использовать вместе перемепаые целого, 
и действительного тппа. Числовые значения всех пере- 
меппых пэ правой части должны быть определены в 
предыдущих операторах или предыдущих формулах дан
ного оператора.

Значения простых переменных, вычисленные с 'по
мощью оператора ВЫЧИСЛИТЬ, могут быть выведены 
в десятичной системе счисления на цифровой быстро
действующий печатающий механизм (БПМ) с помощью
оператора НАПЕЧАТАТЬ ■—» НА ■_i БПМ. В операторе
перечисляются идентификаторы простых переменных в 
том порядке, в котором должны быть напечатаны их 
значения. Идентификаторы отделяются друг от друга 
запятой. Перед идентификаторами простых переменных 
допогп типа ставится признак пепого типа (си м в о л ,: ')»  
Например, •

НАПЕЧАТАТЬi_i НА БПМ X ,  К, - 'N X

Печать значений переменных целого типа совпадает с 
общепринятой. В крайней левой позиции печатается знак, 
а так как для печати отводится всегда десять позиций,

Зак.295



+ ......... 2
■Печать значений переменных действительного типа 

пртн-водлтсп в норме с плавающей занятой, т.е. печа
таются семизначная мантисса н двузначный порядок со 
своими знаками. Например, чпсло трн будет напечата
но так:

+ 8000000 + 01

то несколько позпдп'й между знаком числа н его стар
шей значащей цп'рой не будут заполнены, если в числе
значащих цифр меньше девяти. Например,

При печати одно чпсло отделяется от другого интерва
лом. Для указания останова в АП используется опера
тор КОНЕЦ, который записывается следующим образом:

КОНЕЦ u_i X

Всякая азтокодовая программа имеет жесткую 
структуру. Она состоит из заглавия, которое должно 
обязательно закапчиваться символов X (кто там?), 
последовательности операторов и служебного слова 
НАЧАЛО, поело которого через пробел записывается 
метка оператора, с которого начинается выполнение 
программы, и символ X • ’

. К. числу простейших относятся такие программы, в 
которых операторы выполняются в порядке их написания. 
Эти программы принято называть линейными. В таких 
программах используются операторы ВЫЧИСЛИТЬ, НА
ПЕЧАТАТЬ _  НА _  БПМ, КОНЕЦ.

Составим агтокодовую программу для вычисления и 
печати значения функции

In сс +■ 2ссг
при JC «0,5.

АвтокодовЬя программа:

- УЧЕБНЫЙ ^  ПРИМЕР X

3. ВЫЧИСЛИТЬ X  =  0,5  X • .
ВЫЧИСЛИТЬ <-< Y= (ЕХР(Х)-З (/:Z)):(LN(X)+2.)C*2)а
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НАПЕЧАТАТЬ ^  НА ^  БПМ /  X 
КОНЕЦ 2 
НАЧАЛО ^ 3 1

Переменной X  будет присвоено значение 0,5. Затем 
будет найдено значение У , которое будет напечата
но па БПМ. После этого .произойдет останов. Для сокра
щения программы можно объединить два оператора 
ВЫЧИСЛИТЬ в один. Зыачепие JS «0,5 можно было 
подставить в формулу для вычисления у.

5 2.3. Обработка массивов

Как указывалось в S 2.1, в АП можно использовать 
одномерные и двумерные массивы. Для обработки мас
сивов в АКИ имеются специальные операторы, предназ
наченные д ля этого.

Каждый пз массивов в программе должен быть 
описал. Описание массива задается его характеристи
кой. Характеристика массива записывается в круглых 
скобках после идентификатора массива, где для одно
мерного массива указывается максимальное количество 
компонентов, а для двумерного- массива, кроме того, — 
количество строк и столбцов.

Максимальное количество компонентов массива 
всегда задается целым числом. Количество строк и 
столбцов двумерного массива может быть как целым 
числом, так и простой переметной целого типа. В ха
рактеристике двумерного массива количество строк и 
столбцов разделяется точкой и записывается через 
пробел после максимального количества компонентов. 
Например, X  (10), Т  (25 <—г 5.5) определяют одномер
ный массив X  пз десяти компонентов п дзумерный 
массив Г из двадцати нити компонентов, состоящий 
пз пяти строк и пяти столоцоз. Компоненты массивов 
располагаются в памяти последовательно, друг за дру
гом. Двумерные массивы располагаются в памяти по
строчно.
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Для того чтобы находить в массиве шобой его эле
мент, используются индексы. Индекс может быть задан 
целой константой, целой переменной или целым выраже
нием. В качестве долой переменной можно использо
вать одну пз следующих четырех букв: 11а:-
пое выражение может быть конструкцией вида ОС db 
где о (  -  одна из букв I , J , K , L   ̂ a J3 -  целое 
число, больше -нуля. Индекс записывается в индексных 
скобках ,/  / ' сразу за идентификатором массива.
Количество индексов у идентификатора переменной с 
индексами соответствует размерности массива. Напри
мер, пятый компоненту одномерного массива X  обоз
начается как X  /5/, а компонент второй строки пя
того столбца двумерного массива Y — Y /(2,5/. За
дание и изменение значений /, J } К , L. может
быть произведено только в операторе ПОВТОРИТЬ 
(см. § 2.5).

В процессе решения задачи часто образу ется мас
сивы промежуточных и конечных результатов, для хра
пения которых необходимо предусмотреть соответствую
щее количество ячеек памяти. Для этой цели исполь
зуется оператор МАССИВ. Оператор МАССИВ описы
вает и отводит место в памяти массивам, не входящим 
в состав исходных данных задачи. В операторе пере
числяются идентификаторы и характеристики массивов, 
для которых необходимо зарезервировать память. На
пример,

МАССИВ — A L F A U O ) ,  X ( 6 0 6 J O )  1
МАССИВ В ( Ю О N . M )  2

Оператор МАССИВ не задает числовых значений 
элементам массива, а шиш» резервирует для них соот
ветствующий о^ъем памяти. В АП оператор МАССИВ 
должеп предшествовать"-» тем операторам, которые фор
мируют числовые значения элементов этого массива.
В РП для оператора МАССИВ транслятор не строит 
никаких команд.
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Сформировать одномерные массивы, состоящие не 
мепее чем из двух элементов, в АКИ можно с помощью 
оператора НАЗВАТЬ. В операторе указываются иденти
фикаторы формируемых массивов п перечисляются чи
словые значения всех их компонентов» После идентифи
катора массива ставится-символ ,  ■=' (равенство), а 
элементы отделяются друг от друга символом , .  *. Ес
ли формируется массив целого типа, то перед иденти
фикатором массива ставится символ , :

Например,

НАЗВАТЬ Р  - -2 .-1 .0 .1 .2 .5  1  
НАЗВАТЬ и_ ,/ Г  =1.2.5.10 I  

НАЗВАТЬ с_. S IG M A  =  1,5. О, !25 .1, 5Ю31  
НАЗВАТЬ 1А =  2.3.11 ̂  В = -0,/5.Ю-3.8,2Ю~21

Оператор НАЗВАТЬ не строит команд в РП. Он осу
ществляет перевод перечисленных в нем чисел, в двоич
ную систему счисления и размещает их в памяти.

В целях экономии памяти с помощью оператора' 
НАЗВАТЬ молено размещать в памяти новые массивы 
на месте уже использованных, в частности можно 
производить переименование массивов. Это вторая 
функция оператора НАЗВАТЬ. В этом случае в опера
торе записывается идентификатор я характеристика но
вого массива, а после символа (равенство) -  иден
тификатор массива, па месте которого в памяти раэме-. 
щается новый массив. Объемы и размерности этих мас
сивов могут не совпадать. Новый массив по объему 
нецдолжен превосходить старый.

Например,

НАЗВАТЬ ^  А (5 0 )  - 3 1
н а з в а т ь  ^  B e l  та ( б о о ~  20. з о ) = r g o t ^  С (Ю )= т  1

Оператор НАЗВАТЬ можнЬ использовать для объедн- 
дения нескольких массивов в один. Пусть в памяти за
писаны последовательно друг за другом следующие мас
сивы: S PE E D  ( 10), NORM  (20), Г£М Р(50 ) .
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Их можно объединить следующим образом:

НАЗВАТЬ UNION (SO) -  SPEED l
Новый массив может начинаться с первого или с 

любого другого элемента старого массива. В этом 
случае в операторе указывается элемент, с которого 
нужно начать размещение нового массива. Это свой
ство оператора позволяет разместить на месте одного 
массива большого объема несколько массивов малого 
объема. Например:

НАЗВАТЬ ̂  А 1(30)=SG^ A2(tO)=SG/3t/^ АЗ (28 -  N. М)= 3&/4Ц1

Для нового массива можно оставлять название ста
рого, а изменять только его  размерность и объем. На
пример:

НАЗВАТЬ ^  Т  (100 _  5.20) -  Т  1̂0/

Один оператор НАЗВАТЬ может выполнять одновре
менно обе функции. Например:

НАЗВАТЬ м  В30 -  0,ЗЮ-З.Ю-4.Ю-6 В 1(40) - F l

Отметим, что'Массивы, сформированные перечисле
нием с помощью оператора НАЗВАТЬ, нельзя переиме
новать.

Еопи массивы представляют собою компоненты ис
ходных данных, то для их ввода в машину необходимо 
воспользоваться оператором ВВОД. Этот оператор пе
речисляет и описывает исходные данные задачи, отво
дит для них место в РП и строит в РП команды, обес
печивающие ввод исходных данных с перфоленты н пе
ревод их из десятичной системы счисления в двоичную.

Оператор ВВОД в общем случае состоит из двух 
частей, разделенных символом ш \ * (признак целого 
типа). В первой частп записываются переменные дей
ствительного типа, а во второй -  целого. Внутри ча
стей порядок записи данных следующий: сначала запи
сываются простые переменные, отделяемые друг от 
друга запятыми, затем — массивы, также отделяемый
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друг от друга запятыми* Для каждого массива в круг
лых скобках указывается его характеристика. Напри
мер:

ВВОД ^  А ,  8 ,  С (10),  П О  (48 ̂  6 .8 )  : С1, С 2 , Л ( Ю ) Z

В программах не обязательно требуется ввод исход
ных дачных всех типов. 'Отсутствие исходных данных 
любого из указанных типов не влияет на расположение 
остальной информации в операторе ВВОД.

Количество элементов в характеристике всегда за
дается целым числом. Если оператор ВВОД использует
ся для ввода различных вариантов исходных данных, 
то количество элементов в характеристиках массивов 
указывается по максимальному варианту.

Количество строк и столбцов в характеристике дву
мерного массива может быть либо целым числом, либо 
простой переменной целого типа. Простые переменные, 
встречающиеся в характеристиках массивов, должны 
быть включены в список простых переменных .целого 
типа того же оператора ВВОД, если они не были опре
делены ранее одним из операторов АП. Этп переменные 
размещаются в начале списка в том порядке, в каком 
они попадаются в характеристиках массивов. Например:

ВВОД с  D A L  (36^ ,. N . M )  : N j M  X

При необходимости в АП может быть насколько 
операторов ВВОД.

9 2.4. Разветвляющиеся программы

Реальные программы обычно более сложны, чем 
простейшие, линейные программы. В реальных програм
мах допускаются разветвления, которые позволяют 
машине принять решение о дальнейшем пути вычислений 
в зависимости от выполнения некоторых логических 
условий. Такой выбор одного из возможных путей ВЦ-

-  S4 ~
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численна, которые часто пазывают ветвями вычисли
тельного процесса, осуществляется в АКИ с помощью 
оператора ЕСЛИ. Так как после реализации вычисле
ний по всем ветвям дальнейшая работа организуется 
одинаково для всех ветвей, то от каждой ветви нужно 
перейти к некоторому оператору, в котором производит
ся их объединение. Этот переход можно организовать 
с ̂ помощью оператора ПЕРЕЙТИ. В целях сокращенна 
АП ее общпэ участки объединяют и оформляют в виде 
независимой самостоятельной программы, которую для 
отличия от основной пазывают подпрограммой. Для обра
щения к подпрограммам в АКИ служит оператор ВЫ
ПОЛНИТЬ.

Операторы в АП будут выполняться друг за другом 
.до тех пор, пока не встретится оператор, изменяющий 
эту последовательность. Безусловный переход в АКИ' 
реализуется оператором ПЕРЕЙТИ. В нем указывается 

. метка того оператора, которому передается управление.
Напрпмер:

ПЕРЕЙТИ I___I 127 %

Эта запись означает, что следующим будет выполнять
ся оператор, помеченной меткой 127.

Условный переход реализуется оператором ЕСЛИ. 
Оператор может быть записан в двух формах. В перво.': 
■форме оператор содержит условиэ, выполнение которого 
проверяется, и метку оператора, которому передается 
управление при выполнении этого условия. Условна 
записывается с помощью знаков отношения. Слева от
знака отношения записывается аочЬметпческое выраже
ние, простая переменная нлп переменная с индексами, 
а справа -  число илп переменная. Пооверяемор 
условие и метка разделяются прооеллмй и служесшым
словом ТО. Например:

ЕСЛИ 6 * 2 -4 .  А. С С̂ 7._■ ТО 115%

Управлепие оператору, помеченному меткой 115, пере
дается в случае выполнения проверяемого условия, т.е
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еош  б *  — 4- — С «С О . Если проверяемое условие не 
выполняется, то произойдет переход к следующему по 
порядку оператору АП.

Во второй форме конструкция оператора ЕСЛИ до- - 
полняется словом ИНАЧЕ и пробелом, за ним указы- 
вается метка оператора, которому необходимо передать 
управление при невыполнении условия. Например:

ЕСЛИ ц—IХ / К / ^  ( = Л ^  Г О ^ / 3  ^  ИНАЧЕ ^  12 X

Для указания типа целых переменных в оператор^ 
перед проверяемым условием ставится символ ш: 
Например:

ЕСЛИ ^  : NOMER ) 127 ,__, ТО .__.3,_, ИНАЧЕ ^  102 I

Проверку сложного логического условия, организую
щего разветвление более чем в двух направлениях, мож
но сделать с помощью нескольких операторов ЕСЛИ. 
Например:.

ЕСЛИ Z /77 _  151
ЕСЛИ u_, Z  ^  ( 2  Т О ^  7 ИНАЧЕ ^  9 X

Эти два оператора организуют разветвление в трех на
правлениях в зависимости от условий: Z  ^  1 f 2 >  Z. >  /, 
Z  >  2 (метки 15,7 и 9 соответственно).

Кроме операторов безусловного и условного перехо
дов изменить естественный порядок выполнения опера
торов можно с помощью оператора ВЫПОЛНИТЬ, кото
рый используется для обращения к подпрограмме, метка 
которой указывается в операторе. Например:

ВЫПОЛНИТЬ ___ 112 X

После выполнения этого оператора произойдет переход 
к подпрограмме, помеченной меткой 112. После вычисле
ний по подпрограмме управление передается оператору, 
следующему за оператором ВЫПОЛНИТЬ.

Каждая подпрограмма состоит из служебного слова 
ПОДПРОГРАММА и последовательности операторов, 
которая заканчивается служебным словом ВЫХОД. *
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Подпрограмма начинается служебным словом ПОДПРО
ГРАММА, которое всегда снабжается меткой, исполь
зуемой поп обрашеннн к подпрограмме. После служеб
ного слова ПОДПРОГРАММА ставится символ д 
Перед символом д можно вставлять комментарий, 
(например, название подпрограммы), не содержащий 
символов ,  ? '  u X Напрцмер:

112. ПОДПРОГРАММА „  ВЫЧИСЛЕНИЯ _  ЗНАЧЕНИЙ
A L F A  1

После служебного слова ВЫХОД перед д можно по
мещать комментарий. Налрпмор:

ВЫХОД .—, ИЗ ___. ПОДПРОГРАММЫ ^  112 I

Обращение к подпрограмме может производиться из 
различных мест АП, в том числе и из других подпро
грамм, имеющихся в АП. Не допускается обращение 
подпрограммы к самой себе. Перед обращением необ
ходимо определить • значения входных переменных. 
Размещаются подпрограммы в конце АП перед служеб
ным словом НАЧАЛО.

В качестве примера приведем АП для вычисления н 
печати по заданному значению независимого перемен
ного JC значения функции

' 2 thy- + thy2 + л[у

_thZ2y + У 0,5 -  у '

_  /0,2х г ■+ 30 cos х  
% ~ 60 ty2x  + 0,05 ’

при у  52 0,5 ; 

при у. <  0,5 f

сс -  0,6.

Вычисление значений гиперболического тангенса
по формуле

t h d i =
-ы

будем производить по подпрограмме.
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ПРИМЕР Z

21. ВЫЧИСЛИТЕ _  X  =  0} 6 l
ВЫЧИСЛИТЬ ~  Y =  (10,2. X 3 2  +  30. COS (X )  ) 

(СО. 7(3 ( X ) *2 +  0,05) Z  

ЕСЛИ ^  ) =  0 , 5 ^  ТО w  5  X
ВЫЧИСЛИТЬ и , А =  2 .  Y X
вы полнить //  X
вы числить ^  z  = в 32  + ( 0 , 5  - У ) 3( / ; 2 )  1 
п е 'р е й т и  3 1

5. ВЫЧИСЛИТЬ ^  A =  Y 1  
ВЫПОЛНИТЬ _  11 х 

ВЫЧИСЛИТЬ ^ 2  =  2. В + Y 3( Г ; 2 ) 1
вы числить ^ a = y } 2 Z

ВЫПОЛНИТЬ ^ / Г  Z 

ВЫЧИСЛИТЬ ^  2. =  Е + в  Z 

3.~ НАПЕЧАТАТЬ ^  НА ^  БПМ ^  Z  1 

КОНЕЦ ^  I

11. ПОДПРОГРАММА ^  ВЫЧИСЛЕНИЯ _  Т Н (Х )

ВЫЧИСЛИТЬ _  С =  Е Х Р  ( А ) ^ С Г  =  Е Х Р (~ А )  
6 =  ( с - С П  : (C + C / J Z  
ВЫХОД ^  X

НАЧАЛО ^  21 1 ~
& 2.5. Организация дндшв .;в авто кодовых программах
-Г
* Общей чертой почти всех реальных АП является 

возможность неоднократного выполнения одного опера
тора или целой последовательности операторов внутри 
одной АП. Такое многократное выполнение операторов 
называется циклом* Каждое повторение цикла проязво—
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дится обычно с новыми значениями некоторых перемен
ных величин, участвующих в вычислениях. Эти изме
няющиеся величины называются параметрами опкла.
Для организации цикла необходимо задать начальные 
значепяя параметров цикла, правила их изменения и 
условие окончания никла.

Все циклы можно разделить на простые и сложные. 
Простыми циклами, в отличие от сложных,будем назы
вать циклы, не содержащие внутрд себя других циклов.

Для организации циклов в АП используется оператор 
ПОВТОРИТЬ. Оператор ПОВТОРИТЬ ставится в конце 
цикла, замыкая его, и в зависимости от информации, 
содержащейся в нем, может служить для:

— указания метки оператора, начинающего цикл;
-  задания начальных значении параметров цикла;
-  изменения параметров в ходе выполнения цикла;
-  проверки условна окончания цикла.
В любой своей разновидности оператор ПОВТОРИТЬ 

содержит метку оператора, начинающего цикл.
Простые циклы можно разделить на четыре типа:
-  циклы по счетчику;
— циклы по простой переменной;
— итерационные циклы;
— циклы по индексу.
Оператор ПОВТОРИТЬ может не иметь параметров, 

а содержать только количество повторений цикла, кото
рое может задаваться целым положительным числом 
или переменной целого типа. Такие циклы будем назы
вать циклами по счетчику. Оператор ПОВТОРИТЬ в 
таком случае имеет вид

ПОВТОРИТЬ ^  3 _ 25 1 спи

ПОВТОРИТЬ 8 ^ /и 2
Оператор ПОВТОРИТЬ организует счетчик, т.е. 

ячейку памяти, в которую перед началом цикла (в по
следнем примере перед оператором, помеченным меткой 
3 ) будет записано число 25 пли значение простой пере-
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менной N  . При каждом выполнении цикла из счетчи
ка будет вычитаться единица. Затем проверяется зна
чение счетчика на нуль. Если значение счетчика еше 
остается положительным и большим нуля, то управление 
передается оператору,открывающему цикл. Если в ре
зультате вычитания единицы значение.счетчика обрати
лось в нуль, то цикл считается законченным и управ
ление передается следующему .за ПОВТОРИТЬ опера
тору.

Цикл по счетчику может быть реализован п без 
использования оператора ПОЗТОРИТЬ. Для управления 
циклом может быть использован оператор ЕСЛИ. В 
этом случае цикл схематически выглядит следующим 
образом:

-  задание начального значения параметра цикла до 
входа в цикл;

-  выполнение операторов, входящих в цикл;
-  изменение значения параметра цикла с помощью 

оператора ВЫЧИСЛИТЬ;
-  проверка условия выполнения цикла с помощью 

оператора ЕСЛИ. Например, вычисление Лакториапа 
числа N

N!  =  N { N - 1 ) ( N - 2 ) . . .  3 .2.1
может служить примером организации цикла без исполь
зования оператора ПОВТОРИТЬ.

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР 1

2 . в в о д  : N 1

вы ч  ^  : F A C T ~  1 ̂  М  -  / У !

1. ВЫЧ ^  ; F A C T -F A C T .M ^  М =  /У^/2 

ЕСЛИ ^  ) 0 ^  ТО^  / I

НАП ^  НА ^  БПМ FACTf .* N  £

КОНЕЦ _  Z 
НАЧАЛО ^ -.2  1
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В этом примере результат /У/ присваивается пе
ременной FACT . Два первых оператора предшествуют 
циклу и задают начальные значения переменных FACT  
и М  . Оператор, помеченный меткой 1, вычисляет 
значение FA C T  п изменяет значение М, вычитая 
едпппцу. Оператор ЕСЛИ проверяет значение М на нуль, 
и если М >  0, то передает управление оператору, ко
торый вычисляет Лакторнал и изменяет значение М.
Если .Л = 0, то управление передается следующему по 
порядку оператору, который отпечатает значения пере
менных F A C T  п /V .

Цякл по простой переменной организуется в АП тог
да, когда с каждым прохождением цикла параметр цикла -  
простая переменная -  изменяется с определенным шагом.

Оператор ПОВТОРИТЬ, задающий цикл по простой пе
ременной, содержит метку оператора, начинающего цикл, 
наименование простой переменной, ее начальное зна
чение, т.е. то значение, которое она допжпа иметь прц 
первом прохождении цикла, шаг изменения переменной, 
т.е. величину, на которую должно изменяться значение 
переменной при каждом новом прохождении цикла, п 
условие, которому должно удовлетворять значение пере
менной, чтобы цикл выполнялся. Это условие задается 
отношением. Начальное значение и шаг-'Пэменешш .могут 
быть либо числом, либо простой переменной действитель
ного типа. Например:

ПОВТОРИТЬ 7 ^  В = 2 ^  ( 0 , 5 )  ^ (  =  20 1 

ПОВТОРИТЬ _  /3—  Z  =  О —  ( - 0 , 2 5 )  Т К

ПОВТОРИТЬ /20^ ALFA - С  ̂ . (В )  ̂ - ( D E LTA S

В случае выполнения условия управленце передается 
оператору, помеченному меткой, которая указана в 
операторе ПОВТОРИТЬ, в противном случае будет вы
полняться оператор, записанный вслед за ПОВТОРИТЬ. 
Еспп усл.овие проверяется с помощью оператора ЕСЛИ, 
то оно не указывается в операторе ПОВТОРИТЬ. На
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пример:

ПОВТОРИТЬ _ / _  Л  =  А/ ^  ( А 2 )  1

Если в цикле неоколько параметров, то информация 
о каждом иэ них отделяется точкой, а условие выхода 
из цикла можно задать только для последнего парамет
ра. Например:

ПОВТОРИТЬ _  123 I—. X  =  А1 (АЗ). Y=A2-^(A4)^ (=2 )1

Цикл будет выполняться до тех пор, пока значение Y 
будет меньше илп равно значению простой переменной Л.

Иногда необходимо закончить цикл после определен
ного количества повторений, не принимая во внимание 
значение изменяющейся переменной. Вместо условия 
выхода из чикла в операторе указывается количество 
повторений чикла, которое отделяется от всей предыду
щей информации точкой. Количество повторений дпкла 
может быть либо числом, либо простой переменной це
лого типа. Например:

ПОВТОРИТЬ ^  80 ̂  X = ХО ̂  (О ,125). 5  I  

ПОВТОРИТЬ ^  3 w  Y =  0,5^, (0 ,1 ) .  /У I

Итерационные циклы характеризуются тем, что вы
числительный процесс выполняется каждый раз по одним 
и тем же формулам, но при этом результат вычислений 
используется в качестве исходного при следующем вхо
де в цикл. Окончание итерационного цикла происходит 
тогда, когда результаты вычислений при очередном 
прохождении цикла отличаются от предыдущих не более . 
чем на некоторую заданную величину,^

Такие циклы строятся с помощью оператора ЕСЛИ, 
который используется для проверки достижения требуе
мой точности.

Пример* Составить программу для вычисления мето
дом Ньютона с точностью 10”6 корпя уравнения'
Ззс — COS X  — / = О, взяв в качестве начального прибли
жения корня 0,6. Расчетная формула метода Ньютона*-
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дпя уравнения

X . =  X.t+1 L f ' ( x . )  7 = °>’f

Процесс вычислений нужно закончить, как только

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР I

12. ВЫЧИСЛИТЬ ^  X I  ~  0,6 I

13. ВЫЧИСЛИТЬ _  ХО -  X !  х 

ВЫЧИСЛИТЬ ^  X! = ХО- (З.ХО-СОО(ХО)-П: в

■ ( 3 + S I N ( X 0 ) ) l

ЕСЛИ ^ М О д  ( Х / - Х 0 ) ^ ) / 0 - 6 ^  Т0^> 13 1 

НАПЕЧАТАТЬ ^  НА ^  БПМ ^  X / I  

КОНЕЦ ^  X 

НАЧАЛО —  12 2

Параметрами цикла могут быть не только простые 
переменные, но и индексы. В том случае, когда исход
ные данные образуют некоторые массивы значений, ко
торые не имеют некоторого шага изменений, удобно в 
качестве параметра использовать индекс. В этом случае 
переменная с буквенными индексами может поочередно 
задавать все компоненты массива, если соответствую
щим образом задать и изменять значения индексов.
. Начальные значения и шаг изменения индексов мож

но задавать только в операторе ПОВТОРИТЬ. Инфор
мация в операторе с параметром-индексом записывает
ся в основном по правилам записи для циклов по про
стой переменпоЭ. В операторе указываются индекс, 
являющийся параметром цикла (одна из букв 1у 7, K , L ) f 
начальное значение индекса и шаг его увеличения, могут 
быть либо целыми числами, большими нуля, либо про-
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отыми поре мои: гы мтт целого типа, значения которых 
должны быть определены в программа до опеоатора 
ПОВТОРИТЬ.

Одновременно может изменяться .несколько индексов, 
по не более четырех. Информация о ка;кдом из них, 
кроме последнего, заканчивается точкой. Для последнего 
индекса можно указать его окончательное значение, ко
торое, как начальное значение л шаг изменения, мо:кет 
быть целым положительным числом или перемолкой це
лого типа, определенной до оператора ПОВТОРИТЬ. 
Например:

ПОВТОРИТЬ Л5._. К = Л _ .  ( 2 )  30 1

ПОВТОРИТЬ ^ / 2 ^ L  =  ! ^ ( 3 ) . I  ^ 1 ^ ( N ) ^ P Z

Если число повторений цикла известно.заранее, то 
в операторе ПОВТОРИТЬ можно указать, как в цикле 
по счетчику, количество повторений цикла. Количество 
повторений цикла задается целым числом или простой 
переменной целого типа и отделяется точкой от по
следнего параметра. Например:

ПОВТОРИТЬ ^  29 ^  I  =  Р «_, ( М ) .  2 0 1

ПОВТОРИТЬ _ 7  =  / к—, ( / ) .  N  1
Если шаг изменения параметра-индекса равен еди

нице, то его можно не указывать в операторе ПОВТО
РИ ТЬ. Поэтому последний из приведенных примеров 
можно записать следующим образом:

ПОВТОРИТЬ // _  /  =  /. N I

Один оператор ПОВТОРИТЬ можно использовать 
для изменения параметров—индексов и параметров — 
простых переменных. Например!

ПОВТОРИТЬ 1 =  5 ^  (-0, !)• J — /■-. (M ) . / V l
В качестве примера составим программу для вы-
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числения и последующей печати значений функции

(  a cos а.•• + в sin x L , если x i <  d ,

У£ ~ \ а е * £ л- в In  х .  , если x t ^  d}

i  -  f , 2 ,  . . . , JO
в предположении, что значения af 6 ,d  и X-  обра
зующие массив X определяются оператором 
ВВОД.

Программа решения этой задачи, очевидно, содержит 
разветзленпе в двух направлениях и простой цикл.

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР X

1. ВВО ^  А , В, D f X (Ю ) 2

2. ЕСЛ Л///^_ ) = Д«__. ГО 3 X
ВЫЧ Y = A . C O S ( X l l f )  + B .S IN  ( Х / П )  X 

ПЕР 4  2

3. ВЫЧ Y = А. ЕХР(Х/11) + В.L N  {Х/Ц)%

4. НАП НА БПМ ^  У I

ПОВ ^  2 —  / = ( / ) ^ -  Ю 1

КОН ^  .1

НАЧ ^  / I

Сложные циклы отличаются от простых тем, что 
заключают внутри себя один или несколько циклов.
Цикл, содержащий внутри себе другие циклы, называет
ся внешним, а циклы, входящие во внешний, -  внутрен
ними.

Внешний и внутренний циклы сложных циклических 
программ организуются по тем же правилам, что и 
простые циклы.

После выполнения внутреннего цикла, оператор ПОВ
ТОРИ ТЬ внешнего цикла передаот управление операто-
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ру, открывающему внешний цикл, а это значит, что в 
некоторый момент управление слова получит оператор, 
открывающий внутренний цикл. К этому моменту должны 
быть заново восстановлены все начальные значения па
раметров внутреннего цикла, причем значения парамет
ров внешнего цикла не должны затрагиваться в про
цессе этого восстановления.

Если внутренний цикл оргааизозап с помощью опе
раторов ВЫЧИСЛИТЬ, ЕСЛИ нпп ПЕРЕЙТИ, то вос
становление значений параметров внутреннего цикла 
будет проведено теми же. операторами, что н прп пер
вом его прохождении. В случае, если внутренний и 
внеинпй цикл являются циклами по индексу, т.е. если 
установка начальных значений индексов произведена 
оператором ПОВТОРИТЬ, то и восстановление этих 
значений будет произведено этим же оператором. В 
этом случае требуется, чтобы в операторе ПОВТОРИТЬ, 
организущем внутренний цикл, было указано оконча
тельное значение индекса, т.е. чтобы этот оператор 
содержал полную информацию об изменении последнего 
из индексов, по которому организован цикл,

Если сложный цикл организуется с помощью циклов 
по счетчику или по простой переменной,- то нет никаких 
ограничений па количество внутренних циклов, входящих 
в один внешний. Если же сложный цикл организован из 
циклов по индексу, то входящие друг в друга внутрен
ние циклы могут содержать не более четырех различ
ных индексов. Даже еслп в каждом ця?:ло использует
ся один ицдекс, то таких циклов может быть пе более 
четырех.

Ни одип оператор, записанный вне цикла, не может 
передавать управление внутрь цикла, т.е. структуры 
цпкла типа г

недопустимы.
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Допустимы структуры цикла типа

пли

В  к а ч е с т в е  п ри м ера  програм м ы  со  слож н ы м  циклом  
напиш ем  п р о г р а м м у  ум нож ения  квадратной  матрицы А  
д в а д ц а т о г о  порядка  на  век тор  В  соответствую щ ей  р а з 
м ер н ости  в предполож ении , что  зн ачен и я  их ком понен 
т о в  оп р ед еля ю т ся  о п ер ат о р о м  В В О Д ,

У Ч Е Б Н Ы Й  П Р И М Е Р  Z
1. /  В В О  ^  В (ВО), А (400 _  20.20) 1'
2 . выч ,_i Y =  О Z
3 .  В Ы Ч  У = Y +A / I ,  О/. B/J/1

П О В  ^-.3 ̂ 3  =  1 ^ 0 )  20 1
Н А П  Н А  ^  Б П М  У 1 
П О В  _  2 ^  /  = / ^ . ( П ^  201 

К О Н  ^  1
Н А Ч  ^  / К

§* 2.6. Организация вывода результатов

В ы вод  р е з у л ь т а т о в  в А К И  п ред усм отрен  на Б П М  
( бы стродействую щ ий цифровой печатающий м е х а н и з м ) ,  
А Ц П У  (а лф ав п тн о -ц п ф ров ое  печатаю щ ее у с т р о й с т в о )  п 
Р Т А  (рулон н ы й  телеграф н ы й  ап п а р а т  или т е л е т а й п ) .
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На БПМ можно выводить только цифровую инфор
мацию, которая будет запечатана в один столбец на 
узкой бумажной ленте.

На АЦПУ1 можно Выводить и цифровую, и текстовую 
информацию, причем в одной строке может быть напе
чатано до 128 символов.

На РТА  можно выводить и цифровую, и текстовую 
информацию, • причем в данном случае в одной строке 
может быть размещено до 72 символов.

Выводимая информация может содержать все симво
лы АКИ кроме 2 , = , <  . Символы =■ ̂  3 исполь
зуются в операторах вывода для специальных цепей.

При выводе на печать чисел дехгствительного типа 
необходимо помнить, что мантисса каждого числа имеет 
семь десятичных разрядов. Поэтому в напечатанном 
числе могут быть верными только семь первых знача
щих цифр. Целые числа печатаются точпо.

Для вывода результатов на БПМ используется опе
ратор НАПЕЧАТАТЬ <__. НА«-_|БПМ, который уже
рассматривался в § 2.2. С помощью этого оператора 
можно печатать числовые значения простых переменных 
и массивов. В операторе указываются идентификаторы 
простых переменных и идентификаторы и характеристики 
выводимых массивов. Для одномерного массива нужно 
указывать количество выводимых элементов, а для 
двумерного -  количество выводимых строк и столбцов, 
отделяемое друг от друга символом ,  . Характеристи
ки массивов записываются в круглых скобках. Количе
ство выводимых элементов и количество строк и столб
цов может быть либо числом, либо простой переменной 
целого ТЕпа. Указателем целого типа является двоето
чие. В качестве разделителя между идентификаторами 
используется запятая.-Например:

Н А П Н А  БПМ ^  Df :  N, T (W ) ,  С (3 .5 ) Z

Массив можно печатать, начиная с любого его  эле
мента. В этом случае в операторе нужно указать номер
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первого выводимого элемента. Например

НАП^_, НА ,_,БПМ X  /1,3/ (2 .3 ), У /5/ (15) I

НАП к_.НА t—,БПМ X , W f A/Э/ (3 ), :в//2,1/ (3 .2 )Д 2

Вид печати, соответствующий последнему примеру, 
показан на рпс. 2.1.

Посйэ печати числового значения каждой простой 
переменной и после печати массива числовых значений 
печатается интервал. Строки двумерных массивов при 
печати тоже разделяются интервалами.

Для вывода информации на АЦПУ используются опе
раторы ВЫВОД, ВЫВОД i_, ТАБЛИЦЫ и ВЫВОД ,_i ТЕК
СТА.

Ойератор ВЫВОД выводит на АЦПУ числовые зна
чения простых переменных или конкретных компонентов 
массива и их идентификаторы., Печатается полпоэ наи
менование переменной, знак ,  = '  и числовое значение 
переменной в десятичной системе исчисления.

Для велпчпн действительного типа в операторе ВЫ
ВОД указывается количество знаков после запятой, с 
которыми будут печататься числовые значения всех 
переменных. Одпако количество десятичных знаков не 
может быть больше 19. Перед каждой переменной, можно 
указать номер позиции строки, с которой эта перемен
ная будет печататься. Номер позиции отделяется от 
наименования переменной пробелом.

Дж1 величии целого типа п величии действительного 
типа, с точностью до цешлх, точность не указывается 
и слово ЗНАК опускается. Всо переменные печатаются 
в строку друг за другом с той позиции, которая указа
на перед переменной, лпбо через одни пробел после на
печатанного значения предыдущей переменной, еали но
мер позиции перед ней в операторе не задан.

Если все переменные, перечисленные в операторе, 
не вмещаются в одну печатную строку, то печать будет 
продолжена в следующих печатных строках. Однако в 
этом случае номера позиций для отдельных переменных 
могут быть указаны в опораторе лишь для первой 
строки. * . Зак.285
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X

A /3 / (3 )

". В 1/2,1/(3.2 )

В
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Если отведепо Недостаточно позиций под печать 
информации той иди ппой переменной, то символы, шш 
которых не хватило места, будут опущены. Например, 
пуот_, в запоминающем устройстве машины записаны ве
личины:

X  -  -0,7256471 • 10“®;

Y «  0,2461725 • 102;

HOMER -  15;

SUMMA -  0,0534;

S / S / -  134;

£71,3/ -  0,77645-10"3;

/3,7/ -  1973.

Переменные HOMER,  В/5/,£/3,7/ -  целого типа. 
Оператор ВЫВОД с указанием позиций в строке и точ
ности выводимых величин, равной пяти десятичным 
знакам, п без такого указания можно записать следую
щим о бра з о?н:

ВЫВОД ^  5 ^  ЗНАКОВ Ю ^Л^О ^ У,45^ : H0MER, = 

5 5^  SUMMA ,70l_. ; В/5/, 80 С/1,3/,
100 .__ii?/3,7/ I

ВЫВОД ^  Л , Г , : HOMER, SUMMA, : 8/5/, С/Г, 3/-.R/3, 7/1

Оператор ВЫ ВОД JTA БЛИЦЫ выводит на АЦПУ чис
ловые значения простых переменных и компонентов 
массивов в виде таблицы. Так же как в операторе ВЫ
ВОД, в операторе ВЫВОД ТАБЛИЦЫ можно указать 
требуемую точность выводимых величпн (одинаковую 
для всех). Информация о выводимых простых перемен
ных и массивах записывается так же, как в операторе 
НАП._,НА._.БМП, с тон лишь разницей, что каждому 
идентификатору предшествует формат, т.е. указывается, 
сколько позиций в строке отводится для печати зиаче-
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ний этой переменной. Формат записывается в виде це
лого положительного числа, отделяемого от пдентинп’ка- 
тора пробелом. Информация о каждой из выводимых 
переменных отделяется друг от друга запятыми. Сумма 
форматов не должна превосходить 128.

При выводе па АЦПУ одномерного массива его ком- 
поиёнты печатаются в одни столбец. При выводе ком
понентов двумерного массива его строки разворачи
ваются и печатаются также в один столбец. Строки 
разделяются интервалом.

Числа печатаются вплотную к правому краю столб
ца. Если под столбец отведено недостаточное количе
ство позиции, то будет напечатана целая часть числа, 
запятая, а затем столько десятичных знаков, сколько 
позволяет указанный формат. Если не помешается доже 
целая часть числа, то будет напечатан символ | .

Оператор ВЫВОДиТАБЛИЦЫ выводит только табли
цу числовых значений, не указывая идентификатор.

Пример. Нухспо вывести в виде таблицы значения 
следующих простых переменных и массивов.

-  52 -

/У-102;

0,1251 0,12 .0,121 10125
А — 0 -1,119 -0.1 1
м — 1,12 192 .0,25 2

18,251 -1 1291 0,5

0,5925 -137 122 129
в  = 12,5 0 -0,01 -98

13,897 0 -0,002 -5,12

ВЫВ ТАБ ^  3 _  ЗНАКА ^  7 : N} А (4 ,4 ),=

10^. Е1 (3^4), 15 1—>А /2*2/ (3,2), 15w_.B/lr3/ =

(З Ц ) д
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Задав соответствующйм образом информацию в опе
раторе, можно обеспечить:

а ) вывод одной строки матрицы в столбец таблицы

ВЫВ^ТАБ^З^ЗНАКА^15^,А/2,1/ (1,4)2

б) вывод одного столбца матрицы в столбец табли
цы

ВЫВ«_.ТАБ._.3<_,ЗНАКА._» 15i_.A /1,3/ (5,1) I

в) вывод одной строки матрицы в виде строки таб
лицы (если позволяет формат)

ВЫВ l_iTAB i_. ЗиЗНАКА,., 20._i А /1,1/,20~А /1,2/,

20uA /1,3/ 2

г )  вывод матрицы в общепринятом виде 

ВЫВ^_ТАБ^З~ЗНАКА~20^А /1,1/ (3,1), 20^А/1,2/ =

(Зг1>, 20~А /1,3/ (3 ,1 )2

^ О п е р а т о р  ВЫВОД._1ГЕКСТА выводит на АЦПУ тек
стовую информацию, записанную в нем. Обычно оп по
пользуется дпл печати различных знаков, таблиц, ком
ментариев, пояснений к решению задач и т.д.

В одном операторе можно задать для печати не«-- 
сколько строк текста. Признаком перехода к следующей 
печатной строке является ,  <  г , которой ставится в 
том месте текстовой информации, где нужно перейти 
па следующую печатную строку. В строке 128 позиций. 
Если строка содержит больше 128 символов, то напеча
таны будут только первые 128.

В одном операторе можно печатать русский и ла
тинский тексты. Латинский текст записывается в ка
вычках. Например:

ВЫ В О Д Т Е К С Т А  ̂ ТАБЛИЦА^.ФУН КЦИИ £ХР(Х)

Если некоторый набор русских символов надо повто
рять в строке несколько раз, то в кавычках надо за
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писать число повторений, пробел и тот набор русских 
букв, цифр и символов, который повторяется. Например, 
конструкция *128ь_,'-* реализует печать в позициях 
1-128 символа

Символ 0 '  можно использовать для пропуска
строк. Например:

ВЫВОД ̂ ТЕ К С ТА  ...УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР < < <  Z

С помощью этого оператора будет напечатан текст 
У Ч Е Б Н Ы Й П Р И М Е Р  и пропущены две пустые строки.

Например, составим программу, печатающую на 
АЦПУ следующее четверостишие Маяковского:

Красные флаги 
несем!

несем!
несем!

УЧЕБНЫЙ _  ПРИМЕР I

1. ВЫВ ^  ТЕК ^  КРАСНЫЕ ФЛАГИ <  =

НЕСЕМ ^  J 6 НЕСЕМ <  =

^  НЕСЕМ z

ко н  ^  I
НАЧ __  / X

Для вывода информации на телетайп используются 
следующие операторы:

НАПЕЧАТАТЬ ^  НА ^  ТЕЛЕТАЙПЕ

НАПЕЧАТАТЬ ^  ТАБЛИЦУ

НАПЕЧАТАТЬ ТЕКСТ

Эти операторы по своему назначению и правилам во 
многом совпадают с соответствующими операторами 
вывода на АЦПУ.
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S 2.7. Использование кода машины

Некоторые операции невозможны в языке АКИ, но 
имеются в системе команд машины. Для того чтобы 
отдельные части АП можно было записать в коде ма
шины, в АКИ предусмотрены операторы КОД и КОД._. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ.

В операторе КОД можно употреблять вое команды 
из системы команд машины ,Минск-22М ' и двоичные 
константы в восьмеричном виде.

Программа в операторе КОД составляется в услов
ных адресах, начиная с адреса 07000. Все команды и 
константы записываются последовательно и разделяют
ся символом Первая команда будет иметь номер 
07000, следующая -  07001 т.д.

Каждая команда разбивается на три части:
-  код операции и индекс-адрес;
-  первый а др ес ;
-  второй адрес;
Э ти  части  отд еляю тся  д р у г  о т  д р у га  пробелам и .
Команды записываются следующим образом:
-  код операции записывается двумя цифрами;
-  индекс-адрес записывается, двумя цифрами, первая 

из которых двоичная, вторая — восьмеричная;
-  адреоа команд записываются пятью цифрами, пер

вая из которых двоичная, остальные четыре -  восьме
ричные.

Например:

КОД^-Ю ОО v_, 00000 ̂  07005.
-3000 ^  00003 i_i00040.
-6016 00400 .-,07025.
6400 _  07001 >_■ 07025.

В командах могут употребляться адреса следующих 
типов:

-  адреса от 07000^до 0717’̂ ;
-  адреса рабочих ячеек от 00040s до 00065а ;

Зак^95



56

-  адреса индекс-ячеек 000165 и 00017g ; 
--идентификаторы простых переменных и компонен

тов массивов;
-  метки АП, переведенные в восьмеричную систему 

счисления.
Отсутствующий адрес в команде изображается как

00000.
Кроме команд в операторе КОД могут использовать

ся восьмеричные константы. Константы, так же как и 
команды, разбиваются на части, которые разделяются 
пробелами. Запись конотант отличается от записи 
команд. В первой части записываются знак конотанты 
и старшие четыре восьмеричные цифры (для попожнтель- - 
ных констант знак можно опускать); следующие восемь 
цифр записываются во второй и третьей частях по че
тыре в каждой. Каждая константа содержит двенадцать 
восьмеричных цифр.

Константы оператора КОД записываются после всех 
команд этого оператора. Перед константами записы
вается условная команда. Опа имеет впд; -30Т7^ N А, 
где N — количество констант, задаваемое в восьме
ричной системе счисления. Если в операторе нет кон
стант, то /V-ООООО. Адрес А можно использовать 
как обычный второй адрео команды с кодом операции-  
* -8 0 '.

Для облегчения подсчета номера команды и констан
ты на бланке их удобно записывать по одной в каждой 
строке. В этом случае в Конце строки нужно ставить 
символ т Е ' .

Пример:
КОД wj-1300 

-1000 
7116 

-3400 
1600 

-2016

00000 и
07007 „ 
А/1,1 А 
00012 . 
07011 с 
07002 .

00041.= 
00015.= 
07010.= 
07004.= 
В1А .=  
07012.=

V

команды
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условная команда

37 -

константы

Оператор КОД может быть помечен меткой. Войти 
в оператор КОД можно только через его начало. Внут
ри оператора перед какой-либо командой пли констан
той метку записывать нельзя. Выход из оператора 
КОД возможен как в естественном порядке -  передачей 
управления следующему за ним оператору, так и с по— 
моцл>ю передачи управления на какую-либо из меток 
АП.

Еоли количество команд и констант велико, то ий- 
формаиию оператора КОД можно разбить па части.
Тогда, первая часть начинается со слова КОД, а вторая 
и последующие -  со слова КОД.__, ПРОДОЛЖЕНИЕ. Вся 
информация в операторах КОД и КОД,__, ПРОДОЛЖЕНИЕ • 
считается- последовательной, т.е. нумерация команд н 
констант в операторах К О Д П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  не на
чинается каждый раз с номера 07000, а продолжает 
нумерацию предыдущей части. На всю группу операто
ров КОД и КОД «_i ПРОДОЛЖЕНИЕ записывается одна 
условная команда. Общая длина участка АП» записанно
го в машинном коде в операторе КОД и следующих за 
ним операторах КОД<—* ПРОДОЛЖЕНИЕ, не должна пре
вышать 128 команд.

Между операторами КОД и КОД ПРОДОЛЖЕНИЕ 
нельзя вписывать какие-либо другие операторы. Опера
тор КОД»—* ПРОДОЛЖЕНИЕ может быть помечен мет
кой. Однако нужно помнить, что использовать эту мет
ку в оператор^ ПОВТОРИТЬ нельзя.

Схематически группу операторов КОД и КОД ПРО
ДОЛЖЕНИЕ можно изобразить следующим образом:

-3077 ^  00004 ^  00000.=
оою.-.оооо c_ioooo.=

-7777 7777 ^J 7400. =
0000 ^  0000 0001.= 
0000 ^  0002 _  0000 X
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КОД,

КОД ...ПРОДОЛЖЕНИЕ,

команды

К О Д _  ПРОДОЛЖЕНИЕ 

-3077,_... /У <__. А

команды .
*

константы

КОД ПРОДОЛЖЕНИЕ

чу
А

константы

Прн использовании этих операторов нужно помнить, 
что первая команда оператора КОД не должна быть 
индексированной и. пе должна быть с кодом операции 
,-3 0 '.  В операторе КОД не должно быть команд и
констант вида 0000 ._, 00000 ,_,00000. Вместо этой
команды надо записать команду 4000 ,_, 00000 ,__,
00000, которая в РП превратится в нужный код 
0000*—1 00000 ._.00000. В качестве адресов в командах пере
дачи.управления в& югут использоваться адреса 00040- 
00065^ и 00013^ -00017g . Запись кода 00040 в адресе 
команды передачи управления воспринимается как пе
реход на оператор с меткой 32. В операторе КОД раз
решается использовать индексные ячейки 00001s -00015^ 
но запоминание п восстановление содержимого этих 
ячеек возлагается на программиста. Зак.295
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§ 2.8. Использование магнитной ленты

Для работы с магнитной лентой используются опе
раторы ЗАПИСЬ и ЧТЕНИЕ. В АП можно использовать 
накопитель на магнитной ленте, имеющий 18 лентопро
тяжных механизмов (ЛПМ) емкостью по I31072jq 
слова каждый. ЛПМ нумеруются десятичными числами 
от 0 до 15, а слова, записанные на магнитной ленте,-  
от О до 131071.

В операторах нужно указывать номер ЛПМ, адрес 
первого слова на магнитной ленте, наименование на
чального элемента обмениваемого массива и количе
ство слов этого массива, подлежащее обмену.

Компоненты адреса слова (номер ЛПМ и номер 
слова) могут задаваться десятичными целыми числами 
или простыми переменными целого типа. В последнем 
случае значения этих переменных должны быть вычис
лены.

Количество слов, подлежащее обмену, может быть 
либо целым положительным числом, либо простой пе
ременной целого типа. Например:

ЧТЕНИЕ ^  0,2000, С (/У) X 

ЗАПИСЬ .__ 2, ADRESy А /5/ (1000) X

С помощью одного оператрра обращения к магнит
ной ленте можно записать нли прочитать информацию 
нескольких подряд расположенных массивов. Для этого 
нужно указать начальный элемент первого из обмени
ваемых массивов и их общую длину. Например, следую
щие подряд расположенные массивы А (10), В (200 
10.20), : С (20) можно написать на магнитную ленту 
с помощью одного оператора:

ЗАПИСЬ .__,, М, А (230) I

Рассмотрим пример использования магнитной ленты. 
На магнитной ленте ЛПМ-3, начиная с адреса ADR у.
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хранится С чпсол. Напечатать па БПМ значения этих 
чпаел группами по G R  ( С  кратно, G R  <  100).

УЧЕБНЫЙ _  ПРИМЕР I

2. ВВОД ^  A D R } 6 у &R 2

МАССИВ ^  BUFER (W 0 )  2

вы числить : CONST =  с :  GR 2
1. ЧТЕНИЕ A D R ,  B U F E R ( G R ) !

НАПЕЧАТАТЬ i_, НА ^  БПМ BUFER (G R )  2

ПОВТОРИТЬ _  / _  CONST 2

КОНЕЦ ^  2

НАЧАЛО ^ . 2  2

£■ 2.9. Обработка двоичных величин

В некоторых задачах рассматриваются многоразряд
ные двопчиые величины п в частности двоичные вели
чины, имеющие всего два значения 0 п 1. Поэтому бы
вает необходимо оперировать с частью ячейки вплоть 
до каждого двоичного разряда.

Двоичные числа -  это 37-разрядные числа в двоич
ной системе счисления. Разряды нумеруются слева на
право с нулевого по тридцать шеотой. Нулевой разряд 
знаковый. Утперпсдегшё , простая переменная X име
ет двоичное значение -  177' означает, что в ячейке 
памяти, отведенной для X , единицы находятся в 
знаковом разряде п в разрядах с тридцатого по трид
цать шестой, а нулп -  во всех остапьпых.

Двоичные числа и двопчиые значения переменных 
будем называть двоичными величинами.
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Над двоичными • величинами можно выполнять сле
дующие операции:

-  сдвига;
-  логического сложения;
-  логического умножения;
-  отрпцаипя.
Операция сдвига -  двухадресная операция над 

двоичными величинами. Двоичное значение операнда 
первого адреса логически, включая знаковый разряд, 
сдвигается на количество разрядов, указанное в шести 
правых разрядах второго операнда. Направление 'сдвига 
определяется 30-м разрядом операнда (0 -  сдвпг вле
во, 1 -  сдвиг вправо). Разряды, выходящие при сдвиге 
за разрядную сетку, теряются. Место освободившихся 
прп сдвигах разрядов заполняется нулями. По первому 
н второму адресу могут быть записаны двоичные числа 
пли переменные. Они записываются в круглых скобках 
и разделяются запятой. Операция сдвига обозначается 
*:ак СДВ. Например, СДВ (А ,3 );  СД1. ( F f  14);-
С Д В (А/К /,В ).

Операция логического сложения обозначается зна
ком ,+  , логического умножения -  знаком , отри
цания -  знаком Прп записи сперашш отрпдшшя
знак и операнд записываются в круглых скобках.
Например, А + В; X. Y j ( r -  GAMMA ).

При этом пужио прмнпть, что, например, запись 
(-177) будет обозначать 37-разрядпое двоичное число, 
а не отрицание числа 177.

Двоичные велнчипы с использованием скобок, зна
ков логических операция и операции сдвига составляют 
двоичное выражение. ^Порядок операций в двоичном вы
ражении определяется скобками. Если скобки отсутству
ют, порядок операций следующий:

-  сдвиг;
-  логическое умножение;
-  логическое спожепие.
Операция отрицания выполняется всегда раньше, 

чем логическое сложение и умножение, поскольку скоб
ки при записи этой операции обязательны. * з ак.205
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При записи двоичных выражений нельзя употреблять 
наименования функций, операция деления и вычитания.

Для выполнения логических операций над двоичными 
величинами используется оператор ДВОИЧНЫЙ. Опера
тор имеет две разновидности: ДВОИЧНЫЙ,—. ВЫЧ ЮЛИТЬ 
и ДВОИЧНЫЙ ^  ЕСЛИ.

ДВОИЧНЫЙ.—I ВЫЧИСЛИТЬ используется для вы
полнения логических операций сложения, умножения, 
отрицания, логического сдвига. В операторе записы
ваются формулы для вычисления двоичных значений по 
правилам записи формул в операторе ВЫЧИСЛИТЬ. В 
формулу могут входить двоичные числа, простые пере
менные и элементы массивов двоичного тппа, соеди
ненные знаками логических операций. Например:

ДВО._, В Ы Ч ^  В/К+1/-СДВ (В/К/,1). 77700000 I

ДВО^. ВЫЧ ^  Z  =  D .  X +  G. ( - Х )  I
ДВО ВЫЧ м  / = А .  { ~ ( Л . Х ) )  + С Д 6  (Я у Х )  1
ДВОИЧНЫЙ ЕСЛИ используется для сравнения 

двух 37-раэрядлых чисел и в зависимости от результа
та выполнения этой операций -  для перехода к тому 
или иному помеченному оператору. Допускаются только
два зпака отношения: и , ,_, / « ' .  Слева от
знака отношения записывается двоичное выражение, 

сграва — двоичное число пли переменная двоичного типа. 
Зтн отношения проверяют совпадение пли несовпадение 
всех разрядов двопчпых величин, в том числе к знако
вых. Напрпмер:

ДВО.

ДВО^_ ЕСЛИ_^.СДВ (Е , 36)._

• ЕСЛИ._, R I . (Я2 + 2 ) . _  У »177.

-  Т О _5  1 

.ТО^З^ИНАЧЕи.21

Чтобы организовать ввод числовых значений двоич
ных величин,:,необходимо предусмотреть для них участок 
памяти с помощью оператора-МАССИВ, а числовые зна
чения этого массива можно вводить с помощью опера
торов КОД и СП. Эти жо оператор! можно лепоггьзорать 
и для вывода па печать двоичных значений в неебходн- 
МОМ ВВДе- Зак.295
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§ 2.ltQ. Порядок подготовки автокодовой программы 
н исходных данных

Автокодовая программа записывается иа специаль
ных бланках (рпс. 2 .2 ). На бланке имеются трн гра
фы: ^Строка', ,М етка ', , Операторы' п 16 строк, про
нумерованных в возрастающем порядке от 01 до 16. 
Каждая строка содержит 68 позиция. Для записи метки 
отведены 4 позиции с 1 по 4, для записи оператора -  
64 позиции с 5 до 68.

Кроме названных колонок на бланке имеются допол
нительные графы: , Составил', ,Д ата ', ,Л п ст ', , Листов', 
заполнение которых облегчает пользование программами.

Метка оператора, если она имеется, записывается 
в колонке , Метка' ,с 1 по 4 позицию, причем свободные 
позиции остаются слева. Точка всегда записывается 
в 4 позиции.

Оператор записывается в колонке „Операторы' с 
5 по 68 позицию. Каждый оператор записывается с 
повой строки и может занимать несколько строк, одна
ко общее количество символов оператора ие должно 
превышать 2304 (примерно два полностью заполненных 
бланка). Если оператор не помещается па одной строке, 
то, закончив эту строку символом „ =  '  (перевод 
строки), следует продошгсить запись оператора в следую
щих строках.

Строки бланка, которые почему-либо были пропущены 
при записи АП, должны содержать в колонке , Операто
ры ' символ „ =  '  в пятой позиции.

Заглавие записывается, начиная с любой позиции 
колонки „Операторы' первой строки первого бланка.
Если одной строки бланка недостаточно для записи за
главия, то, закончив запись в строке символом „ =г ' ,  
продолжают ее в новой строке бланка. Заканчивается 
запись заглавия символом Л .  При отсутствии заглавия 
в пятой позпдпи первой строки первого бланка ставится__ VСИМВОЛ •
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Бланкн с АП нумеруются, начиная с номера 01.
После записи АП на бланках она должна быть за -  

перфорирпняна д- на перфоленту. Перфорация АП произ
водится на телеграфном аппарате СТА — 2М. Клавиа
тура СТА — 2М показана на рис. 2.3. АП перфорируете!? 
на перфоленту одним массивом, согласно правилам пер
форации алфавитно-цифровой информации для ЦВМ 
,Мппск-22' .

Алфавитно-цифровая информация, вводимая в машину 
,Минск-22', представляется с помощью международно
го телеграфного кода М-2 (рис. 2.4). На пяти дорож
ках перфоленты перфорируется пятиразрядные двоичные 
коды. Всего можно эаперфорировать 32 различные ком
бинации. Однако при перфорации произвольного текста 
32 символов недостаточно, так как только букв в рус
ском алфавите 32. Поэтому все символы русского и 
латинского алфавитов, цифры, знаки препинания, опера
ций и др., а таске служебные символы разносятся по 
трем группам -  регистрам. Такой прием втрое увели— ' 
чивает информационную емкость телеграфного аппарата.' 
Перед использованием кода, какого-либо оимвола ука
зывается, г  какому регистру относится этот символ. 
Перед группой символов, относящихся к одному ре
гистру, признак регистра указывается только одан 
раз.

В начале перфоленты с АП перфорируется аначало 
зоны ' (комбинации 00000 -  арусский' п 11111 -  , ла
ты н ь '), в конце перфоленты -  шконец зоны* (комбина
ции 11111 — , латынь' и 00000 — грусский') .  Перед ком
бинацией #конец зоны' обязательно перфорируются пять 
комбинаций г пробел'. ’

Перфорация АП производится с бланка построчно* ■ 
Нели при перфорации строки где-нибудь допущена 
ошибка, а перфорация строки еще не закопчена, т.е. 
символы я =  '  или r Z заканчивающие строку, не 
отперфорнрованы, то можно отперфорировать символ 

и повторить перфорацию данной строки.

- 8 4 -
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Рис. 2 .3 . Клавиатура аппарат а С Т А -2М
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Числовые значения переменных н массивов,. являю
щиеся исходными данными для АП, перфорируются на 
перфоленту с помощью устройства подготовки данных 
(УП Д ). Одновременно с перфорацией происходит печать 
информации на бумажной ленте. Клавиатура УПД изо
бражена на рис. 2J3. Верхний рад клавиш служит для 
перфорации цифр от О до 9 и комбинации , десятичный 
пробел*. Четыре клавиши верхнего ряда с нижними 
символами г+1*, , - 1*, ,+  0* и » - 0 * используются для 
перфорации знака порядка вместе с первой цифрой по
рядка при перфорации десятичных чисел с плавающей 
запятой. Нижний ряд клавиш служит для перфорации 
восьмеричных знаков ,+8* и „ - 8*, комбинаций пере
дача адреса* и , запись*, десятичных знаков ,+ 10'  и 
, - Ю ' десятичной комбинации ^запятая' и комбинации 
^граница ввода*. Длинная клавиша используется для 
перфорации впробела*.

На УПД можно также дублировать перфоленту с по-, 
мощью специальной приставки для реперфорации ленты.

Числовые значения исходных данных набиваются на 
перфоленте в том порядке; в котором они описаны в 
операторе ВВОД. Простые переменные каждого типа 
при перфорации объединяются в один массив. Каждый 
одномерный или двумерный массив из оператора 
ВВОД также представляет собой отдельный массив ин
формации на перфоленте. Например,

Для приведенного в примере оператора ВВОД на 
перфоленте формируются пять массивов информации. В 
начале и конце каждого массива перфорируются внача
ло зоны* и , конец зоны* соответственно. Между мас
сивами на перфоленте оставляется свободный промежу
ток (20-30 мм ).
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Вклейка 3

Вт орой т елегриф нь/и  
м еж дународны й ко д  м аш и ны  „  М и н с к -2 2 ”

/V
п п.

Кодовые комбинации
6

Бук вен. 
регистр

Цифровой
регистр

Приме
чание7 2 3(Си) 4 5

1 © © • А (.А) —
г о в • • Б ( В ) ?
3 © • © • Ц ( С ) ;
4 © • • Л (А) Кто т а м  Z
5 о • £ { £ ) 3
6 © © © <Р ( F ) Э
7 © е © • г (У ) Ш
8 • © © X ( И) Щ
9 е • о и  ( 7 ) 8

10 о о • о й ( Л ■ Ю
п © © • о • К (X) (
12 с • • A ( L ) )
13 • в • • М W ) •
14 • © • Н ( N) ?
15 • • • 0 (0 ) 9
/6 • • • • П ( Р ) 0
17 • о • • • Я  ( 0 ) 1 '
13 © • • Р LR) 4
19 © • • С ( S ) ( *А/?з:трор)
20 • о Г ( Г) 5
21 • © • • У ( и j 7
22 © • • • 9 Ж (V ) =. •
23 • о • ' • В (W ) 2
24 • • • • ' • Ь (X ) /
25 • • • • Ы ( У ) 6
26 • • • :'з " (z ) + ’
27 • • возврат кар. <
28 • • Пере в. стр. =
29 • • • • о • Л Ат. регистр.
30 • • • • •  ’ Цифр, регистр, [ц]
31 • © Пробел l_j
32 • Русск. регистр
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Если в АП несколько операторов. ВВОД, то исход
ную данные перфорируются в той последовательности, 
в какой будут выполняться эти операторы.

Значения величин делого типа перфорируются в 
обычном десятичном виде со знаком. Например:

1973 перфорируется как +1973

-173 перфорируется как -175

Перфорация каждого числа заканчиваются перфора
цией комбинации , запись'.

Значения величин действительного типа.можно пер
форировать двумя способами: либо с запятой, разделяю
щей целую и дробную части, либо с мантиссой и поряд
ком. Например,

21,53 можно перфорировать как +21,53 и ли+215300+02 

-5,01 можно перфорировать как -6,01 или -5010000 +01 

0,072 можно перфорировать как +0,072 или +7200000 -01 

14 можно перфорировать как +14 или +1400000 + 02 

0 можно перфорировать как +0, или +, или +0000000 +00

В первом случае необходимо, чтобы запись числа 
содержала не более девяти символов, включая запятую 
(знак числа не учитывается). Во втором случае ман
тисса должна содержать семь символов, не считая зна
ка, и порядок — два символа, не считая знака.

В конце каждого числа перфорируется комбинация 
#заш юь'.

Ошибки, допущенные при составлении АП и ее пер
форации, а также неправильно разработанный алгоритм 
решения задачи приводят к тому, что результат не 
удается получить сразу. Поэтому обычно АП сначала 
проверяют и исправляют обнаруженные ошибки или, 
как принято говорить, отлаживают.'

Для отладки АП используют специальные корректи
ровочные операторы: ВСТАВИТЬ, УДАЛИТЬ, ЗАМЕНИТЬ.

V
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Оператор ВСТАВИТЬ предназначен для добавления 
в АП новых строк. В операторах указывается номер 
строки АП, который складывается из номера бланка и 
номера строки на бланке, после которого нужно вставить 
новые строкп. Номер отделяется от наименования опе
ратора пробелом, доспе номера ставится символ 2 .

Вставляемые строки записываются с новой строкп 
после символа Z оператора ВСТАВИТЬ. Например:

ВСТАВИТЬ ^  0014 I  

. НАП НА _• БПМ ,_I /V, У' л

Оператор УДАЛИТЬ предназначен для удаления од
ной пли неокольких подряд расположенных строк АП. 
Если удаляется одна строка, то достаточно указать ее 
номер. Если удаляются несколько строк, то указывают- 
номера первой и последней удаляемых строк, которые 
разделяются символом ,  -  Например:

УДАЛИТЬ ^  0201 I  

УДАЛИТЬ ^  0305 -  0402 I

Оператор ЗАМЕНИТЬ предназначен для замены од
ной или неокольких подряд расположениях строк АП 
новыми строками.

Если заменяется одна строка, то достаточно ука
зать ее помер. Одну строку АП можно 'заменить одной 
или несколькими новыми строками. Например:

ЗАМЕНИТЬ 1—. 0108 Z.
ВЫЧИСЛИТЬ =
ЗАМЕНИТЬ 0105 Г

1, ВЫЧИСЛИТЬ? =  Х + A Z

ПОВТОРИТЬ А = 0 ^  ( 0 . 1 ) ^  ( = 5  2
Если заменяются несколько строк подряд, то ука

зываются номера первой и последней из заменяемых

Звк«205



70

строк, которые разделаются символом ,  -  Напри
мер:

ЗАМЕНИТЬ _  0211 -  0305 I  

НАП НА ^  БПМ^ Z , :  M l  

КОНЕЦ

Соответствие количества новых и заменяемых отрок 
не обязательно.

Корректировочная информация в АП называется до
полнениями к АП. Дополнения к АП записываются на 
бланках для записи АП по тем же правилам, что и АП. 
Первая строка первого бланка дополнений должна со
де ржать символ1,  ? '  в пятой позиции. Корректировоч- 

' лые- операторы должны записываться так, чтобы номера 
корректируемых строк составляли возрастающую последо
вательность. ■ Повторение номеров строк, участвующих 

. в исправлениях,' не допускается, т.е. каждая из строк 
АП может быть ’исправлена только один раз.

. Дополнения перфорируются отдельно от АП по тем 
же правилам. 7

Если скорректированная программа в свою очередь 
требует корректировки,' то дополнения к ней записывают
ся относительно полых строк. Поэтому скорректирован
ную АП полезно выводить вя перфоленту в печатать.

§ 2.11. Порядок травозяют авгокодовых программ
ф

После перфорации АП следует работа с ней на ма
шине. Работа на машине включает трансляцию АП и 
счет по составленной транслятором машинной програм
ме. Транслятор для машины ,М  инок-22'д олж ен  быть 
записан ва системной ленте (М Л СМ О).

Для трансляции АП следует:
1. Установить "на ЛИМ — 00 системную магнитную 

ленту (М Л СМ О ). ^
3aiu295



71 ~

2. Установить на ЛПМ -  01 рабочую магнитную лен
ту.

3. Набрать на ЦПУ пли ввести с перфоленты коман
ды вызова стартовой информации транслятора:

17770) -  47 00 00000 00020

17771) -  45 00 00142 17600

17772)

0СО1 00 17770 00000

17773) -  31 00 17660 00017

4, Завести в ячейку 17777 дату трансляции. Дата 
трансляции состоит из шести цифр: отаршне две цифры 
(12 разрядов) -  число, следующие две цифры (12 раз
рядов) -  месяц, младшие две цифры (12 разрядов) -  
год. Знаковый разряд не участвует.

5; Набрать на клавишном наборе код 0000 00000 
00003,

6. Пустить машину с адреса 17770. Произойдет чте
ние с МЛ СМО стартовой информации транслятора. 
Останов СчАК -  17776.

7. Включить ключи, определяющие устройства ввода:
ключ № 4 -  для ввода с фотоввода;
■люч № 5 -  для ввода со стартстопного устройства;
ключ № 7 *• для ввода перфоленты с фотоввода с 

контролем.
8. Заправить перфоленты в соответствующие устрой

ства ввода. Если перфоленты с АП и с дополнениями 
вводятся с одного и того же устройства, то первой 
должна быть установлена перфолента о дополнениями.

9. Включить ключи, определяющие устройство выво
да АП:

ключ ]\Ь 1 -  для вывода на перфоратор № 1;
ключ № 2 -  для вывода на телетайп;
ключ X? 8 -  для вывода на перфоратор № 2 (для 

последующей распечатки на телетайпе);
ключ >6 6 -  для вывода на АЦПУ.
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10. Пустить машину с адреса 17778. Если дополнения 
п АП вводятся с одного и того же устройства, то после 
ввода дополнений происходит промежуточный останов 
СчАК -  00054 для установки перфоленты с АП в это 
же устройство. Для продолжения трансляции установить 
перфоленту с АП на то же устройство, с которого вво
дилась перфолента с дополнениями и нажать кнопку 
„П уск '. Произойдет ввод перфоленты с АП, вывод, если 
нужно, перфоленты с АП и запись на рабочую магнитную 
ленту. Останов СчАК -  00035.

11. Если предусматривается сокращенный режим вы
вода рабочей программы, то дополнительно включить 
ключ № 5. В этом случае вместо команд рабочей про
граммы выводится таблица меток операторов АП и со
ответствующие начальные адреса операторов.

12. Пустить машину с адреса 00035. Произойдет чте
ние с МЛ СМО следующих частей транслятора. АП 
считывается с рабочей магнитной ленты частями, транс
лируется, и составленная рабочая программа тоже за
писывается на рабочую магнитную ленту. После того, 
как вся АП протранслирована, происходит вывод, если 
нужно, рабочей программы и вызов рабочей программы
в МОЗУ. Конец трансляции -  останов СчАК -  00037.

При трансляции ведется контроль правильности за
писи АП. При обнаружении ошибки в АП транслятор в  
зависимости от ее характера определяет, можно или 
нельзя продолжить трансляцию дальше. Если трансляцию 
продолжить можно, то транслятор отпечатает номер 
останова и оператор, в котором допущена ошибка, с 
указанием номера листа и номера строки, где этот 
оператор записан. Например:

ОСТ. 13 ЛИСТ 01 

15 ПОВТОРИТЬ ^ 2 ^  I  = 2 ^  ( 3 ) ~ 7 t  1
Если в АП обнаружена такая ошибка, после которой 

трансляцию продолжить нельзя, то машина остановится 
и на сумматоре в разрядах первого адреса будет ука
зан номер останова. _
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После нахождения ошибки в операторе этот оператор 
не транслируется, поэтому некоторые последующие ошиб
ки могут быть следствием предыдущих.

Все остановы сведены в таблицу остановов, в кото
рой указаны номера остановов, причины и рекомендации 
оператору п программисту.

Таблица остановов приводится далее (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Н омер 
остано

ва
Причина останова Рекомендации

1 2 3

0 Неправильное чтение с маг
нитной ленты части трансля
тора

Повторить транс
ляцию. При по
вторном останове 
заменить магнит
ную ленту с транс— 
тятором

I В написании числа есть не 
цифра. Идентификатор начи- 
пается не с буквь!. Пропуще
на метка начала цикла в опе
раторе ПОВТОРИТЬ. В опе
раторе ВВОД не задано мак
симальное количество эле
ментов массива. В арифме
тическом выражении исполь
зуется Ю без показателя 
степени. В операторах печа
ти таблицы перед форматом 
записан пробел

Исправить запись 
числа или идентифи» 
катора. Исправить 
запись оператора

2 Число не входит в диапазон 
допустимых чисел

Проверить условие 
задачи

Зак.295



- 7 4 -
Продолжение табл.2Л

1 1 2 3

3 Количество констант РП превыша
ет 319

Изменить за— 
шсь задачи

4 При записи в операторе пропущен 
один из раздвлителей.Информапия ' 
оператора составляет больше 
2304 символов

Поправить за— 
шсь операто- 
эа. Разделить 
оператор на 
гескопько опе- 
эаторов

5 Количество простых перемепных 
РП .превышает 255

Изменить за
пись АП

Q Количество команд подготовки 
цикла превышает 30

Попытаться 
изменить ал
горитм задачи

7 Для РП требуется более 144 ра
бочих ячеек

Изменить за— 
шсь АП

10 Переменная с индексами является 
элементом неописанного массива. 
В АП используется элемент не 
первой строки двумерного масси
ва, причем в описании этого мас
сива значение второго индекса 
является переменной

Исправить за - 
шсь оператора. 
Исправить опи
сание массива

И Количество массивов, одновремен
но описанных в АП, превышает 64

Изменить за
пись АП

12 Нет информации для оператора 
ПОВТОРИТЬ. Например, нет пере
менной с индекоом внутри цикла, 
а требуется построить замыкание 
цикла по этому индексу

1роверпть
организацию
циклов
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Продолжение табл.2 Л
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Г 2 3

13 Количество повторений цикла 
нецелое число. Например: "* 
П О В _2^1  - 2 _ ( 3 ) ^ 7  I

Исправить за - 
пнсъ оператора 
ПОВТОРИТЬ

14 Количество элементов опи
санного массива превышает 
отведенное дли него место

Исправить опи
сание указали ог< 
массива

15 Неправильная запись в опера
торе НАЗВАТЬ

Исправить за
пись указанного 
оператора

17 Неправильная запись инфор
мации в операторе ПОВТО
РИ ТЬ . Условие замыкания 
цикла указано не в конце 
оператора

Исправить з а 
пись указанно
го оператора

20 В операторе ВВОД нарушена 
установленная последователь
ность записи переменных и 
массивов

Исправить за
пись указанного 
оператора

21 При составлении РП исполь
зованы уже вое индексные 
ячейки

Просмотреть 
АП. Уменьшить 
количество пе
ременных с ин
дексами в фор
мулах

22 Неправильная дались символа Поправить з  а -
действия между двумя компо
нентами в формула

пнсь указанного 
оператора
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Продолжение табл.!?.!

1 2 1 3

23 До первой выполняемой операции 
в заппсп формулы используется 
более 32 операций, включая

У -  (А  + (В + (С ) -

Упростить за
пись формулы, 
разделив ее на 
lacrn

24 До гпервой выполняемой опера
ции в записи формулы стоит 
более 32 величин

Упростить за
пись формулы, 
разделив ее на 
части

25 Между величинами в формуле 
лишние знаки действий

Исправить за
пись указанного 
оператора

26 Задана несуществующая элемен
тарная функция. Не поставлен 
знак операции перед открывающей 
скобкой. Например:

У - А  (В + С )

Исправить за
пись указа о но го 
оператора

27 В записи формулы висло закры
вающих скобок не соответствует 
числу открывающих скобок

Исправить за
пись указанно
го  оператора

28 Допущена ошибка в названии 
оператора В строке бланка за
писан только символ Z (это за
мечание не относится к заглавию)

Иоправить за
пись указанно
го  оператора

81 Отсутствует метка , или одна 
я та же метка присвоена двум 
операторам, или метка превышает 
число 127

Исправить за 
пись АП
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Продолжение табл.2.1

1 2 W

32 Используется запрещенная опе
рация над двоичными величина
ми

Исправить за
пись указанно
го оператор аг

33 При трансляции обнаружена 
ошибка, место которой может 
быть указано, но устройство 
для печати не определено клю
чами

Включить нуж
ные Елкий п со
ответствующие 
им устройства. 
Нажать кнопку 
,П уск '

38 Нет служебного слова НАЧАЛО 
или после слова НАЧАЛО про
пущена метка

Исправить за
пись АП

100 Не включен ключ, определяющий 
вид устройства для ввода АП

Включить ключ, 
соответствующий 
устройству'. На
жать кнопку 
,П уск '

101 АП не вмещается в МОЗУ

АП и дополнения к АП не вме
щаются в МОЗУ

Попытаться раз
бить алгоритм 
решения задачи 
на самостоятель
ные части и транс
лировать их от
дельно
Прорости кор
ректировку АП 
в несколько эта
пов

102 Ошибка в записи корректиро
вочного оператора

Исправить за
пись дополнений
к. АП

Зак.295
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Продолжение табп.2.1

1 2 3

103 Информация строки бланка ив 
заканчивается символами „ = '  
или ,  X Перфолента с АП 
не заканчивается пятью про— 
бела мп

Исправить запись 
АП или дополне
ний к АП

104 Номера корректируемых строк 
расположены не в порядке 
возрастания

Исправить запись 
дополнений к АП

105 Есть ссыпка па метку, кото
рая не присвоена ни одному 
оператору АП. Введена не вся 
АП. Первый Оператор АП, по
строивший команды РП, не 
имеет метки. Пропущено за
главие АП. РП не вмещается 
в МОЗУ. Неправильно органи
зуются циклы

Исправить запись 
АП. Отсутствую
щую метку можно 
прочитать по 
второму адресу 
ячейки 00007

106 РП не вмешается в МОЗУ Разделить АП 
на чаотн

107 Неправильно организуются 
никлы

1роверпть органи
зацию циклов. Со
поставлением мет о? 
выведенной части 
РП и АП можно оп- 
рзделить неправиль
но организованный 
цикл

ЗАн^295
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Окончание табл. 2.1

1 2 3

111 Неправильный ввод перфоленты Для повторного
с АП. Несовпадение контроль- ввода перфоленты
ных сумм при вводе нажать кнопку 

,Пускг. Произой
дет ввод перфолен 
без контроля

112 Для РП требуется более 15 пн- Уменьшить в
дексных ячеек АП количество 

переменных с 
индекса ми

Основные ограничения, приводящие к остановам при 
трансляции, следующие:

-  количество символов в операторе или в заглавии 
АП не должно превышать 2304;

— количество констант в АП не должно превышать 
319;

-  количество простых переменных в АП не должно 
превышать 255;

— количество массивов, описанных в АП, пе должно 
превышать 64;

-  максимальное количество элементов всех масси
вов, описанных в АП, не должно превышать 7625;

— максимальное количество меток в АП — 127;
— количество команд и констант в операторе КОД

и в записанных за ним операторах КОД ,_, ПРОДОЛЖЕ
НИЕ должно быть не более 128;

— максимальный порядок системы алгебраических 
уравнений, решаемых с помощью оператора АЛГЕБРАИ
ЧЕСКИХ ^  УРАВНЕНИЙ ^С И С ТЕ М А -  38;

-  количество рабочих ячеек рабочей программы не 
должно превышать 144;

-  объем АП -  не более 38 полностью заполненных
бланков.’ Зак.295



После трансляции рабочая программа сохраняется 
в МОЗУ, поэтому сразу после трансляции можно осу
ществлять счет по рабочей программе* Порядок работы 
оледуюишн:

1)  -еспи в рабочей программе есть обращение к стан
дартным программам БСПТ, то следует установить на 
ЛПМ -  02 магнитную ленту с БСПТ;

2 ) заправить в устройство фотоввода перфоленту с 
исходными данными (если они имеются);

3 ) включить нужные устройства дня вывода резуль
татов счета;

4 ) пустить машину с адреса 00037.
Повторный • счет по рабочей программе можно веста 

с адреса 00037. По окончании выполнения рабочей про
граммы машина останавливается. 3 сумматоре будет 
находиться код — 7717 17777 17777.

Однако кроме этого останова при различных ситуа
циях могут произойти остановы в стандартных програм
мах автокода. При таких остановах в разрядах первого 
адреса сумматора указывается номер останова.

Кроме остановов в стандартных программах автоко
да при счете по рабочей программе возможны остановы 
в стандартных программах БСПТ. В этих случаях ре
комендуется пользоваться описанием этих СП в БСПТ.

При выполнении рабочей программы возможны и дру
гие остановы, в частности по переполнению. В каждом 
конкретном случае следует выяснить причины отдельно. 
Остановы могут быть вызваны как ошибками в АП, 
не 'замеченными транслятором, так н ошибками при 
информации исходных данных.

Далее приводится таблица остановов в стандартных 
программах автокода (табл. 2.2 ).

Зак*295



Таблица 2.2

Н омер 
останова Номер СП Причина

останова Рекомендации

1 2 3 4

41 СП-6

У  =  * 2 *
м  = т

Проверить ус
ловие задачи

42 СП-7
у = arc sin х  
СП-10
у  = arc cos х

/X/ >  /

То  же

43 СП-22
Перевод ttenQi 
числа из 
2 10

jJCf> 099999998

То же

44 СП-15
Печать чисел 
на БПМ.
СП-17, СП-27 
Печать таб
лицы чиоеп

Для двумерно
го массива не 
выполнено ус
ловие соответ
ствия количе
ства выводимы; 
и описанных 
элементов а 
строке

Исправить 
оператор пе
чати в АП

45 СП-20 
Ввод и пе
ревод чиоеп 
из 10-^2

Вводимый 
массив зани
мает в памяти 
больше места, 
чем отведено

У становить 
соответствие 
между описа
нием массивоЕ 
в операторе

для него в АП ^ ВВОД и содер
жанием перфо—

Зак.^95
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Окончапне табл» 2.2

1 2 3 4

Р ас полозке пие 
в памяти по
след пего мас
сива не прове
ряется

ленты с исход
ными данными

46 СП-23
Расчет коли
чества пов
торений цик
ла

Количество 
повторении 
цикла отрица
тельное или 
целое число

Проверить АП

47 СП-1
У =  -ЯГ*

Значение сс2 
не определено

Проверить ус
ловие задачи

50 СП-4 х  -43,668 То зхе

На ЦВМ .Минок-32' можно выполнять программы, 
составленные для машины .Минск-22М '. Выполнение 
П22М на машине .Минск-32' производится под управле
нием программы .Совместимость', которая является 
частью комплекса программ .Диспетчер'. Для работы 
в режиме .Совместимость' оператор директивой Р-22 
вызывает программу .Совместимость" в МОЗУ. Выпол
нение П22М на машине .Минск-82' производится в со
ответствии с инструкцией оператору по выполнению ее 
на машине .Минок-22М'. П22М и ее исходные данные 
должны быть от перфорированы на тех же машинных 
н осп те лях в в том же виде, что и для машины .Мннск- 
22М1".

Печать информации, выводимой в П22М на цифровую 
печать, может осуществляться двумя способами:

-  непосредственно по командам вывода начато-уст
ройство; х

ЗакЛвЗ
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— после накоплений на магнитной ленте вывода 
(ЛЫ).

В первом случае выводимая информация печатается 
на бумахшой ленте УПЧ в той же последовательности, 
как и на машине ,Мннск-22М', но каждая строка, в 
том числе н интервал, начинается j :  символов БПМ. 
После накопления на ЛЫ информация выводится на УПЧ 
массивами, каждый из которых содержит 4 столбца по 
10 строк в каждом.

Для формирования задания на выполнение П22М под
готавливается бланк задания, состоящий из двух основ
ных частей. В первой части бланка указываются слу
жебный признак и идентификатор задания. Вторая часть 
бланка задания содержит (рис. 2.6) признак П22М, 
тип машины, пусковой адрес П22М, режим работы с 
'внешними устройствами, распределение магнитных 
лент.

Признаком П22М является знак t, занимаемый в 
графе , Признак'. В графе ,Тип машины' всегда запи
сывается М22М.

Пусковой адрес П22М записывается в графе ,П у- 
сковой адрес' (позиции 7-11 бланка).

Режим округления задается в позиции Щ бланка 
(графа , Округ пение'), причем при разрешении округ
ления в ней записывается знак 0, а при запрещении 
округления -  знак 1.

Режимы работы о ВнУ задаются в позициях 13-19 
бланка, В позиции 13 (графа ,45 колонок') бланка за
дается признак наличия (отсутствия) в П22М ввода 
45-колоняых перфокарт; причем в этой позиции записы
вается знак F  при наличии ввода о 45-копонных 
перфокарт, или знак 0 при наличии ввода с 80-колонных 
перфокарт, либо при отсутствии тод а  с перфокарт 
вообще.

В позиции 14 (графа ,У П Ч ')  бланка задается приз
нак запрещения (разрешения) непосредственной печати 
информации, выводимой на УПЧ. При разрешении не
посредственной печати в этой позиции записывается

3atu295



-  84 -
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знак А, а при запрещении -  знак 0. При запрещении 
непосредственной печати информация выводится на УП^1» 
предварительно накапливается на магнитной ленте и 
может быть '"распечатана на УПЧ по специальной дирек
тиве.

В позиции 15 (графа »БП М '') бланка задается приз
нак разрешения (запрещения) непосредственной печати 
на УПЧ информации, выводимой в П22М на цифровую 
печать. При разрешепии печати в этой позиции записы
вается знак 10, а при запрещении -  знак 0. При за
прещении печати информация, выводимая па цифровую 
печать, предварительно накапливается на магнитной 
ленте, а после останова распечатывается на УПЧ.

В позиции 16 (графа ^В-тепетайп") бланка задается 
признак наличия (отсутствия) ввода с клавиатуры те
летайпа. Прп наличии ввода с клавиатуры телетайпа в 
этой позиции записывается знак 8, а прп отсутствии -  
знак 0.

В позиции 17 (графа ,К С У Г) бланка задаетоя приз
нак наличия (отсутствия) ввода информации с перфолен
ты стартстопного механизма. Прп наличии ввода в 
этой позшщп записывается знак 4, а при отсутствии-  
знак 0.

Позиции 16 п 17 бланка являются взаимоисключаю
щими, и поэтому в них не могут одновременно нахо
диться признаки налпчпя ввода с телетайпа и старт— 
стопного механизма. Еслп же в П22М осуществляется 
ddoh с обоях устройств, то признак паличпя ввода от
мечается только для того устройства, с которого ввод 
осуществляется раньше. В этом случав перед переходом 
к вводу с другого устройства признак наличия ввода 
изменяется по специальной директива в процессе вы
полнения П22М.

В позиции 18 (графа *Пульт инженера') бланка за
дается режпм управления программой* ,  Совместимость ̂  
с пульта инженера или с пульта оператора. Прп необ
ходимости управления с пульта инженера в позиции 18 
записывается знак 2, а при необходимости управления 
о пульта оператора -  знак 0. Зак.285
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В позиции 19 (графа ,Ы Ь  телетайп1') бланка зада» 
ется признак. наличия (отсутствия) в П22М вывода на 
телетайп, причем при наличии вывода записывается 
знак 1, а при отсутствии *  знак 0.

Распределение магнитных лент в П22М задается в 
позициях 20-61, причем для каждой МЛ-22 в соответ
ствии о номером’ в восьмеричной системе счисления 
отводятся две позиции, в первой из которых указывает
ся назначение МЛ-22, а во второй -  уоловное обозна
чение НМЛ, которому соответствует МЛ-22, После по
зиций последней используемой- в П22М М Л—22 в бланке 
задания отавится знак О -  признак конца задания.

Назначение МЛ-22 обозначается буквами русского 
алфавита:
В -  Входная. Для хранения исходной информации одной

М Л - 2 2 .
Р  -  Рабочая. Для накопления промежуточных результа
тов вычислений.
р ь- Объединенная входная. Для хранения исходной ия—' 
формации нескольких входных МЛ-22.

В качестве условного обозначения НМЛ ,Минок-321' 
могут использоваться следующие" буквы русского алфа
вита: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, Й, К, Л, М, Н, О.П.

Для работы • транслятора используются следующие 
магнитные лепты

-  объединенная входная;
-  рабочая лента*
Протокол трансляции с пояснениями приводится да

лее.

ВЫ -  ААААА; riMtAAAAAtM22MU77?OOOA10 
1.0000 ОАРБ А 0

*  ААААА : НАЧАЛО
* 1 .  УС Т . МЛ 22-00 НМЛ -  002. На НМЛ № 002

устанавливается пента СМО
*  1 О
*  К  УС Т. МЛ НМЛ -  003. На НМЛ № 003 устанав

ливается рабочая лента.
* 1 0 Зас.289
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*  ВНУ МИНСК -  22
ВЛ -  043 
ПФ1 -  040 
ПФ2 -  042 
ВК -  041 
ЫК -  044 
ПЧ -  04Б 
ВПМ -  046 
ПМ -  046 
С/С -  043 
ТЕЛ -  046 
МЛ00-002 
МЛО1-003 
МЛ02-002

*  ЖДУ
ПЕ -  0; 3 ОСТ-0; 17778 0 ВЛЦф Стирается МОЗУ 

с УВЛ вводится программа .ВЫЗОВ С М О '.
•*К С ) -  777777777777
* Р 1 )  + 000000017775

ПУ 0 Пуск программы с адреса 17770.
* 1 .  ОСТ. ПР : 17776,

-3080 0000 0000, +00000000 0000 + 0000 0000 0000
* 1 0  Заправить пе^роленту о АП в устройство фо— 

товвода. Включить клдрчи № 4 и 6.
*  1. ВЛ -043, 01636: РЕВЕРС
* 1 0
*  1. ОСТ. ПР : 00035,

♦ 00001400 0800 + 0000 0000 0000 + 0000 0000 CC00
* 1 0  Конец первого этапа трансляции. Включись ключ 

№ 5, если рабочая программа не нужна.
*  1. ОСТ,. ПР : 00037,

-  «14040527175,.+ 0000 0000 0000, + 0000 0000 0000 
конец трансляции. Заправить перфоленту с исходными 
данными в устройство фотоввода.

*10
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

СТАНДАРТНЫХ ПРОГРАММ В РЕЖИМЕ Т  (БСПТ)

§ 3 ,1 .  Назначение библиотеки стандартных программ

Использование библиотеки стандартных программ яв
ляется первым этапом автоматизации программирования. 
Библиотека стандартных программ входпт в состав си
стемы программирования, которая представляет собой 
совокупность программных средств, с помощью которых 
производится подготовка программ к выполноппю. Про
стейшим способом использования подпрограмм является 
включение их в основную программу ручным способом 
при ее составлении. Так как подпрограмма может на
ходиться в любом меоте оперативной памяти, то не
обходимо произвести настройку подпрограммы по месту 
ее расположения в памяти, заключающуюся в привязке 
внутренних адресов, линейно зависящих от начального 
адреса. Эта работа является трудоемкой, и ее целесо
образно возложить на машину. Автоматическое подклю
чение стандартных программ в рабочую программу мен- 
же т производиться двумя методами:

— методом компиляция;
— методом интерпретации.

ЗакЛвв
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Первый метод заключается в том, что в оперативную 
память вызываются все стандартные программы, необ
ходимые для работы основной программы, и настраи
ваются по месту их расположения. Метод компиляцпп 
цепесообразно использовать в тех случаях, когда в ос
новной программе имеются многократные обращения к 
сравнительно небольшому количеству подпрограмм.

При второ.'t методе стаидартягв программы вводят
ся в память машины {и исполняются) в порядке обра- 
щеиия к ним з основной программе, сменяя друг друга,. 
Метод интерпретации пепесообразно применють в тех 
случаях, когда в основной программе имеются обраще
ния к большому, количеству подпрограмм и основная 
программа вместе с необходимыми для ее работы станйг* 
.дартыыми подпрограммами не вмещается в оперативной 
памяти машлпы.

Необходимость обеспечения максимального удобства 
при самостоятельном использовании и обслуживании 
библиотеки стандартных программ, а также при включе
нии ее а транслирующие системы предъявляет опреде
ленные требования как к стандартным программам, так 
и к способу организации библиотеки.

Библиотека стандартных программ в режиме Т  
(БСПТ) предназначена для машин »Минск-2' и ,Мписк- 
22 ' при эксплуатации их в режиме Т, а также для ма
шины , Минск-32' в режиме совместимости. Кроме то
го, БСПТ включена в транслирующие системы АКИ-Т 
и АЛГАМС. Библиотека включает:

-  набор стандартных программ (СП ) с восьмерич
ными номерами 0001-1777, удовлетворяющих некоторым 
правилам, изложенным далее;

-  программы для обслуживания БСПТ, которым от
ведены восьмеричные номера 1740-1777;

-  интерпретирующую и компилирующую системы 
(И КС ).
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§ 3.2. Требования, предъявляемые к стандартным
программам

Схема стандартной программы

Каждая стандартная программа должна быть состав
лена в де."гствптельных адресах, начиная с любого на
чального адреса /4̂ , ̂  00020 в пределах 00020-17777.
В стандартных программах есть два типа адресов.

П о с т о я н н ы е  а д ре с а ,  т.е. адреса, не изменяю
щиеся при перемещении СП в памяти машины. К таким 
адреоам относятся неиспользуемые адреса, адреса ин
дексных ячеек н т.д.~

В н у т р е н н и е  пли п е р е м е н н ы е  а д р е с а ,  ли
нейно зависящие от/начального адреса размещения СП 
в памяти. Это адреса внутренних переходов, констант и 
внутренних рабочих ячеек. Такие адреса должны быть 
переработаны прп настройке программы по месту рас
положения ее в памяти.

Для автоматической переработки адресов при помощи 
ИКС необходимо задать информацию о перерабатываем 
мых адресах^ которая должна находиться внутри СП. 
Такая информация задается с помощью таблицы настрой
ки (Т Н ). В. таблице настройки для каждой команды - 
СП отводится по два двоичных разряда, соответствующих 
первому и второму адресу. 0 -  соответствует постоян
ному адре'су,. 1 / внутреннему, который подлежит пере
работке..

В одной .ячейке ТН размещается информация для 
18 команд.СП, знаковый разряд не используется и 
всегда £ава.ч 0. Таблица наотройки вместе с другими 
характериотика,мн помещается в конце СП н образует 
с ней единое целое. Рекомендуется, чтобы команды о 
внутренними адресами располагались в начале СП, а 
за ними г  константы. Рабочие ячейки целесообразно 
располагать в самбм конце СП. Тогда их место может 
быть использовано дпя ТН, которая после настрочив 
программы по месту уже не нужна.
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Стандартные программы могут содержать внутрп 
себя обращения к другим СП пли обращения к нестан
дартным блокам. Такие программы называются сложны
ми, Участок сложной СП, расположенный между первой 
командой А н и последним обращением к другой 
СП, называется участком просмотра. Этот участок 
после настройки просматривается ИКС в рЬжиме компи
ляции, которая отыскивает команды обращения к другим 
СП и организует вызов их в оперативную память.

В стандартных программах можно использовать ин
дексные ячейки 00013-00017 в качестве стандартных 
рабочих ячеек. Причем при обращении к любым СП и не
стандартным блокам.ячейка 00017 является ячейкой 
обратной связи. Эти пять ячеек при работе с БСПТ 
составитель основной программы не должен попользо
вать. В исключительных случаях, когда не хватает 
индексных ячеек, эти ячейки могут использоваться с 
сохранением и вое Ста нов пением их.

Каждая СП должна заканчиваться выходом в основную 
программу или остановом в тех случаях, когда под
программа не может выполнить своих функций. Как пра
вило, в СО предусматрпзаетсп ..останов с замком', ко-- 
торый не дает возможности продолжения решения.Бели останов 
вызван лишь местной невозможностью продолжения вычислений, 
то допускается продолжение решения повторным пуском.
Во воех случаях останова СП обязана выдавать пнфор- 
манию: в регистре Р1 -  номер СП в разрядах 1-10, 
на сумматоре -  команду возврата, в разрядах первого 
адреса регистра Р2 -  номер останова. Схема стандарт
ной программы изображена на рис. 3.1. Вид схемы 
стандартной программы зависит от того, находится она 
на магнитной ленте (рис. 3.1,а ) или настроена по месту 
работы в МОЗУ (рнс. 3 .(6  ). В момент хранения СП на 
МЛ или перфоленте на месте рабочих ячеек она распо
лагается в таблице настройки (Т Н ). За таблицей на
стройки располагается таблица характеристик {Т Х ),  ко
торая занимает три ячейки и содержит следующую ин
формацию:

/V — номер СП, представляющий восьмеричное число 
из диапазона 0001-1777; _ OQ_
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начальный адрес, относительно которого состав
лена СП;

А к“  конечный адрес СП, т.е. адрес последней рабо
чей ячейки, если они есть, или адрес последней команды 
или константы СП. Это последний адрес СП после на
стройки, за которым можно располагать другие про
граммы;

АПр“ адрес просмотра, после которого нет обращений 
к другим СП. Участок просмотра программы Кн -  А лр 
просматривается системой ИКС на наличие обращения 
к другим СП для вызова последних в МОЗУ. Для про
стых программ (не имеющих обращений к другим-СП)
А Др должен быть равен нулю;
Ргм — длина таблицы наотройки;
А г  н -  начальный адрес таблицы настройки;
ОКС -  обратный код контрольной суммы, который до
полняет контрольную сумму (КС ) основного текста 
стандартной программы вместо с ТН и ТХ  до -77 17 
17777 17777 (единицы во всех разрядах). Эта контроль
ная сумма называется стандартной и обозначается 
КС-С;

Cg -.длина ввода (длина СП до настройки);
РрЛВ -  рабочая длина СП, т.е. количество ячеек, не

обходимое для работь! СП после настройки.
Адреса А # , А , А пр , к т м являются относитель

ными. В процессе настройки cten изменяются на величи
ну *й — разность между относительным начальным 
адресом К н и адресом, о которого СП размещается 
в памяти для работы.

9 3.3. Правила обращения к стандартным программам 
и организация БСПТ на магнитной ленте

Обращение к СП осуществляется с помощью команды 
обращения н следующих за ней параметров программы 
и имеет следующий вид:
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К + 0 ) - 31 00 00040 00017

к + 1 ) ■И /V Р1 Р2

к + 2 ) + 00 00 РЗ Р4

к + т ) + 00 00 ъ Ро ,

Первая строка является обращением к ИКС, которая 
располагается в памяти, начиная с адреса 00040.

В первых десяти разрядах строки К + 1 указывает
ся /У -  помер СП, предотавляющии восьмеричное число 
из диапазона 0001-1777. Следует помнить, что при за
писи в коде команд в режиме Т информация о коде 
операции записывается следующим образом:

000 000 0 000

две цифры кода операции являются восьмеричными, а 
индекс-адрес состоит из одно"; двоично": цифры и второй 
восьмеричной. Поэтому номер подпрограммы, записан
ный в кодах команд режима Т, будет отличаться от 
восьмеричной записи.

Например: -
1) помер подпрограммы перевода целого числа из 

двоичной системы счисления в десятинную (СП-21)

0 000 010 001

0 0 2 I

в восьмеричной системе счисления записывается как 
0021, а в коде команд режима Т

000 СОЮ 1001

0 1 0  1

2) номер обслуживающей подпрограммы , Справка о 
БСПТТ (СП-1753) в восьмеричной системе записывает
ся 1753, а в коде команд режима Т  7613.
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Параметром подпрограммы может быть адрес иди 
некоторая целочисленная константа (например, адреса 
аргумента и результата, размерности матрицы или век- 
тора, значение некоторого признака а т.п .). Для запи
си каждого параметра отводится 13 разрядов незави
симо от того, является ом адресным или целочисленным. 
Параметры записываются построчно в разрядах первого 
и второго адреса плотно друг за другом. Разряды 
1—10 всех строк обращения, кроме строки К + 1, долж
ны быть нулевыми. Второ.': адрес последнем строки 
также должен быть нулевым. Например, обращение к 
СП-43023 , Перевод массива целых чисел из двоичной 
системы счисления в десятичную и вывод их на цифро
вую печать' имеет следующий вид:

К + 0 ) -  31 00 00040 00017

К + 1 ) 01 03 А П

К + 2 ) 00 00 К 00000

где А — начальный адрес массива, в котором располо
жены исходные целые числа в двоичной системе счисле
ния;

п. — количество чисел;
К  -  количество чисел в группе, если требуетоя 

печать переведенных чисел группами.
Если необходимо перевести в десятичную систему 

счисления 100 целых чисел по 10j q чисел в группе, 
расположенных в массиве, начиная с адреса 0740, то 
обращение имеет вид

К + 0 ) -  31 00 00040 00017
01 03 01740 00142
00 00 00012 00000

Количество строк обращения зависит от числа требуе
мых для данной СП параметров, но для одной и той же 
СП это число всегда постоянно.

-  95 -
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Замечание* Еоли результатом СП является одно 
число, то в момент выхода из подпрограммы оно долж
но находиться в сум-.шторе. Если результатом работы 
СП является несколько чисел, то допускается, чтобы 
содержимое сумматора было неопределеноь>.1Еспи ис
ходными данными или результатами работы СП являчог— 
ся двумерные массивы (подпрограммы умножения мат
риц, решение систем линейных алгебраических уравнений, 
обращения матрицы и др.), то они должны быть записа
ны по строкам. Симметрические матрицы задаются 
верхним треугольником. Стандартные программы для 
хранения и использования оформляются соответственно 
на перфоленте и на магнитно;"* ленте. Первичным носи
телем БСП является перфолента. На магнитной ленте 
БСПТ оформляется вместе программами системы ИКС.
( и другими обслуживающими программами).

Поспе разметки, тестовой проверки и записи по 
всей магнитной ленте кода С в начало ленты записы
вается блок с характеристиками данной ленты .Метка 
ленты'. Блок .Метка ленты' содержит информацию о 
марке ленты, датах ее изготовления и разметки, степе
ни изношенности и максимальном адресе. Непосредствен
но за блоком .Метка ленты' располагается .Шапка 
БСП Т', содержащая информацию о характеристиках биб
лиотеки, хранящейся на данной ленте:

-  наименование библиотеки (шесть символов);
-  максимальный адрес магнитной ленты;
-  начальный адрес каталога БСПТ;
-  начальный адрес МЛ, с которого записаны СП;
-  дата записи БСПТ на МЛ;
•  количество-"СП,- йвходящихоя на МЛ;
-  первый свободный адрес МЛ, с которого можно 

продолжать запись СП на МЛ.
На ленте также хранится каталог БСПТ. Каталог 

представляет собой таблицу, которая состоит из строк, 
называемых оглавлением, и предназначена для хранения 
информации о местоположении каждой СП на магнитной 
лейте. Оглавление занимает одну ячейку и имеет с л е 
дующий вид: Зак.295
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здесь 7 -  тип СП, для простых СПТ-О, для сложных 
Т - 1 ;

// -  номер СП;
£ -  длина ввода СП, т.е, количество ячеек, 
вв которое СП занимает на МЛ;

AM Л -  адрес бд :МЛ^  кразашй iO g , ' 0 ;всег05К>го:,
записана СП. АМЛ занимает в оглавлении 
13 разрядов, я поэтому максимальный 
адрес, с которого может начинаться СП 
на МЛ, не должен превышать 17777'.д.

Таким образом, объем СП, хранящихся на МЛ, не 
может превышать 64 тысяч слов (32 зоны М Л ).

Оглавление записывают в каталог группами по 33jq 
строки в каждой. Группа заканчивается ОКС. Такая ор
ганизация каталога позволяет за одно обращение к МЛ 
читать с контролем целую группу или несколько групп 
оглавлений одновременно.

На магнитную ленту записываются СП системы 
ИКС и обслуживание СП, которые будут рассмотрены 
далее.

§ 3.4. Описание системы ИКС

Основой системы ИКС является интерпретирующая 
(И П Т) и компилирующая (К П Т ) программы, которые 
предназначены для автоматического подключения стан
дартных программ БСПТ в рабочую программу. Во 
время вызова ИПГГ или КПТ с магнитной ленты в опе
ративную/ память машины работают две вспомогательные 
программы ВИКС1 и ВИКС2, задача которых состоит в 
том, чтобы определить, какой режим (компиляции или 
интерпретации) используется н чтобы правильно выздать 
ИПТ илн КПТ. Вызов осуществляется стандартными
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командами обращения к ИКС, которые занимают шесть 
строчек и имеют следующий вид:

т + 0 ) -  47 00 РЯ 00040

/п + 1 ) -  45 00 00040 00040

пг + 2 ) -  3 0 .0 0 /77 00000

т + 3 ) -  31 00 00040 00017

т + 4 ) 00 00 4/ 4 с
т + 5 ) 00 00 4с

здесь p Q  -  номер шкафа и лентопротяжного механиз
ма с магнитной лентой ВСПТ;

Ан ,  А к  -  начальный и конечный адреса оперативной 
памяти, выделенной для размещения стандартных про
грамм (библиотечное поле);

Вн у Вц — начальный и конечный адреса команд ос
новной программы, между которыми расположены все 
обращения к СП вида

. К + О ) -  31 00 00040 00017

Этот участок аналогичен участку просмотра в слож
ных СП. Адреоа Вн и Вк используются только в ре
жиме компиляции. Равенство нулю Зн и Вк является 
признаком использования интерпретирующей системы.
В режиме компиляции все строки вида -  31 00 00040 
00017 на участке просмотра В н -  . Вк должны озна
чать только обращение к СП. Во время компиляции и 
интерпретации первый адрес 00040 "будет изменен на 
адрес начат программы по месту работы, и поэтом/ 
строки обращения к СП нельзя использовать как неко
торые константы.

Получив управление, компилирующая программа вы
полняет следующие (функции:

-  на участке просмотра -  Вк отыскивает все 
обращения к стандартным программам;

Зак.205



-  вводит в библиотечное попе A# -А  к все СП, и 
которым есть обращение на участке просмотра, а 
также те СП, которые необходимы для работы уже 
вызванных сложных СП;

-  настраивает введенные СП по месту расположе -  
няя в библиотечном поле;

-  заменяет первый адрес в командах обращения к 
СП адресом фактического расположения СП в библио
течном попе.

В рабочей программе может быть несколько обра
щений к одной и той же СП. Для того чтобы каждая 
СП вводилась только один раз, КПТ составляет таб
лицу характеристик (Т Х ),  которая содержит информа
цию о введенных программах. Для каждой СП эта ин
формация, содержит в таблице характеристик одну 
строку, которая имеет вид
О J /О // *3 24- 3S

- 1
г N Лсп &пр

где Т  -  тип СП (простая или сложная);
/у -  номер СП;
А -  первый адрес СП в библиотечном поле; 
р -  длина просмотра сложно.: СП, для простой СП

е пр~ 0-
О каждой введенной СП КПТ печатает па устрой

стве цифровой печати строку вида
O f ГО tt 23 24 36

т N ОООО А сп

Закончив просмотр рабочей программы, КПТ про
сматривает таблицу характеристик и, если были вве
дены сложные СП, то онп также просматриваются про
граммой КПТ*
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Интерпретирующая программа, получив управление, 
проверяет правильность чтения ИПТ с магнитной ленты 
и передает управление ячейке т  +6, следующей неиос- 
родственно за обращением к ИКС и являющейся ячей
кой основной программы. В дальнейшем ИПТ получает 
управление от команд обращения к СП в ходе работы 
основной программы. В ИПТ интерпретации частично 
совмещен с методом компиляции. Это обусловлено 
тем, что на библиотечном поле могут одновременно 
располагаться не одна, а несколько СП. Колпчество 
СП, которые одновременно находятся в библиотечном 
поле, зависит от соотношения длины библиотечного 
поля и суммы длин вызываемых СП.

Если длина библиотечного поля позволяет вместить 
вое необходимые СП, то они могут храниться з биб—- 
лиотечном поле одновременно. Если же длина библио
течного поля меньше суммы длин всех СП, используе
мых в рабочей программе, то работающие СП в каком- 
то порядке сменяют друг друга. Это замедляет работу 
основной программы. При повторном обращении к СП 
(например в цикле) ИПТ вообще не участвует в рабо
те, а работает только блок, обеспечивающий- сохра
нение вызванных СП и использование последних при 
повторном обращении.

§ 3.5. Программы системы ИКС 
к обслуживания БСПТ. Остановы в системе ИКС

Работа отдельных блоков программ системы ИКС 
контролируется. При обнаружения ошибки предусмот
рены остановы. Как и в стандартных программах, 
останов индицируется в регистре Р2 в виде 00 00 00000 

/Vост • Все остановы сведены в таблицу. Остаповы 
101-103 относятся к программам вызова системы ИКС, 
Остановы 104-110 предусмотрены во время работы 
ИКС (КПТ п ИПТ), останов 111 -  только в КПТ.
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Номер
останова Прнчуна Указания оператору

1 2 3

101 Неверно прочитана 
ВИКС2

!уск . Произойдет 
повторное чтение

102 Начало библиотечного 
поля (А ^  ) меньше 
01000

В обращении к ИКС 
исправить к н .Пуск

103 Неверно прочитана 
ИКС

Пуск. Произойдет 
повторное чтение

104 Неверно прочитана 
группа оглавлений ка
талога

То же

103 1. Происходит обраще
ние к- СП, которой 
нет на МЛ БСПТ 
(в Р1 -  номер СП, 
в СМ -  адрес 
команды обращения)

Останов с замком. 
1. Пополнить биб
лиотеку или испра
вить рабочую про
грамму. Начать 
сначала

2. Колпчество СП 
больше 33 (К П Т )

2. См. , Дополни
тельные возмож
ности К П Т '

106 Не хватает места в 
библиотечном поле 
для чтения СП с 
МЛ

Остапов с замком 
(требуется увели
чить библиотечное 
поле)

(в Р1 -  номер СП, 
в СМ -  адрес коман
ды обращения)

107 Неверно прочитана СП Пуск. Произойдет 
повторное чтение

Зак.295



-  102
Окончание табл»

1 1 2 О

110 Не хватает места в .библио- Останов с зам-
течном поле для работы СП ком. (требуется
(в Р1 -  номер СП, в СМ - увеличить библнс
адрес команды обращения) течное поле)

1 1 1 На участке просмотра боль- Останов с зам-
ше 33 СП (К П Т ) . ком (см. , До

полнительные 
возможности
К П Т ')

К программам системы ИКС условно отнесены си
стемные программы ИПТ и КПТ и программы вызова 
системы ИКС (ВИКС1 и 'вИКС2).

Программы обслуживания БСПТ согласно своему 
названию предназначены для того, чтобы обслуживать 
БСПТ. Здесь есть программы, которые могут записать 
библиотеку на МЛ, вывести ее на печать, отперуорнро- 
вать, продублировать, и другие. Наличие некоторых из 
них является обязательным и контролируется во, время 
записи БСПТ па МЛ.

Все программы обслуживания и программы системы 
ИКС» как н другие стандартные программы, имеют в 
БСПТ свои библиотечные номера. При этом программы 
обслуживания, как правило, стандартно организованы и 
требуют стандартного обращения через свои номер. 
Номера, присвоенные программам ИКС, используются 
только системой обслуживания библиотеки. Единая биб
лиотечная нумерация создает значительные удобства 
при обслуживании БСПТ'и отдельных ее частей (в том 
числе н программ системы ИКС). Например, програм
му КПТ, так же как и любую стандартную программу, 
имеющимися средствами обслуживания легко напечатать, 
отперфорировать или заменить.
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Для программ обслуживания н программ системы 
ИКС выделен .свой диапазон номеров 1740-1777. Только 
шесть первых номеров являются жестко закрепленными 
за своими программами, которые мы далее перечислим. 
Остальные номера имеют относительно свободное назна
чение в том смысле, что никакая из существующих 
программ не требует н не проверяет их соответствия, 
Однако ввиду специфика некоторых уже имеющихся про
грамм обслуживания не рекомендуется присваивать 
произвольным программам номера из данного диапазона 
или новым программам обслуживания присваивать но
мера вне этого диапазона. Упомянутые шесть номеров 
присвоены следующим программам обслу;<цвапия и ИКС, 
которые обязаны быть в начале первой катушки БСПТ н 
только в такой последовательности:

1740 — '  Открыть БСПТ*

1741 - '  ВИКС1'

1742 - '  ВИКС2'

1743 - 'К П Т '

1744 - 'И П Т Г

1745 - '  П оп о лнпть БС П '

Информация о системах программ (1741-1744), как 
указывалось,' выделена в отдельный раздел; Поэтому 
далее будут рассматриваться программы обслуживания 
БСПТ. Первой пометена программа , Записать метку'. 
Эта программа не принадлежит непосредственно к про
граммам обслуживания БСПТ (и не имеет номера).Но 
она нужна для подготовки магнитной ленты перед соз
данием библиотеки.

Для некоторых программ обслуживания БСПТ в ка
честве данных являются номера лентопротяжпого меха
низма и дата (число, месяц, год), которые задаются 
либо в строках обращения к СП, либо иа клавишном на
боре нейтрального пульта управления. Чтобы не повто-

Зак.295



104 -

рять их форму в описаниях всех программ, где они 
встречаются, поясним их»

Все лентопротяжные механизмы нумеруются с 0 до 
15. Номер ЛПМ при обращении к СП указывается но
мером (в восьмеричной системе счисления) из этого 
диапазона и располагается в ячейке (или клавишном 
наборе) в младших разрядах того адреса, в котором он 
задается. Например: 1 ) 00 00 00017 00000 2 ) 00 00 
00000 00015. В первом примере задан /Y«=15, во вто
ром — /V “  13.

Для задания даты используется гексадное пред
ставление цифр. Каждый элемент даты (день, месяц, 
год) изображается двумя цифрами. Например:

000000
\

000001 000000 000101 000111 000011

Представление даты (1 мая 1973 года), которое 
используется в программах обслуживания БСПТ.

ЗАПИСАТЬ МЕТКУ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Программа предназначена для подготовки магнитной 
ленты перед записью на нее библиотеки стандартных 
программ. Программа записывает метку (точнее только 
1-ю и 6-ю отроки 'хгеткя) тг код; . С по всей ра
бочей длине МЛ. Программа работает только самостоя
тельно и вводится в память с отдельной перфоленты. 
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Накопитель па магнитной ленте.
2. Устройство ввода с перфоленты (для ввода данной 

программы).
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^СХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Размеченная магнитная пента, установленная на 

ЛПМ -  /У.
2. На клавишном, наборе «■ номер ЛПМ (первый ад

рес) и количество полных зон на МЛ (второй адрес).
Это количество равно номеру зоны, который высвечи
вался на счетчике зон в момент окончания разметки 
данной МЛ.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Магнитная лента с записанной меткой и кодом С 
по всей ее длпне, кончая последней полной зоной.
Такую МЛ будем в дальнейшем называть подготовлен
ной для записи БСПТ,
ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРУ

1. Установить на ЛПМ -  N размеченную МЛ.
■2. Ввести с перфоленты програмг.гу ^Записать мет

ку '.
3. Набрать на клавишном наборе номер N  (в млад

ших разрядах первого адреса) и количество зон на МЛ 
(в младших разрядах второго адреса).

4. Пустить программу с адреса 01000.
ОСТАНОВЫ-

Номер
останова

Причина
1
Указания оператору

2 Неверно записана Пуск. Произойдет пов-
метка лепты (KCj^C) торная запись метки

1 Неверно заппсан код Пуск. Произойдет пов-
С в некоторую зону торная запись кода С
на МЛ (КСч/С) в ту лее зону

3 Подготовка ленты для 
записи БСПТ закон
чена
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ПАМЯТЬ

Программа * .01000—01106
Индексные ячейки.................................. 00013-00017
Рабочее поп е.................... . . . .  .04000-07777-

для одного .блока 
МОЗУ

или 04000-17777-
для двух блоком МОЗУ

СП -  1740 

ОТКРЫТЬ БСПТ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ
Программа предназначена для первоначального соз

дания библиотеки стандартных программ на подготов
ленно:: магнитной лепте: вводит с ПЛ1 БСПТ и запи
сывает на МЛ программы системы ИКС (1741-1744), 
программу ^Пополнить БСПТ®" (1745) и программу 
,  Открыть БСПТ- (1740), формирует п записывает на 
МЛ тапку и каталог БСПТ.
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Накопитель на магнитной лепте.
2. Устройство ввода с перфоленты.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Подготовленная для записи БСПТ магнитная 'лен

та, установленная на ЛПА\-/У
2. Первая катушка БСПТ (ПЛ1), установленная в 

устройство ввода. Последовательность блоков на катуш-
■'ке должна быть следукяигй: СП-1740, 1Т41, 1742, 1743, 
1744, 1745. Наличие и последовательность остальных 
(блоков на катушке могут быть произвольными.

3. На клавишном наборе -  номер ЛПМ (первый ад
рес).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
1 .  ‘Магнитная лепта, на которую записаны СПт-1740- 

1745 и по ним сформированы и записаны на МЛ шапка 
и каталог БСПТ. Такую магнитную ленту будем назы
вать МЛ. Фактически, чтобы открыть МЛ БСПТ доста
точно пмэть на ПЛ1 только шесть упомянутых блоков
( 1740-1745).

2. После работы данной программы в МОЗУ нахо
дится программа .Пополнить БСПТ' (на своем месте), 
а в ячейках 00261-00265 -  команды обращения к ней, 
которые дают возможность после окончания работы 
программы .Открыть БСПТ' пуском автоматически 
подключить программу ..Пополнить БСГ1Т' для ввода
и записи на МЛ оставшихся СП на ПЛ1 н других ка
тушек БСПТ (см. п. , Остановы' в данной программе н 
инструкцию к СП-1745).
ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРУ

1. Заправить ПЛ1 БСПТ и ввести первый блок 
(программу .Открыть Б С П Т '), КС = С.

2. Сделать .Общее гашение', набрать на клавишном 
наборе номер ЛПМ- (первый адрес).

3. Пуск (не включая фотоввода).
ПАМЯТЬ

Программа . . . . . . . . . . .  00001, 00020-00363
Индексные ячейки .................... 00013-00017
Рабочее п о л е ............. 00440-06520

ОСТАНОВЫ

Номер
останова

Причина Указания оператору

1 2 3

1 Неверно прочитана 
метка ленты 
(КС4С)

Пуск. Произойдет пов
торное чтение

2 На МЛ отсутствует 
метка ленты

Записать метку ленты 
и повторить всо снача-
ла За к .2 95
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Окончание табл.

1 ! 2 3

3 Неверно введены СП Пуск. Произойдет реверс
с ПЛ1 (К С *С ), в Р1 - п повторный ввод
номер СП

4 На ПЛ1 нарушен по- Заменить-ПЛ1 я повто-
рядок следования рпть все сначала
программ (1740- 
1745)

5 Неверно записана СП Пуск. Произойдет пов-
(1741-1745) на МЛ 
(КС*. С )

В Р1 -- помор СП

торная запись

6 Неверно записана на
МЛ программа 1740 
(КС* С )

То ;:;е

7 Неверно записан на 
МЛ каталог БСПТ •

0 W

10 Неверно записана на
МЛ шапка БСПТ 0 0

11 Неверно прочитана с Пуок. Произойдет повтор-
МЛ СП-1745 , Попол
нить БСПТ' (КС*С )

ное чтение '

12 Программа ,  Открыть Набрать дату на клаваш-
БСПТ' работу закон- ном наборе. Пуок. Ун-
чипа равление будет передано 

программе , Пополнить 
БСПТ' (ом. инструкцию 
к СП-1745) для ввода 
оставшихся СП на ПЛ1 
(и других катушек 
БСПТ)
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РЕДАКЦИЯ

I

- НАЗНАЧЕНИЕ

Программа предназначена для ввода с ПЛ н записи 
на МЛ БСПТ новых СП или замепы имеющихся на МЛ 
СП другими вариантами. Программа используется не
посредственно после работы „Открыть БСПТ' или лю
бой другой момент для записи новых СП. 
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Накопитель на магнитной ленте.
2. Устройство ввода с перфоленты.

ИСХОДНЫЕ. ДАННЫЕ
1. Открытая магнитная гонта БСПТ, установленная 

на ЛПМ-/У.
2. Катушка стандартных программ (последний бпок- 

пуотой), подлежащих вводу и записи на МЛ, установ
ленная в устройство ввода.

3. На клавишном наборе -  дата.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Магнитная лента БСПТ, пополненная стандартными 
программами введенной катушкп. В шапку БСПТ запи
сана дата пополнения.
ОБРАЩЕНИЕ

Если программа „Пополнить БСПТ' используется 
без „Открыть БСП Т ', то обращение к ней должно иметь 
(стандартный) вид:

Здесь

м-Р

К ) -  31 00 00040 00017

К + 1) 76 05 ^'лпм ^  Н.Р
к + 2 ) 00 00 ^  К.Р 00000

^лпм номеР ЛПМ с БСПТ; 
и А — начальный и конечный адреса ра-

* 'Р бочего попп'  Зак.295
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А „  ~  А „ _ (пе менее 6070о ячеек )- необходимо Н.р к.р  _ о '
для работы данной СП.

Посла ввода и записи на МЛ одной катушки БСПТ 
управление передается в ячейку К + 8. Поэтому для 
пополнеяпя БСПТ программами, находящимися па пес- 
колышх катушках, необходимо повторить обращение, 
например' добавив следующие команды:

К + 3 ) -  00 00 00000 00000

К + 4 ) -  30 00 К 00000

В этом случае после.ввода и записи очередной катуш
ки произойдет останов (для заправки следующей катуш
ки в устройство), а затем, после пуска — передача 
управления на повторное обращение к ^Пополнить БСПТ'. 
Если программа ^Пополнить БСПТ-' работает сразу 
после ^Открыть БСП Т', .то обращение к пей (с  зацик
ливанием) построено автоматически и достаточно сде
лать только пуок.
ПАМЯТЬ

Длина СП до настройки . . . . .  306
Длина СП после настройки . . . . . . .  300
Индексные ячейки .................................... 00013-00017
Рабочее поле ....................................... . пе моноэ

8070 ячеек
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 

Нет.
ОСТАНОВЫ

Номер
останова Причина Указания оператору

1 2 3

1 Длила рабочего поля 
меньше 6070д

Увеличить рабочее попе 
н повторить обраиешго

2 Неверно прочитала * 
шапка' или каталог 
БСПТ (К С *С )

Пуск. Произойдет пов— 
TOpHOG чтение

Зак.295



Окончание табл.
-  I l l  -

1 2 3

3 Длина СП ( вв) боль
ше 4000в

■ Останов с замком

4 Длп::а при. вводе СП 
с ПЛ не совпада
ет с длиной, ука
занной в ТХ  СП

Пуок. Произойдет ровере 
и повторный ввод. Если 
добавить 1 в СчАК н дать 
пуск, то данная СП будет 
пропитана

5 Неверное введение 
СП с ПЛ (КСчЮ)

Пуск. Произойдет ровере 
и повторный ввод. Если 
добавить 1 в СчАК и дать 
пуск, данная СП не будет 
пропущена

8 Для залпсп СП не 
хватает- меота па 
МЛ

Пуск. Произойдет запись 
шапки БСПТ на МЛ и вы
ход из СП

7 Неверно записана 
СП на МЛ (КС**С)

Пуск. Произойдет повтор
ная запись. Если добавить 
1 в СчАК и дать пуск, то 
будет продолжена работа, 
но неверна'1 СП останется 
на МЛ

10 На ЛПМ -  N  уста
новлена не БСПТ

Заменить МЛ. Пуок

ЗАМЕЧАНИЕ
Останов (СчАК=О205) означает конец записи ПЛ на 

МЛ при использовании СП-1745 непосредственно после 
работы СП-1740. Заправить в фотоввод ПЛ и дать пуск.

Зак.293
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СП-1746

ВЫВЕСТИ СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ БСПТ 
НА ПЕРФОЛЕНТУ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Программа предназначена для ввода стандартных 
программ БСПТ с МЛ на перфоленту. Программа может 
выводить как отдельные СП, так и вое, имеющиеся в 
заданных диапазонах номера».
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Накопитель на магнитной пенте.
2. Устройство вывода на перфоленту . (ПФ-1 и/или . 

ПФ-2).
3. Устройство цифровой печати.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Магнитная лента БСПТ, установленная на 

ЛПМ - N .
2. На клавишном наборе -  дата.

РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Стандартные программы БСПТ, отперфорирован- 

ные на одну или неоколько катушек. В начале каждой 
катушки отперфорирован ее номер (задается при обра
щении) и дата (снимается о клавишного набора). Между 
ними отперфорирован условный разделитель -  комбина
ция ,  Запись'. Длина каждой катушки не более 100 м. 
Между отдельными СП на катушке -  25 см*1 Послед
ний блок на каждой катушке -  пустой,

2. На устройство цифровой печати выводятся: номер 
катушки, дата вывода, номера СП данной катушки.

х) _Док увеличения промежутка нужно задать его ве
личину в сантиметрах в ячейке 1415 (яо A j ) .  -

За£.29о
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ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 00017
К + 1) 76 06 А

к + 2) 00 00 ^ Л П М

к + 3) 00 00 ^  М - Р Р

Значения параметров »
А -  начальный адрес списка номеров выводимых 

СП;
/V -  номор первой выводимой катушки (следующим 

катушкам будет присвоен номер, на 1 больше 
предыдущего);

. N м -  номер ЛПМ с МЛ БСПТ;
Ам и ак — начальный п конечный адреса рабочего пола

. (не менее 8060s ячеек), необходимого для ра- 
боты данной СИ;

Р -  задает номера перфораторов;
Р -1  -  вывод на перфоратор № 1;
Р*=2 -  вывод на перфоратор Ni 2;
Р ->8 -  вывод на перфораторы N? 1 н 2.

Список номеров выводимых СП может состоять из 
произвольного числа строк (ячеек) следующих двух 
типов:
/ /О // г з  24 36

N1 N2 N3

/ Ю П 23 24 36

О M l М 2

тип 1

тип 2

Строки типа 1 предназначены для указания вывода 
отдельных СП (с номерами Кз 1, 2, 3 п т .д .).

Зак.295
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Если в строке данного типа количество номеров мень
ше трех, то в соответствующих чаотях ячеек (справа) 
должны стоять нули.

Строки типа 2 предназначены для указания вывода 
всех СП, номера которых лежат в диапазоне M l-М2. 
Последовательность вывода СП соответствует последо
вательности, заданной списком номеров. Для указания 
конца списка последняя строка его должна быть со зна
ком минус.

Замечание. При выводе программ системы ИКС, 
обслуживания БСПТ и ряда других программ БСП в 
списке номеров информационная отрока о выводе про
грамм системы ИКС и обслуживания БСПТ-должна быть 
первой.
ПАМЯТЬ

Длина СП до настройкл............. ... 450
Длина СП после настройки.............................  457
Индексные ячейки . . . . . . . . . . . .  00013-00017
Рабочее поле ................................. не мепее 6060 ячеек

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ

Н омер ’ 
останова Причина У казания оператору

1 2 3
1 Длина рабочего поля Увеличить рабочее по—

меньше 8060g ячеек ле и повторить обраше-
ние

2 Неверно прочитана Пуск. Произойдет поз-
шапка БСПТ (К С * :) торное чтение

3 Неверно прочитан 
каталог БСПТ
(ксж:)

То же

3 ак.295
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Окончание табл.

1 2 3

4 Неверно прочитана СП с 
МЛ. (КС*С) .  В Р1 -  но
мер СП

Пуск. Произойдет 
повторное чтение. 
Еоли добавить 1 
в СчАК и пуск, 
данная СП будет 
пропущена

5 Закончен вывод СП на 
очередную катушку 
(100 м)

Проверить и, если 
нужно заправить 
перфораторы чистой 
бумажной лентой. 
Пуок

СП -  1747

ВЫВЕСТИ СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ БСПТ 
НА УСТРОЙСТВО АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ
Программа предназначена для вывода стандартных 

программ БСПТ о МЛ на устройство алфавитно-цифровой 
печати. Программа может выводить как отдельные СП, 
так п все, имеющие номера в данном диапазоне. 
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Накопитель на магнитной ленте.
2. Устройство алфавитно-цифровой печати.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Магнитная лента БСПТ, уотаповленная на ЛПМ -  N 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Стандартные программы, отпечата иые устройством^ 

алфавитно-цифровой! печати на листа* стандартного раз-
Зак.295
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мера» Каждая программа начинается с нового листа» В
шапке каждого листа печатается номер СП.
ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 00017

К + 1) 76 07' ^ЛПМ А

к + 2 )

оо оо

А Н.р А „ _ к.р

Значения параметров: 
в /к -  номер ЛПМ с МЛ- БСПТ;

А — начальный адрес списка выводимых СП (опи
сание списка см.- в п. ^Обращение' СП-1746);

А А к -  начальный и конечный адреса рабочего поля
(не мопее 606CL ячеек), необходимого для ра
боты данной СП.

ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки ....................................404
Длина СП сооле наотройки . . . . . . . . . . 4 1 3
Индексные ячейки ..........................  00013-00017
Рабочее попе ....................... ... не мопее 6060 ячеек

ОСТАНОВЫ

Номер
останова Причина Указания оператору

1 Длина рабочего 
поля меньше 
6060д ячеек

Увеличить рабочее поле и 
повторить обращение

2 Неверно прочи
тана шапка 
БСПТ (KCi*C)

Пуск. Произойдет повторное 
чтение

3 Неверно прочите! 
каталог БСПТ 
(К С *С )

г Пуск. Произойдет повтор
ное чтение

4 Неверно прочи
тана СП с МЛ 
(КСЦС)

Пуск. Произойдет повторное 
чтение. Если добавить 1 в 
СчАК и пуск, данная СП бу
дет пропущена За^ 295



-  117 -

СП -  1750 

ТЕСТ БСПТ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Программа предназначена для проверки сохранности 
стандартных программ БСПТ на магнитной лепте. Про
верка производится путем чтеппя СП с МЛ и сравнени
ем ее контрольной суммы с кодом' С.
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Накопитель на магнитной ленте,
2. Устройство цифровой печати.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Магнитная лента БСПТ, установленная на ЛПМ- /У.
2, На клавишном наборе — дата.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Информация о содержании и состоянии БСПТ на 

магнитной ленте, отпечатанная на устройстве цифровой 
печати в такой последовательности:

-  дата проверки БСПТ (с клавишного набора);
-  дата, указанная в шапке БСПТ;
-  помера СП, имеющихся на МЛ БСПТ (с правиль

ной суммой — d правой частп строки, с неправильной — 
в левой части строки);

-  первый свободный адрес на МЛ БСПТ;
-  последний адрес ыа МЛ БСПТ.

ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 • 00017

К + 1) 78 10 АМ-р
к + 2 ) 00 00 Ак.р 00000

Зак.295
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Значения параметров:
/Уипм -  номер ЛПМ о МЛ БСПТ;

Ак -  начальный и конечный адреса рабочего поля 
К'Р не менее 2060g ячеек), необходимого для ра

боты данной СП.
ПАМЯТЬ

Длина СП до настройки................................... ... 215
Длина СП после настройки................................214
Индексные ячейки . . . . . . . . . . . . .  00015-00017
Рабочее поле ................................. . . не менее 2060 ячеек

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ

Номер 1 
останова

Причина У казаппя оператору

1 Дппна рабснего поля 
меньше 2080g ячеек

Увелпчпть рабочее 
поле и повторить об-* 
рашенпе

2 Неверно прочитана 
шапка БСПТ (КС*С )

Пуск. Произойдет 
повторное чтение

S Неверно прочитан ка
талог Б С П Т (К С *С ) То же

4 Неверно прочитана 
СП с МЛ (К С *С ). В 
Р1 -  номер СП

Пуск. Произойдет 
повторное чтение. 
Прп повторении ос
танова добавить 1 
в СчАК и пуск.

СП -  1751

ПРОДУБЛИРОВАТЬ МЛ БСПТ

РЕДАКЦИЯ
1

НАЗНАЧЕНИЕ Зак^95
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Программа предназначена для копирования БСПТ с 
одно"! магнитной ленты на доугую.
ОБОРУДОВАНИЕ

Накопитель на магнитной лепте.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Магнитная лепта БСПТ, установленная на ЛПМ-Л/ 
(исходная М Л ).

2. Подготовленная магнитная лента, т.е. лента, на 
которую записана метка, уста поз лепная на ЛПМ-/У2 
(дуоль М Л ).
РЕЗУЛЬТАТЫ

БСПТ па магнитной лепте ЛПМ -/V2, полученная 
копированием исходной МЛ БСПТ, находящейся на 
ЛПМ-/VI. Во время копирования в оадку БСПТ -  дубль 
записывается в соответствующую строку максимальный 
адрес дубль-МЛ, который определяется из ее метки. 
Остальные строки шапки копируются.
ОБРАЩЕНИЕ

К) -  31 00 00040 00017

К + 1) 78 11 .> / N2

к  + 2) 00 00 А н р А „ к.р

Значения параметров:
NJ, N2 -  номера ЛПМ с исходной МЛ п дубль -  МЛ; 

АНрВ. Акр -  начальный и конечный адреса рабочего поля 
(не менее 4000g ячеек), необходимого для 
работы данной СП,

ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки  ............. ... .
Длина СП после настройлси....................
Индексные ячейки . . . . . . . . . . . .
Рабочее поле  ..............................не

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет

ОСТАНОВЫ

. . . . 211 
. . . .  225
. . 00013-00017 
мопое 4000 ячеек

Зак.295
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Номер
остапова Причине Указания оператору

1 Днипа рабочего поля Увеличить рабочее 
меньше 4000g ячеек попе и повторить обра

щение

2

3

4

5

6

Неверно прочитана 
шапка БСГТТ о ис
ходной МЛ (КС^С)

Неверно прочитана 
метка дубль -  МЛ ' 
(KCi^C)

Не хватает места на 
дубль -  МЛ

Неверно прочитана 
часть БСПТ с исход
ной МЛ (не совпали 
суммы чтения и 
контрольного чтения)

Пуск. Произойдет пов
торное чтение

То :::е

Заменить дубль -  МЛ 
и повторить обращение

Пуск. Произойдет пов
торное чтение и конт
рольное чтение

Неверно записана Пуск. Произойдет пов-̂  
часть БСПТ на дубль-торная запись 
МЛ (не совпали сум 
мы чтения этой час
ти с исходной МЛ н 
контрольного чтения 
с дубль -  М Л )

7

10

Неверно записана на 
дубль -  МЛ (KCttC)

Итоговая контрольная 
сумма всех продуб
лированных частей 
БСПТ не равна С

Пуск. Произойдет пов
торная запись

При пуске произойдет 
выход из СП. Останов 
означает, что БСПТ 
на исходной МЛ имеет 
СП или промежутки меж 
ду СП с контрольной 
суммой С Зак.295
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СП -  1752

УДАЛИТЬ СП ИЗ БСПТ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Программа предназначена для удаления из МЛ БСПТ 
отдельных стандартных программ. Удаление производит
ся стиранием оглавлений удаляемых СП (т.е. заменой 
оглавлении кодом С ).  Удаленные СП •'•актичоекп оста
ются иа своих местах МЛ, но недоступны для исполь
зования.
ОБОРУДОВАНИЕ

Накопитель на магнитно;! ленте 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Магнитная лепта БСПТ, установленная иа ЛПМ-yV.
2. На клавкпшом наборе -  дата.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Магиптпая лепта БСПТ, пз которо удалены СП, 

заданные при обрааеипн. В гиапну БСПТ записала дата 
удалепил.
ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 00017

к + 1) 76 12 А ' "лпм
к + 2 ) 00 О о Ан.р АК.р

Зпаченпя параметров:
А -  начальный адрес списка СП, подлежащих 

удалению из МЛ БСПТ (в списке могут 
быть строки только типа 1, описание списка 
см. в п. ^Обращение' СП-1746);

/Улпн ** номер ЛПМ с МЛ БСПТ;
Аи р и АКр-  начальный и конечный адреса рабочего поля.

(пе менее 2080д ячеек), необходимого для 
работы данной СП. ,  _



ПАМЯТЬ
Дпнна СП до настройки..................................   205
Длина СП после настройки................................ 203
Индексные ячейки ................................  00013-430017
Рабочее п о л е ................., . . . . .  не менее 2060 ячеек

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ

Номер ' 
останова

Причина Указания оператору

1 2 3

1 Длина рабочего поля 
меньше 2060g ячеек

Увеличить рабочее по
ле и повторить обра
щение

2 Неверно прочитана 
шапка БСПТ (КС»^С)

Пуск. Произойдет пов
торное чтение

3 Неверно прочитан 
каталог БСПТ 
(KCitC)

То ко

4 Неверно записан ка
талог БСПТ на МЛ 
(КС *С )

Пуск. Произойдет пов
торная запись

5 Неверно записана 
шапка БСПТ на 
МЛ (КС**С)

То же

СП -  1753 

СПРАВКА О БСПТ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ Зак.295
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Программа предназначена для вывода на устройство 
алфавитно-цифровой печати списка и характеристик 
стандартных программ, имеющихся на магнитной ленте 
БСПТ.
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Накопитель на магнитной ленте.
2. Устройство алфавктно-цпфрсэон печати.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Магнитная лента БСПТ, установленная на ЛПМ-Л'.
2. На клавишном наборе -  дата.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Отпечатанная на устройстве алфавитно-цифровой пе

чати справка о БСПТ на листах стандартного формата. 
Справка содержит сведения о расположении СП на МЛ 
БСПТ, пх длины (до и после настройки), тип СП (слож
ные СП отмечаются звездочкой). Печатается также 
дата выдачи справки, суммарные длины всех Си на 
МЛ и адреса свободной части МЛ. Листы справки ну
меруются.
ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 00017

К + 1) 76 13 "лпм А Н-Р
К + 2) 00 00 А к. р 00000

Значения
^ЛПМ ~

параметров:
■ помер ЛПМ с МЛ БСПТ;

А „ р  н Акр -  падальный и конечный адреса рабочего
■ поля (не менее 6030 ячеек), необходимого 
для работы данной СП.

ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки . . 
Длина СП после настройки
Индексные ячейки .............
Рабочее поле . . . . . . . .

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ

. . .................440
. . . . . .  . . 448
. . . . . 00013-00017 
не менее 6060 ячеек
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Номер
останова

Причина Указания оператору

1 Длина рабочего по
ля меньше 6060g 
ячеек

Увеличить рабочее поле 
и позторить. обращение

2 Неверно прочитана 
шапка БСПТ 
(КС^С)

•Пуск. Произойдет пов
торное чтение

3 Неверно прочитан 
каталог БСПТ 
(КС^С)

То >хе

4 Неверно прочитана 
СП с М Л ( К С ^ ) .  
В Р1 — номер СП

Пуск. Произойдет пов
торное чтение СП. При 
повторении останова 
добавить 1 в СчАК и 
пуск. Для этой СП но 
будет напечатана ее 
рабочая длина, а в 
грате , Примечания' 
против этой СП будет 
напечатана звездочка

СП -  1754

КОНТРОЛЬ ПЕРФОЛЕНТЫ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Программа предназначена для контроля перфорации
стандартных программ БСПТ. Контроль осуществляется

Зак.255



-  125

путем ввода каждого блока катушки и сравнения ого 
контрольной суммы с кодом С. Программу рекомендует 
ся использовать непосредственно после перфорации 
БСПТ с помошбьо СП-1746. Программу можно также ис 
пользовать для контроля любых перфолент, организация 
которых совпадает с библиотечной (каждый блок имеет 
К О С , последний -  пустой).
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Устройство ввода с перфоленты.
2. Устройство пифровод печати.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Катушка со стандартными программами БСПТ ( по

след >шй блох — пустой).
РЕЗУЛЬТАТЫ

Каждый блок, имеющий КС^СГ вводится повторно, и, 
если во второй раз его сумма отлична:: от С, на уст
ройстве цифровой печати печатается порядковый номер. 
Затем вводится п проверяется следующий блок. Если 
во время контроля перфоленты не было ничего напеча
тано, то это означает, что все блоки на перфоленте 
имеют К С -С . После ввода пустого блока происходит 
реверс всей катушки.
ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 00017

К + 1) 78 14 00000 00000

ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки....................................... 27
Длина СП после настройки.................................23
Индексные ячейки....................... 00014-00017

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ
Нет.
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ОФОРМИТЬ СП
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РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Программа предназначена для составления таблицы 
настройки (ТН ) и таблицы характеристик (Т Х ) к стан
дартной программе н вывода ее вместе с ТН и ТХ на 
перфоленту. Программу рекомендуется использовать для 
окончательного оформления и вывода на стандартную ка
тушку новых СП перед записью их на МЛ БСПТ. 
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Устройство вывода на перфоленту.
2. Устройство цифровой печати,

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Стандартная программа, подлежащая оформлению, 

расположенная в памяти, начиная с адреса, относительно 
которого она составлена.•

2. Таблица информации о СП, подлежащей оформле
нию (подробнее о таблице информации см. далее). 
РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Стандартная программа, выведенная на перфоленту 
вместе с ТН и ТХ  в виде отдельного блока (или от
дельной катушки), которую при помощи СП—1745 можно 
записать на МЛ БСПТ.

2. На устройство цифровой печати при оформлении 
сложных СП выводится информация, необходимая для 
ручной корректировки ТН (подробнее см. в п. , Остапо
в ы ').
ОБРАЩЕНИЕ

К) -  31 00 00040 00017

К + 1) 76 15 А Р
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Значения параметров:
А -  начальный адрес таблицы информации (ТН ) об 

оформляемой СП;
Р -  задает номера перфораторов:

Р «* 1 -  вывод на перфоратор 1;
Р *  2 -  вывод на перфоратор .\'э 2;
р ■ 3 -  вывод на перфоратор Хэ 1 и 2.

ТИ должна иметь следующий вид:

А ) "с,Г А» Ато
А + 1) 00 00vl А, н А<
А + 2) 00 00 А„, AKt
А + 3) 00 00 АН2 А кг

А + € + 1)00 00 Ане Аке

А + в + 2)00 00 00000 г

Параметры ТИ означают:
Ме„ -  номрр, который присваивается оформляемой СП;
А н -  начальный - адрео СП, с которого она 

составлена и расположена;
АЛЙ “  адрео просмотра в оформляемой СП (для про

стых СП Апр -О0000);
Ати-  адрес СП, начиная с которого нужно поместить 

таблицу настройки;
Ак -  конечный адрео СП;

А . и AKi -  начальный и конечный адреса участков СП, 
которые содержат перерабатываемые вдреоа;

/» -  признак, который определяет формат вывода
оформленной СП;

г  = t -  вывести СП в виде первого блока катушки, т.ё.
перед блоком отперфоряровать длинный проме
жуток (200 см ), после блока -  короткий про
межуток (25 см );
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/- ж 2 -  вывести СП в виде последнего блока, т.е.
отперфорпровать после блока короткий про
межуток, пустой блок и длинный промежуток; 

г  т 3 -  вывести СП в виде отдельной катушки (длин
ный промежуток, СП, короткий промежуток, 
пустой блок, длинный промежуток); 

г  ш 0 -  вывеоти СП в виде , среднего' блока (СП и 
короткий промежуток).

Таким образом, изменяя параметр г  , можно отпер- 
форировать одну пли несколько СП (несколько раз об
ращаясь к программе ^Оформить С П ') в виде, принятом, 
в Е>СПТ для организации стандартных программ на пер
фоленте,
ПАМЯТЬ

Длина СП до настройки .................................. . 353
• Длина СП после настройки . ................ ...  351

Индексные ячейки . . . . . .  . . . . . . .  00013-00017
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 

Нет.
ОСТАНОВЫ

Если на участках AHi' -  Ак . встречалась команда 
обращения к другим СП ( — 31 00 00040 00017), то после 
формирования ТН и ТХ  (непосредственно перед перфо
рацией) происходит останов (№ 1). Необходимость это
го  останова возникает из следующих обстоятельств. Па
раметры стандартных программ, которые задаются в 
строках, следующих за командой обращения, могут иметь 
вид, внешне совпадающий с адресом, подлежащим пере
работке. Такие параметры действительно могут быть 
перерабатываемыми адресами иля быть некоторой непе
рерабатываемой величиной, случайно совпадающей с 
диапазоном перерабатываемых адресов. Поэтому, если 
в какой-нибудь строке находятся два параметр-’, один 
из которых перерабатываемый (а другой -  нет), то 
такую строку необходимо включить в какой-нибудь из 
участков А - - -  А • Но тогда и для второго пара мет-
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ра, если его значение принадлежит диапазону перераба
тываемых адресов, в ТХ  будет поставлен признак пе— 
рерабатываемостл. Таким образом, данная программа 
прп составлении ТХ может допустить ошибку. Чтобы 
эту ошибку исправить перед выводом СП на перфоленту, 
и предназначен данный останов. На устройстве.цифро* 
вой иечатп к моменту останова о камшом обращении к 
другим СП (из оформляемой СП) будет напечатана 
информация из четырех строк, которую мы поясним на 
следующем примере:

+ 000000004037

+ 000000004105

+ 001000000000

+ 000400000000

Эта. информация означает: в ячейке 04037 стоит 
команда обращения -  31 00 00040 00017. Ячейка 4105 
является строкой ТХ, в которой находятся признаки 
перерабатывав мости, соответствующие ячейке 4037. 
Причем первому адресу ячейки 4037 соответствует раз
ряд 9, второму адресу -  разряд 10. Это следует из 
3-й и 4-й напечатанных строк. Таким образом, разряды 
И  и 12 соответствуют ячейке 4040 и т.д. Если в этих 
ячейках, являющихся строками обращения к СП, есть 
неперерабатываемые параметры, совпадающие о пере
рабатываемыми адресами, то соответствующие разряды 
ячейки 4105 необходимо заменить нулем. После того, 
как будет вылоплена данная корректировка для всех 
обращений к СП, нажатием кнопки ,Пуск* произойдет 
вывод оформлений СП вместе с ТХ  и скорректированной 
ТН на перфоленту.

8 3.6. Использование БСПТ в транслирующих системах

Библиотека стандартных программ может быть по
пользована в - транслирующих системах. Это обеспечп-
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веется стандартным обращением к подпрограммам, по
стоянством порядка задания параметров и возможностью 
работы в любом месте памяти.

Для обращения к любой стандартно:! программе из 
автокодовой программы на языке АКИ -Т служит опера
тор СП. В операторе указываются номер стандартной 
программы и следующий за нпм в круглых скобках 
список фактически* параметров. Входные фактические 
параметры разделяются запятыми. Порядок следования 
параметров определяется расположением их в стандарт
ном обращении к подпрограмме, записанном в коде 
команд. Параметры перечисляются построчно слева на
право, начиная со второй строки обращения. Например, 
оператор СП для обращения к подпрограммам СП-0023, 
обращение к которой в кодах команд приведено в 
§ 3,8, имеет следующий вид:

СП_023 ( А / 1/, N ,C )1

где — А/1/ -  начальный адрес массива, в котором рас
положены исходные целые числа в двопчпой системе 
счисления, /У -  количество чисел; С -  количество 
чисел в группе.

Еоли подпрограмма требует обращения к нестандарт
ному блоку, то последний оформпяетоя в виде подпро
граммы. на входном языке, а в обращении указывается 
метка нестандартного блока.

Поскольку при решении инженерных задач и задач 
исследовательского характера чаото встречается необ
ходимость вычисления оцределенного интеграла и реше
ния систем линейных алгебраических уравнений, то для 
использования этих подпрограмм в языке АКИ-Т введе
ны специальные операторы ИНТЕГРАЛ и АЛГЕБРАИЧЕ
СКИХ ^  УРАВНЕНИЙ ^  СИСТЕМА. В записи операто
ра ИНТЕГРАЛ используются служебные слова, указываю
щие пределы интегрирования (ОТ, ДО ), а также шаг 
интегрирования н необходимую точность (ШАГ, ТОЧ
НОСТЬ).
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Напрпмер, для вычисления значения интеграла
.3

>У =■ J ( 3 sin х2 ■+ зс3 + 2х) dx 
а

с шагом п и точностью £  оператор имеет сле
ду ю-дцй вид:

И Н Т  — S (  О Т^ А — Д О — 5 — ШАГ^_ /V — =

Т О Н Н  Х Л Ъ  ^ E ) F X  =  3 .  S I N ( X * 2 )  +  X  З3  + 2 . X Z

Подынтегральная функция записывается в виде фор
мулы, в левой части которой указываются условные 
наименования подынтегральной функции и переменной 
интегрирования, причем каждое из них -  одна буква, В 
данном примере это F  н- X соответственно.

Когда подынтегральная функция является сложной, 
вычисление ее можно производить в подпрограмме кз 
входном языке. В этом случае вместо правой частя 
формулы записывается метка подпрограммы, отделенная 
от названия функции и переменной интегрирования за
пятой:

ИНТ — S (ОТ^. А ^ Д О ^ В * -.  ШАЛ _  //— =  

ТОЧНОСТЬ ^  Е ) FX , M l

здесь И -  метка подпрограммы подынтегральной функ
ции. Пределы интегрирования, шаг и точность могут 
быть заданы не только переменными вещественного 
типа, но и вещественными числами.

Оператор ИНТЕГРАЛ использует стандартную про
грамму для вычисления интеграла по формуле Симпсона 
БСП-Т (СП-085).

В операторе АЛГЕБРАИЧЕСКИХ —, УРАВНЕНИЙ — 
СИСТЕМА в круглых скобках после напмепования опе
ратора указываются через запятую порядок системы 
(пр стая переменная целого типа пли число детого
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типа), индептпфикатор двумерного массива, представ
ляющего собой матрицу коэффициентов системы (матри
ца должна быть записана в памяти построчно), и иден
тификатор одномерного массива, представляющего собой 
столбец свободных членов;

А Л Г У Р А  __ СИС ( N , А у В )

или
А Л Г У Р А  СИС (G ,  A f в )

Оператор использует стандартную программу (СП-117) 
решение систем линейных алгебраических уравнений ме
тодом перекрестного умножения. Исходная матрица 
коэффициентов и столбец свободных членов не сохра
няются, решение системы располагается на месте 
столбца свободных членов (массив В ).

Подпрограмма позволяет решать системы алгебраи
ческих уравнений до восемьдесят восьмого порядка 
вк пк>чите льно.

Описания стандартных подпрограмм, наиболее часто 
встречающихся при решении- специальных, инженерных 
и исследовательских задач, приводятся в приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СП -  0100

УМНОЖЕНИЕ МАТРИЦЫ НА ВЕКТОР

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ'

Умножение матрицы на вектор,
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Элементы матрицы порядка п  с плавающей за
пятой в двоичной системе счисления, расположенные 
построчно в массиве А.

Элементы вактора с плавающей запятой в двоичной 
системе счисления, расположенные в массиве В.

А1асснв рабочих ячеек С.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Элементы произведения с плавающей запятой в 
двоичной системе счисления, расположенные в массиве С. 
ОГРАНИЧЕНИЯ

Массивы А, В, С не должны пэресекатбся, 
ОБРАЩЕНИЕ

К ) - 3 1 0 0  00040 00017
К + 1) 04 00 А В
К + 2 ) 00 00 С п
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ВРЕМЯ

t  «  (0,б/гг + 0,7/г + 0,4) мсек.

ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки ................. ................. . 3 1
Длина СП после наотройкп ....................................31
Индексные ячейки 00015-*00017
Длина массива А . . . . . . . . . ................  п г
Длина массива В . . . . . . . . . . . . . . . .  п.
Длина массива С . . . . . . . . ........................  /ъ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ
Нет.

ЗАМЕЧАНИЯ
После работы программы массивы А и В сохрани эт

ой.

СП -  0102

УМНОЖЕНИЕ КВАДРАТНЫХ МАТРИЦ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Умножение квадратных матриц 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Элементы матрицы порядка л  с плавающей запятой 
в двоичной системе счисления, расположенные построч
но в маосиве А .

Элементы матрицы порядка /г. с плавающей запя
той в двоичной системе счисления, расположенные по
строчно в мае ~нве В,

Массив рабочих ячеек.С.
РЕЗУЛЬТАТЫ
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Элементы матрицы А х В порядка гь с плавающей 
запятой в двоичной системе счисления, расположенные 
построчно в массиве А,
ОГРАНИЧЕНИЯ

Порядок матриц гь не должен превышать 63iq . 
ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040

К + 1 ) 04 02 А

К + 2 ) 00 00 С

ВРЕМЯ

t  «  (0,6/г3 + п г + 0 ,6/г + 0,5)

ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки....................................... 44
Длина СП после настройки............. ................... 43
Индексные ячейки....................................... 00013-00017
Длина массива А » .  . . . . . .  . . . . . . . . .  п 2
Длина массива В . . . . . . . . . . . . . . . . .  /7 г
Длина массива С . . . . . . . ' . ..........................  п

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП ' ‘
Нет.

ОСТАНОВЫ
Нет.

ЗАМЕЧАНИЯ
После работы программы массив.. А но сохраняет

ся*

00017

В

гг

мсек

СП -  0103

УМНОЖЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ МАТРИЦЫ 
НА ТРАНСПОНИРОВАННУЮ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ
Зак.285



Умножение прямоугольной матрицы на транспони
рованную.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Элементы матрицы размерности ( /77х гг ), ( /72 -  
число строк, /г -  число столбцов) с плавающей за
пятой в двоичной системе счисления, расположенные 
построчно в массиве А.

Массив рабочих ячеек В.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Элементы симметричной матрицы порядка гтг с 
плавающей запятой в двоичной системе счисления, рас
положенные построено верхним треугольником в мас
сиве В.
ОБРАЩЕНИЕ

К +

К +

ВРЕМЯ
Г . _  ■9.  ̂ . _ _  - . 1

мсек.

К ) - 31 00 00040 00017

1) 04 03 А В

2 )
оо оо

/77 п

0,7/77 ̂ \п + 1) + 0,5/77 + 0,4]

ПАМЯТЬ
Длпна СП до настройки ......................................... 36
Длина СП после настройки . . . . . . . . . . . 3 3
Индексные ячейки .................................... 00013-00017
Длина массива А . . ............................. гпп
Дгаша массива В .............................................. /т,г +гг

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП
Нет.

ОСТАНОВЫ
Нет.

ЗАМЕЧАНИЯ
После работы программы массив А сохраняется.

Зак.29^



СП -  0104

УМНОЖЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ МАТРИЦ

Р1ДАКЦИЯ 

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Умножение прямоугольных матриц.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ •

Элементы матрицы размерности ( /77 х /I )
( /77  -  число строк, го -  число столбцов) с плаваю
щей запятой в двоичной системе счисления, располо
женные построчно в массиве А.

Элементы матрицы размерности (/?* к  ), ( гь -  число 
строк, к — число столбцов) с плавающей запятой в 
двоичной системе счисления, расположенные построчно 
в массиве В.

Массив рабочих ячеек С.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Элементы матрицы размерности ( /77 х /с.) ( т  -  число 
строк, к -  чисто столбцов) с плавающей, запятой в 
двоичной системе счисления, расположенные построчно 
в массиве С.
ОГРАНИЧЕНИЯ

-  137 -

Массивы А, 
ОБРАЩЕНИЕ

В, С не должны пересекаться

к ) -  31 00 00040 00017

К + 1) 04 04 А /77

К + 2) 00

оо

п В

К ж 3)

оо оо

к С

ВРЕМЯ

t  ^  т  (  к п  ■+■ 0,2 к + 1 ) м сек  .

Зак.295
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ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки....................................... 46
Длина СП после настройки.................... ............... 45
Индексные ячейки.................00013-00017
Длина массива А . .  . . . • • • • • • • • • • • •  mrv
Длина массива В . . . . . ..............................................п к
Длипа массива С . . . .  . .................................■ . т к

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ
Нет.

ЗАМЕЧАНИЯ
После работы программы массивы А и В сохраняют"

ся.

СП -  0105

ТРАНСПОНИРОВАНИЕ КВАДРАТНОЙ МАТРИЦЫ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Транспонирование квадратной матрицы.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Элементы матрицы порядка /ъ с плавающей запятой 
в двоичной системе счисления, расположенные построчно 
в массиве А.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Элементы транспонированной матрицы с плавающей 
запятой в двоичной системе счнслепия, расположенные 
построчно в массиве А.
ОГРАНИЧЕНИЯ

Порядок матрицы /ъ не должен превышать 90jq. 
ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 00017
К + 1) 04 05 А П. Зак.295
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ВРЕМЯ

t  «  (0,6/гг  -  0,3 /г + 0,3) мсек.

ПАМЯТЬ
Длппа СП до настройки................................... ... 31
Длина СП после настройки ............................. ... 30
Индексные ячейки . . . . . . . .  ................  00014-00017
Длина массива А ......................................... ... п г

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ
Нет.

СП -  0106

ТРАНСПОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ МАТРИЦЫ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Транспонирование матрицы.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Элементы кзатрнцы размерности ( т  *  п  ) ( / 7 7  -  число 
строк, п, -  число столбцов) с плава эщеп запятой в 
двоичной системе счисления,расположенные построчно в 
массиве А.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Элементы транспонированной матрицы с плавающей 
запятой в двоичной системе счисления, расположенные 
построчно в массиве А.
ОГРАНИЧЕНИЯ

/ 7 7 / 2 - ^  8156jq

ОБРАЩЕНИЕ

Зак.295 '
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К) -  31 00 00040 00017

К + 1) 04 08 А /77

к + 2) 00 00 /ь 00000

ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки t * • •
Длина СП после настройки 
Индексные ячейки * . . . . 
Длина массива А . . • . . 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП

. . . .  43 
. . . . 46
ДО015гС0017
,  .  .  .  /77  / г -

Нет.
ОСТАНОВЫ

Нет.

СП -  0.107

ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ МЕТОДОМ ГАУССА

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Вычисление определителя методом Гаусса с выбором 
главного элемента по всему определителю.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Элементы определителя с плавающей запятой в 
двоичной системе счисления, расположенные построчно 
в масоиве А, OQ

Порядок юпределнтепя гь • 2~'‘ш в ячейке /V , 
ячейка У .
РЕЗУЛЬТАТЫ

Значение определителя у  в двоичной системе счис
ления с плавающей запятой на сумматоре дв  ячейке ... 
ОГРАНИЧЕНИЯ

Порядок определителя п  не должен превышать 

М 10* Зак.295



ОБРАЩЕНИЕ

К ) 31 00 00040 00017

К + 1) 04 07 А А/

К + 2 ) 00 00 Y 00000

ПАМЯТЬ
Длппа СП до пастроГпсп . , . . ...................... .1 5 5
Длина СП после настройки . , . ................ ... 163
Индексные ячейки ................................. 00013-00017
Длина массива А . . . . . . .............................п 2

Л' '...............................  1
У ...........................................  1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ
Остапов с замком, если значение определителя пре

вышает 1Сг .
ЗАМЕЧАНИЯ

Масспв А не сохраняется,

СП -  ОНО

ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ 
МЕТОДОМ ПЕРЕКРЕСТНОГО УМНОЖЕНИЯ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Программа предназначена для вычисления определи
теля тетодом перекрестного умножения.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Элементы определителя с плавающей, запятой в 
двоичной системе счисления, расположенные построчно 
в массиве А»

Порядок определителя п  • 2“®® в ячейке /V , 
ячейка У . Зак.295



РЕЗУЛЬТАТЫ
Значение определителя у  с плавающей запятой в 

двоичной системе счисления на сумматоре и в ячейке 
У .

ОГРАНИЧЕНИЯ
Порядок определителя у не должеп превышать 

8910*
ОБРАЩЕНИЕ

К) -  31 00 00040 00017

К + 1) 04 10 А /V

к + 2 ) 00 00 У 00000

ПАМЯТЬ
Длина СП до настрочки.................................... 153
Длина СП после настройки . . . . . . . . . .  157
Индексные ячейки . . .  ....................... 00018-00017
Длина массива А     а г

N  .................................................. 1
У . ...................................................  1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ
Останов с замком, если значение определителя пре

вышает 1019.
ЗАМЕЧАНИЯ

Массив А не сохраняется.

СП -  0112

ОБРАЩЕНИЕ МАТРИЦЫ МЕТОДОМ ЕРШОВА

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ
Зак.295
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Обращение матрицы А методом Ершова. 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Элементы матрицы с плавающе й запятой в двоич
ной системе счисления, расположенные построчно в 
массиве А. Порядок матрицы /г • 2"®^ в ячейке /V. 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Элементы обратной матрицы А с плавающей за
пятой в двоичной системе счисления в массиве А. 
ОГРАНИЧЕНИЯ

Порядок матрицы /г не должен превышать 90._. 
ОБРАЩЕНИЕ Ш

К ) -  31 00 00040 00017

К + 1) 04 12 А /V

ВРЕМЯ

t  (0 ,7п 3+ 1,2 п + п  + 1) мсек.

ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки ...................................... 78
Длина СП после настройки...............................100
Индексные ячейки . . . . . . . . . . .  00014-00017
Длина квоспва А .................................   п 2

/ V .......................................   1
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 

Нет
ОСТАНОВЫ

Нет.

СП -  0116

РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ
ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

МЕТОДОМ ОРТОГОНАЛИЗАЦИИ

РЕДАКЦИЯ

1
НАЗНАЧЕНИЕ Зак.295
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Решение спстею линейных алгебраических уравнений 
А Х  =  В методом ортогоналнзааии.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Элементы матрицы порядка • п  в двоично”! системе 
счисления с плавающей запятой, расположенные построч
но в массиве А.

Столбец свободных членов в двоично.”! системе счис- • 
пения с плавающей запятой в массиве В.

Массив рабочих ячеек С.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Решение X , 7 х г , . . . , х п в двоичной системе
счисления с плавающей запятой в массиве С'.' 
ОГРАНИЧЕНИЯ

Порядок системы 
ОБРАЩЕНИЕ

/г не должен превышать 88jq.

К ) -  31 00 00040 00017

К + 1) 04 16 А В

К + 2 ) 00 00 С а

ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки . . 
Ддпна СП после настройкл 
Йндекспые ячейки . . . . .  
Длина массива А .............

« • • • . , . 00013-00017

Длина массива 3 . . ' ..........................................  п-
Длина массива С . « ................ ? . ................... гъ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет

ОСТАНОВЫ
Нет.

ЗАМЕЧАНИЯ
После работы СП массивы А я В не сохраняются.

Зак.295
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СП -  0120

РЕШЕНИЕ СИСТЕМ
ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С ,К Г 

ПРАВЫМИ ЧАСТЯМИ МЕТОДОМ ГАУССА 
С ВЫБОРОМ ГЛАВНОГО ЭЛЕМЕНТА 

ПО ВСЕЙ МАТРИЦЕ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Решение „к" систем линейных алгебраических урав
нений» имеющих матрицу А п отличающихся правыми 
частями, методом Гаусса с выбором главного элемента 
по всей матрице.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Элементу матрицы с плавающей запятой в двоичной 
системе счисления, расположенные построчно в массиве 
А,

Элементы матрицы размерности п  х к  (п/г  ̂ -  строк,
к — столбцов) с плавающей залитой в двоичной систе

ме счисления, расположенные по сшолбцам в массиве В.
Порядок матрицы в ячейке /У.
Число правых частей к  • 2“^® в ячейке К . 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Решения ,к ' систем с плавающей запятой в двоич

ной системе счисления, располохсенлые по столбцам в 
массиве В. .
ОГРАНИЧЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ
807210 5s /7  г + П К  .

К ) -  31 00 00040 00017
К + 1) 05 00 А /У
К + 2 ) 00 00 В К

Зак.295
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ВРЕМЯ

t  ~ [2 + (4,9 +2,3 к  ) п  + (5,3+0,8/с)/гг +1,3/г* J мсек.

ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки . . . . ..........................160
Длина СП после настройки..................... . . . 1 7 0
Индексные ячейки . . . . . . . . . . . .  00013-00017
Длина массива А . . .  . . . . . .  . . . . . . .  Пг
Длина массива В . . . . . . .  . .................... п К

/V  •  •  •  ......................................................................  •  1
к .................................................  1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ
Нет.

ЗАМЕЧАНИЯ
После работы программы массив А не сохраняется.

СП -  0121

РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ
ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

С СИММЕТРИЧНОЙ МАТРИЦЕЙ 
МЕТОДОМ КВАДРАТНОГО КОРНЯ

РЕДАКЦИЯ

I

НАЗНАЧЕНИЕ

Решение системы линейных алгебраических уравнений 
А Х  ~ 3  о оимметрпчной матрицей А  методом квадрат
ного корня.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Элементы матрицы порядка /г- с плавающей- запятой 
в двоичной системе счисления, расположенные построчно 
верхним треугольником в массиве А.- -

Зак.2^5



Столбец правых частей с плавающей запятой в двоич
ной системе ..счисления, расположенный в массиве В. 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Решение Ж/? ••• > х п, с плавающей запятой
в двоичной системе счисления в массиве В. 
ОГРАНИЧЕНИЯ

r v >  Ж Л Т  Л  ГГ л  П А « Г \ М П П  1  Л ?

■ ° 10*

Порядок системы /г- не 
ОБРАЩЕНИЕ

должен превышать

К ) -  31 00 00040 00017

К + 1) 05 01 А В

. К + 2 ) • 00 00 /г 00000

ВРЕМЯ

t  ̂ (2,9 /ъг + 0,8 /ъ + о(*■ /ъ + 0,6 } мсек,

где ос -  время работы СП-0025 (вычисление y  = ).
ПАМЯТЬ

Длина. СП до настройки ....................................... 172
Длина СП после наотройкп................................. 174
Индексные ячейки........................................0001Д-00017
Длина массива А .......................................  п ( п + ? >

г
Длина массива В . . . . . . ................ ... п г

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП
СП-0025 ( вычисление у  =  yfx )  .

ОСТАНОВЫ
Останов с замком, если хотя би один из главных 

миноров матрицы равен пулю.
ЗАМЕЧАНИЯ *

После работы программы массив А не сохраняется.

Зак.265 *
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СП -  0120

ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО ПОЛИНОМА 

И СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
МЕТОДОМ А. М. ДАНИЛЕВСКОГО

РЕДАКЦИЯ 

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Вычисление коэффициентов характеристического по
линома и собственных зпачений произвольной матрицы. 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Элементы матрицы с плавающей запятой в двоичной 
системе счисления, расположенные построчно в масси
ве А.

Массив рабочих ячеек В*
Порядок матрицы /Ъ * 2"'°® в ячейке N .
S  — признак, по которому собственные значения счи

таются с уточнением ( S  0 ) или без уточнения (/’ -=0 ) 
по исходному полиному.

Погрешность вычислений • € в двоичной системе 
счисления с плавающей запятой в ячейке £  « 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Коэффициенты характеристического полинома с дпа- • 
вающей запятой в двоичной системе счисления в. первых 

/г + 1 ячейках маоспва А.
Собственные значения с ппаваюше п запятой в двоич

ной системе счисления в 2 п  ячейках массива В в сле
дующем порядке:

/  «7/7? A f  f Re Аг r A ^ f  . . . ,  Re A n j  Jm A n .

ОГРАНИЧЕНИЯ
Порядок матрицы гь не должен превышать 88jq. 
Массивы А, В не должны пересекаться.

Зак.295



ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 00017 Программа вычисляет

К + 1) 05 08 А В коэффициенты п соб
ственные значения_

к ч- 2 ) 00 00 N г *

к + 3) 00 00 Е 00000

К) -31 ос 00040 00017 Программа вычисляет

к + 1) 05 06 А 00000 только коэффициенты.

к + 2) 00 00 N 00000

к + 3) 00 00 00000 00000

ТОЧНОСТЬ
Относительная погрешность вычисления собственных

значений задается числом £ .
ПАМЯТЬ

Длина СП до настройки . « ....................... 304
Длина СП после настройки.................................312
Индексные ячейки.................................. . 00013-00017
Длина массива А . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  п г
Длина массива В ..................... .. ...................... 2 гь

N .  ....................... .......................... 1
Г ........... ........................................  1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП
СП-0045 (вычисление корней полинома с действи

тельными коэффициентами методом Ньютона).
ОСТАНОВЫ

Нет.
ЗАМЕЧАНИЯ

1. После работы программна массиве А не сохраняет
ся.

.2. При нахождении собственных значений характери
стического полинома могут встретиться корни, которые 
не вычисляются с заданной точностью. В этом, случае 
следует понизить заданную точность или использовать

Зак.295
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СП -  0127

НАХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
И СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ 

СИММЕТРИЧНОЙ МАТРИЦЫ .МЕТОДОМ ВРАЩЕНИЙ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Вычисление собственных значений и собственных 
векторов симметричной матрицы методом вращений. 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Элементы матрацы порядка п> с плавающей запя
той в двоичной системе счисления, расположенные по
строчно верхним треугольником в массиве А.

Массивы рабочих ячеек В п С.
Относительная погрешность вычислений <5 с пла

вающей запятой в двоичной системе счисления в ячей
ке £  .
РЕЗУЛЬТАТЫ

Собственные значения с плавающей запятой в двоич
ной системе счисления в первых /I ячейках массива С.

Собственные векторы с плавающе й запятой з  двоич
ной системе счисления, расположенные построчно в 
массиве В.
ОГРАНИЧЕНИЯ

Порядок матрицы не должен превышать 71 (про
грамма' вычисляет собственные значения и собственные 
векторы), 123jq - программа вычисляет собственные  ̂
значения.

другую программу вычисления корней полинома с дей
ствительными коэффициентами. Тогда в СП-0126 нужно
записать в ячейку 4222 номер повой программы.

За к. 2 85



-  151 -

Массивы А, В, С пе должны пересекаться. 
ОБРАЩЕНИЕ

К) -  31 00 00040 00017 Вычисляются собствен

К + 1) 05 07 А С ные значения и соб
ственные векторы.

К + 2) 00 00 В гъ

К + 3) 00 00 Е 00000

Если В «  0, вычисляются собственные значения. 
ТОЧНОСТЬ

Относительная погрешность задается числом £ . 
ПАМЯТЬ

Длина СП до настройки.............
Длина СП после настройки . . .  
Индексные ячейки . . . . . . . .
Длина массива А . ......................

Длина массива В . . ....................
Длина массива С . . . . . . . . .

£ ...............
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП

СП-0025 (вычисление У = п / х ), 
ОСТАНОВЫ

. . . »  423 
. . . .  431
00014-00017 

. п (п  +П 
2

2(П~1)
1

Нет.
ЗАМЕЧАНИЯ

После работы программы массив А не сохраняется.

СП -0160

ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА АВТОКОРРЕЛЯЦИИ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ .

Вычисление коэф'пниента автокорреляции для задан
ного лага Р . о oneЗак.295



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ _____
Ряд наблюдений JC • (  с =  /, п ) в двоичной 

системе счисления с плавающей запятой в массиве 
X I .  .

Массив рабочих ячеек ХЗ.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Коэффициенты автокорреляции в двоичной системе 
счисления с плаваюше й запятой в массиве X  2. 
ОГРАНИЧЕНИЯ

П ^  1024.Q.
ОБРАЩЕНИЕ

-  152 *

К* -  31 00 00040 00017

К + 1) 07 00 XI /г

к + 2) 00 00 Х 2 т,

к + 3 ) 00 00 X з 00000, где X 3-00000,
если отсутствует 
норма лизац ия .

ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки .......................................201
Длина СП после настройки................ ... 211
Индексные ячейки 00013-00017

. Длина массива X 1 . . . . . . . . . . . . . .  /&
Длина массива Х 2 .............................................  ль
Длина массива Х З .   ................ П>

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП
СП-0025 (вычисление у  =  -\foc')  •

ОСТАНОВЫ
Нет.

ЗАМЕЧАНИЯ
К. При суммировании большого числа членов ряда 

наблюдений возможно переполнение, если абсолютное 
значение каждого члена велико. В этом случае необхо
димо предварительно нормализовать исходные данные с 
засылкой результатов в маосив X  3.

Зак.285



153

• 2. Еспп исходные данные после нормализации засы
лаются на прежнее место, то X 3 совпадает с X I »  
АЛГОРИТМ

Коэффициент автокорреляции между значениями мно
жества -X- и того же множества, сдвинутого на лаг 

Р  , вычисляется по формуле

1-1 ‘ w=/ •/ V ;=/

/Г  ~ р  /  п 'Р \ Я  Г п -р  / п -р  Г

\г'р) £*!-(£*<) J r p,£^-(£x‘J
- М )

Р=0,1, ..,,/77 , где т  обычно выбирается не превы
шающим 0,1.

Вычисления производят по следующей схеме:
А. Нормализация. • п
Вычисляются: среднее сс — — 27 X . и стандарт-

п 1-Г ‘
ное отклонение __________________

-  y j£  (xi - * ) г/п •
JC.-JC

Производится нормализация данных ос. = — —  и 

засылка в массив X  3.
Б. Вычисляются суммы, суммы квадратов и суммы 

произведений:
п-р п-р л-р

Cmf
=  £ х 2. ;  

U 1  *+р ’
F = £ x .  ; 

р  U 1  " Р

п-р

С  =  У '  с с  j c  
V  f ;  * <>7>> 1*/

< r = Z > f
i = t  *

( р = 0 , т ) .

Зак.295
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При вычислении указанных сумм наиболее эффективно 
сначала получить сумму, ровную 0, а затем использовать 
соотношения

гр  =  V /  - 30 п -р + 1  7 Р р  F p - i  ;

S p  =  S p . f — г
л  п ~ р  + г ’ o p  =  6 p . , - x af .

Полученные значения подставляют в формулу (1 ). Если 
нормализации данных нет, то программа организует пе
реход к п. Б.

СП- 0181

ВЫЧИСЛЕНИЕ РАНГОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
КОРРЕЛЯЦИИ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Вычисление ранговых коэффициентов корреляции по 
Сппрмапу Р  и Кендрплу Т.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
гг двоичных чисел, характеризующих 2-й признак, с 

плавающей запятой в Массиве А,
РЕЗУЛЬТАТЫ

Коэффициенты корреляции Р  и Т  в двоичной систе
ме счисления с плавающей запятой в ячейках Л и  Y 
соответственно»
ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 00017
К + 1) 07 01 А П
К + 2) 00 00 X  У

Зак.^295



ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки . . 
Длина СП после настройки 
Индексные ячейки . . . . . 00014-00017 

. . . . . .  1

74
73

X
У *

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ
Нет.

ЗАМЕЧАНИЯ
В качестве характеристики первого признака рас

сматривается последовательность из п  номеров в 
возрастающем порядке от 1 до гь , а в качестве ха
рактеристики второго -  номера из второй последова
тельности, соответствующие первой.
АЛГОРИТМ

Ранговый коэффициент по Кендаллу вычисляется по 
формуле

Ранговый коэффициент по Сппрману вычисляется по 
формуле -

МНОГОФАКТОРНАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫБОРОМ СУЩЕСТВЕННЫХ

ФАКТОРОВ

где

где П

СП -  0182

РЕДАКЦИЯ
1 Зак.295



НАЗНАЧЕНИЕ
; Программа регресспэнпого анализа позволяет посте

пенно определить регрессионные уравнения через один, 
два и т.д. таких входных параметров, которые больше 
других влияют на соответствующий выход. Одновремен
но находятся статистики регрессионного анализа: ариф
метические средние jcl , опенки стандартных откло
нений S x . ,  коэффициенты парной корреляции

JCK ( i+ K )} стандартные ошибки коэффициентов 
регрессии Sf . , элементы преобразованной корреля
ционной матрицы С[j  f коэффициент множественной
корреляции R  . По полученному уравнению регрессии 
вычисляются значения зависимой переменкой у у } 
'отклонения рассчитанных значений от фактических Душ 
и среднее значение ощнбкя аппроксимации <5 . ‘
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

т  ( п  у /)  ;; значений, независимых переменных
cc.j ( I  - 1,2, /г-1; /'*=1,2, /77 ), расположен

ных по столбцам, в массиве X I ,  где т  -  количество 
наблюдений одиой переменной,

rt -  1 -  количество независимых переменных.
/77 значений зависимо:”: переменкой у. в массиве 

* 2 . ‘
J  и f 2 ~ критические -значения распределения Фише

ра в ячейках Гг и Г2 . Можно полонсоть f  -  =1.
Вся информация задается в двоичной системе счисле

ния с плавающей запятой.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Коэффициенты регрессии в- в массиве ХЗ (сво
бодный член расположен последним), средние арифмети
ческие в массиве Х4. Стандартные отклонения пере
менных в массиве Х5. Стандартные ошибки коэффи
циентов регрессии в массиве Х6, коэффициенты корреля
ции в массиве Х7 ( r i 1,2, ..., / г -1 ;  К -  i  + 1,..., п ) 
записаны построчно. Корреляционная матрица в масси
ве Х8. Рассчитанные значения завнсимой переменной

У г васч в маоспве Х9. Д у  - в массиве Х10. Коэффи
циент множественной корреляции в ячейке R  . Сред
нее значение ошибки аппроксимации <5* в ячейке £  *

За к. 285
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ОГРАНИЧЕНИЯ
Массивы X I-Х 8 не должны пересекаться.
Массивы Х9 и XIО могут совпадать, т,е. получим 

только, отклонения,
/77 25 102410.

ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 00017

К + 1) 07 02 XI п

К + 2) 00 00 Х2 гтг
К + 3 ) 00 00

К + 4 ) 00 00 ХЗ Х4

К + о ) 00 00 Х5 Х6

К + 6 ) 00 00 Х7 Х8

К + 7) 00 00 Х9 Х10

К +10) 00 00 R Е

ПАМЯТЬ
Длина СП до наст-роики....................................... 671
Длина СП после настройки   702
Индексные ячейки. . . . . . . . . . .  .00013-00017
Длина массива XI ...........................................m (n -J )
Длина массива Х2 ..............................................  т
Длина массивов ХЗ, Х4, Х 5 ............................. /7
Длдпа массива Х6 ............................................  п -1
Длина массива Х7 ........................................... . n (n -f)

Длина массива Х8 .............................................  а г
Длина массивов Х9, X I0 ................................  т

/? ..........................................  1
£ ................  I

Е ! ,Г 2 ...............   2
АЛГОРИТМ

Множественная регрэссия применяется для опреде
ления параметров функции

У =  6а + в, х г +  вг х г +  . . .  ч-вт х т ,  (1)
Зак.295
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когда значения аргумента и зависимо’.! переменной за
даны в виде рядов измерений (наблюдений).

Заменой переменных к такому виду приводятся 
функции

У  =  &д +  8t вj  (Z / . . .-h вfjy f m (Z j  zm) j

у  =  * + * /

и другие.
Во множественном регрессионном анализе вычисляют

ся коэффициенты регрессии с помощью метода наимень
ших квадратов, позволяющего находить коэффициенты 6- 
таким образом, чтобы получить минимальную средне- 
квадратическую ошибку, т.е., чтобы выражение

Е  ( } / .  - У ) - Е  V . J X . j - X ; )
j - f  L is/

было минимальным.
Обозначения:
JC.j -  / -тое  наблюдение г-той переменной; 
у- — / -тое йгаблкадшше зависимой переменной; 
g . — регрессионный коэффициент при i  -той пе- 

' ременной;
У -  среднее значение зазиснмой переменной;
2с-~ среднее значение г -тон переменной. 

Вычисления ведутся по следующей схеме./Г>

1« SQ. —
Е x ij

т
t т■f 17 (sc. - -  т .),' /7J t / « уУ»/

где
т . =  -j- Ё  SC-: •

/=/
Стандартные отклонения

Ч  /***7 ~ ̂  т [ £  К /  _/77̂ ]  /
£  =  £ f  2 у • т л у f i  . Зак.295

t
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) — -  L  ( x г т ) Е ( Х* - x j'  rnf?,' tj tj t '

(  t  ’***1» 2 f /2 ” 1 ■ ^ ■  4 + 1 »  •••» f t  )
элементы матрицы системы нормальных алгебраических 
уравнений,

. S. КоэфЛициепгы корреляции 

г-it 6: бе
4, Начинается нахолсдение наиболее значимой пере

менной, которую необходимо ввести в регрессионное 
уравнение на данном шаге. Обозначим ее через Мтак ■ 
Принимается, что увеллчина дисперсий за счет упалення 
из регрессии переменной Vmin ~  00> а уменьшение- 
дисперсии за счет введения переменной «  О»
Вычисляется стандартная ошибка зависимой переменной

где ф  -  число степеней свободы ( ф  ■ П -  1).
5. i  =1,. г , -  >  t ge . В программе ^ = 0 ,0 0 1 .
Нелл неравенство не удовлетворяется, то первая

переменная пе рассматривается, так как она шляется 
просто линейной комбинацией других независимых пе
ременных. г  г

6. Если г . . >  0,0001, то вычисляется V. — — —  -
t 4 ( Г..11

изменение дисперсии за счет введения в регрессию 
переменкой X..

7, Исследуется V'• ■ Если V- -> 0, то х .  вво-1 „  < сдится в регрессию; если 1Л **0,то прекращается 
рассмотрение £ -той переменной; если V- >  0, то 
проверяем 1Л ;> Vmax . Ec,P  v; ^  то
прекращается рассмотрение £ **гой переменной на 
данном шаге; если V; >  Кпахг то К т х= Ч>
S ; = 0 ,  N „ a f = i .

Зак,295



G. •у. и 7 i
где с . *  ~ диагональный элемент матрицы, обратной
матрице корреляционных коэффициентов,

9. Проверка / И ./< fVm .n/. Если неравенство 
удовлетворяется, то

(о £ '  Si (э*

и . — I/ •
*  /ТИП  . * 7  > /У -  / 

" m i n  ~ }

где £ -  переменная, исключаемая из регрессии,
10: £ ^  п -1  } если I  < п -1  , то переходим к

испытанию следующей независимой переменной, т.е. 
п. 6; если с — п - / , то вычисляется постоянная 
составляющая в уравнении регрессии

п-г
~  2 7  в. х. .

О "  . I  I

11. Исследуется
!  УгШп / Ф3 р

г пп < -Г 2 >
где f  •— критерий Фишера (отношение диспероки) 
для опенки того, будет ли дисперсия существенно уве
личиваться при исключении переменной, обозначенной

" „ in -
12» Если неравенство удовлетворяется, то соответ

ствующая переменная исключается из регрессии. Пола
гаем tc = N min) Ф  = Ф  + / и переходим к вычислению 
новой матрицы корреляционных .озффтшентов, используя 
Г  _ в качестве ключевого элемента. Элементы новой 

матрицы вычисляются по формулам
_/ ____ Г'к.кг',Ч~ f~iK
<* ~  Г«.К

для с Ф К J t ± K }

г ’ =  г "
£к г «.к

для £ тР К J t  = К}

~
« *  Г*.к

ДНЯ с =  к , t  Ф к ;

~ г* для гч 
, II t  = к :

Переходим к п. 4.
Зак.295
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13.. Если неравенство не удовлетворяется» то прове
ряем .у ^

т а  Ж
/~

ОО ~  V.та ж
где Ff -  критерий Фишера для оценки того, будет 
ли дисперсия существенно уменьшаться прп введении з 
регрессию переменной, обозначенной М max • Если 
неравенство удовлетворяется, то соответствующая пе
ременная вводится в регрессию. Полагаем к -  /Утак / 

9^ = ^ - /  и, используя А* в качестве ключе- 
вого элемента, переходим к вычислению элементов но
вой матрицы по формулам п. 12.

14. Если неравенство
* т а X
г  -  V'  о о w т а  jc

-> Г.

не удовлетворяется, то окончательное уравнение рег
рессии получено.

15. Вычисляем: A J У =  y i~ Y j  ̂ где У- “  значение 
зависимой переменной, раосчиташюе по уравнению рег
рессия т I

£^ z l
A jy

У; -А

-  коэффициент множественной корре

кции, где

СП -  0163

ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ 
И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА

РЕДАКЦИЯ

1

'За к. 295



НАЗНАЧЕНИЕ
Вычисление коэффициента парной корреляции г л у 

доверительного интервала /*• , г 2 ; проверка гипоте
зы о существовании корреляционной зависимости. 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Значения случайных величии х  и у в двоичной 
системе счисления с плавающей запятой в массивах X 
и Y соответственно, 1/̂  -  в ячейке (У , t g (n -2 ) -  
в ячейке Т, п -  длина казкдого из массивов X и Y 
РЕЗУЛЬТАТЫ

f г } , пг  ? причем Гг < г лу <  Гг в двоичной 
системе счисления с плавающей запятой, в массиве X5.
Если //Зху/^ 0,99, то -r f = г г  =0 -  признак того, что 
доверительный интервал не вычислялся.
ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 00017

К + I )  07 03 Л  Y

К + 2 ) 00 00 П и

К + 3 ) 00 00 Т R

ПАМЯТЬ
Дщгна СП до настройки '................................ ... . 203
Длина СП после настройки ................... ... 205
Индексные ячейки . . . . . . . . . . . .  00015-00017
Длина массива X  . . . . . . . . . . . . . . .  ./ г
Длина массива .У. .......................................... ... . fb

U ......................................................... .1
Г . . . .  ...........................................   1

Длина маоспва /? . . ......................   3
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП

СП-0025 {вычисление т/х )  .
СП-0031 (вычисление Рп jc )  •
СП-0043 (вычисление t h x ) .

ОСТАНОВЫ
Останов с замком, если корреляционная зависимость 

отсутствует. Заги295
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АЛГОРИТМ
Коэффициент корреляции вычисляется по формуле

Г  -  Х.У
где

£ ( * Г т№  - У ) - т £ ( ' хГ ' п') £  (У; ~ У )Iя/ <-/ i =/

/77, --
17 JO-i=t .

п >
-  Z  У;a a t

У  = П, ’

} / £  i  [ t  ( x i - Г ;

Проверяется гипотеза о существовании корреляцион
ной зависимости: еслп / / 1//7- ^ ^ то

V / - t-*" *  zi , ( n-*) >
корреляционная связь отсутствует. £  ̂ “  Функция
от п и ^ . Находится по таблице как £ - про
центная точка распределения Стыэдента с п, -  2 сте
пенями свободы. Например, для 9- »  5% (двусторонние 
границы) и /ъ =16 £■ — 2,145. Доверительный интер
вал вычисляется по формулам

t h  Zj = 6 h [ j r  еп I  *  r Xi , 1 •
у ~ гxy + V w ' l '

t f i Z 2 = t h {  +  en « t  1
f  -  глу Y ^ T \ r

Зак.295
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где значение U  = , соответствующее р  =  уууу на
зывается Of — процентным значением нормального 
распределения, а Р  есть вероятность того, что наблю
денное значение нормально распределенной величины ff 
отличается от среднего значения т  больше чем на
С/и б ,  т.е,

P = P (f% -m [> U 'i 6 ) = 2 \ t-< P (U j\

где находится по. таблице нормального распре
деления. Например, для ос =3  ̂ (/̂  “ 1,96.

СП -  0164

ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
РЯДА. ОЦЕНКА РАЗЛИЧИЙ 

ЭМПИРИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО НОРМ А ЛЬ Н ОМУ ЗАКОНУ

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ
Построение интервального ряда распределения, ьы- 

чпсление относительных частот и вероятности распре
деления ( j j  у F ), математического ожидйкия jc , 
дисперсии , среднего квадратического отклонения

«Ул  , коэффициента вариации V , асимметрии f i t , 
эксцесса J32 , плотности вероятности нормального
закона распределения /. с параметрами t
оценки различий между теоретическим и эмпирическим 
распределениями Я и средних квадратных отклоне
ний для астздетрии и эксцесса

Зак.295
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Статистический ряд из гь чисел в двоичной систе

ме счиспегпш с плазаюаей запятой в массиве А. 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Двоичные числа с плавающей запятой: 
т . -  частоты интервалов в массиве A j ;  
у — в массиве А2;.
“£ -  в массиве АЗ;

-  середины интервалов разбиения в массиве А^; 
t; -  в массиве А5;

[’х/ , Sp 1_ в массиве А6.
ОБРАЩЕНИЕ 7

К ) -  31 00 00040 00017

К + 1) 07 04 А /Ъ

К + 2) 00 00 А ! А2

К + 3 ) 00 00 АЗ А4

К + 4 ) 00 00 А5 А6

ЗАМЕЧАНИЯ 
1. Массивы А1-А6 не должны пересек
2. Если. /?7У- не участвуют в дальнейших расчетах, 

то маосивы А1 и А5 могут совпадать.
3. Если 5с близок к нулю, то при вычислении воз

можно .переполнение."
ВРЕМЯ

i  ~ ( 16, 5 +  Oj7п  ■+ 7f  3 А"■+ £ t, £ -f- К £j )  ;

где К =  Е ( £одг а ) + J } t , , t 2 ) ,t3 -  время вы
полнения СП бпх, s/x ех соответственно.
ПАМЯТЬ • '

Длина СП до наотройки.......................................... 330
Длина СП после настройки . . . . . . . . . . . .  330.
Индексные ячейки .................................,  . . 00013-00017
Длина массива А . . . . . . . . . . . . .  . . . .  п
Длина каждого из массивов

Зак.295
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A l, A2, A3, A4, -A5
Длина массива A6 •

в =E (€одг п ) +2
9

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП
СП-0025 (вычисление yfsc )•
СП-0030 (вычисление 6 х ).
СП-0031 (вычисление £ п х ) .

ОСТАНОВЫ 
• Нет',

АЛГОРИТМ
Строится интервальный ряд распределения: длина 

интервала

частоты интервалов

/7?у -  U  / 1 -  (  J =  О) ;  * ) )
i =/

где если сс. € j  -тому интервалу, и jU . *0,
если сс. £ у-^гому интервалу.

Номер интервала

3ета к mi. п
Е(6од2 п)+1 *

Формулы для вычисления:

Математическое ожидание

дисперсия

среднее квадратическое отклонение

п -1 Зак.295



коэффициент вариации

* *s

»ч||Ч

II1̂

ассиметрия ~ t  ( я . -  х ) 3

эксцесс
■ k t ( x - x ) *

л =  w  . .
Г Д 9

y l r  e

uf 
2 .

}

Id I a Л
2J /. j  m ax y/7T
J- 0 I

критерии A. H. Колмогорова и Н» А. Смирнова;
С ш * • • * ! >  / с  ;

Р _  [  6(п-П . ? =  Г  24П ( п - г и п - 3)
А ,  у  ( п  +  / ) ( п  +  з )  J  у  С п . + / ) г 1 п + П ( л  + S )

- Если выборочные ассиметрия и эксцесс уд влетзоря-^ 
ют неравенствам ( ' fi -f 3Sp ; наблю
даемое распределение можно 'считать нормальным.

СП -  0062

ИНТЕГРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ПЕРВОГО ПОРЯДКА МЕТОДОМ РУНГЕ-КУТТА 
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 

. С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫБОРОМ ШАГА

РЕДАКЦИЯ

 ̂ Зак.295
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НАЗНАЧЕНИЕ
Интегрирование системы обыкновенных дифферен

циальных уравнений первого порядка

dx = f£ ( х > У t у • у Уп) (1)

с начальными условиями ■

(С =  /,2,  п )  .

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Значения ос0,  уо/, . . . , уоп в двоичной системе 

счисления с плавающей запятой в массиве А.
Число уравнений системы /г *2“ ^® в ячейке /У.
Массивы рабочих ячеек В и С.
Начало нестандартного блока вычисления правых 

частей F  . Значение аргумента при котором
требуется получить решение системы ( 1) j логрошность 
вычислений <5 в двоичпой системе счисления с пла
вающей запятой в ячейках B l, Е соответственно» 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Решение системы у ; , . .  . ,\/п в двоичной 
системе счисления с плавающей занято:! в массиве А, 
начиная с ячейки А + 1 ♦ Аргумент X  , при котором 
получено решение, в двоичной системе счисления с 
плаваюше й запятой в первой ячейке массива А. 
ОБРАЩЕНИЕ

к> -  31 00 00040 00017

К + 1 ) 03 02 А /V

к + 2 ) 00 00 В с

к ++ 3 ) 00 00 F. В1

к + 4-) 00 00 £ 00000

ТОЧНОСТЬ
Относительная погрешность задается числом £ .

За к.295



ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки . . . . . . . . . . . . . .  212
Длина СП после настройки . . . . . . . . . . .  215
Индексные ячейки ................................... ... 00013-00017
Дппна массива А ................................ ... /г + /
Длина массива В- ................................................ 4-('n+J)

■ Длина массива С . . . . . . . . ........................../г + Т
В 1 ......................................  1
Е ......................................  1
N ......................................................  1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ .
Останов с замком при шаге интегрирования ft =  -^=-0. 
Требуемая точность не достигается.

ЗАМЕЧАНИЯ
Для интегрирования системы (1 ) необходимо со

ставить нестандартный блок вычиспенни правых частей • 
системы, который по аргументам jcf yfT . . уп из 
массива А должен вычислить правые части /. (х,у^...; ул) 
и результаты поместить в массиве С:

С ....................................  40 00 00000 00001
с  + 1 ........................................ У„ )

С + гь , У„ (■*> У,,  - - ‘ ' У * )

СП -  0170

ИНТЕГРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
ПЕРВОГО ПОРЯДКА МЕТОДОМ РУНГЕ-КУТТА 

С ВИДОИЗМЕНЕНИЕМ ГИЛЛА 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫБОРОМ ШАГА

РЕДАКЦИЯ

1
За к. 295
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dJC ~ /<• ( У/г) ( I )

с начальными условиями

у. / — У - (  i  — /, 2 , . . .  f n )  .
I / х  = х а °<-

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Значение у0, , . . уоп в двоичной системе1*

счисления о плаваюшёй- запятой в массиве А.
Число уравнений системы 2“^® • П в. ячейке N . 
Массивы рабочих ячеек В а С.
Начало нестандартного блока вычисления правых 

частей F .
Значение аргумента JC -  8 при котором требуется 

получить решение системы ( 1), погрешность вычисле
ний £  в двоичной системе счисления с плавающей за
пятой в ячейках B l, Е соответственно.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Решение системы у , . „ . г у п в двоичной 
системе счисления с плаваюше й запятой в массиве А, 
начиная с ячешсн А + 1. Аргумент сс , при котором 
получено решение, в двоичной системе счисления с пла—

НАЗНАЧЕНИЕ
Интегрирование системы обыкновенных дифферен

циальных уравнений первого порядка

вающой запятой 
ОБРАЩЕНИЕ

В  1tie рвой ячейке массива

К ) - 31 00 00040 00017

К + 1) 07 10 А /У

К + 2) 00 00 В С

К + 3 ) 00 00 F 61

К + 4 ) 00 00 £ 00000

Зак.295
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то ч н о с т ь
Относительная погрешность задается числом <5, 

ПАМЯТЬ •
Длина СП до настройки . . . . . . .........................   223
Длина СП после настройки............................  227
Индексные ячейки  .............................  00018-00017
Длина массива А , , . . . . . . . ................... ... п  + J
Длина массива В ............................................. . . . 4 (п  + /)
Длина массива С .   ................................... » п + /

В 1 ....................................................... 1
Е  ......................................................................  1
/У.......................................................... 1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ
Остапов с замком при шаге интегрирования = О.

Требуемая точность не достигается, 
ЗАМЕЧАНИЯ

Для интегрирования системы (1 ) необходимо со
ставить нестандартный блок вычисления правых частей 
системы, который по аргументам х ,  уг , ■ - - , Ул  
из маоснва А должен вычислить правые части 
f .  (  х г У/ >•••> У„) и результаты поместить в мас

сиве С:
С . .  .......................................  40 00 00000 0000Ф
С + 1 . . . . . ............. ... f } уп )

С + / 2 . . . , » .  . .  . . . .  . f п (X,  У̂  у • • - ? Уп )

СП -  0171

ИНТЕГРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
ПЕРВОГО ПОРЯДКА МЕТОДОМ РУНГЕ/КУТТА 

С ВИДОИЗМЕНЕНИЕМ МЕРСОНА 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫБОРОМ ШАГА 

РЕДАКЦИЯ 
1 За к.295
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~  У// * * • У Уп)  (1 )

НАЗНАЧЕНИЕ
Интегрирование системы обыкновенных днфферен-

дпалыгых уравнений первого порядка

с начальными условиями
(  6    /'J 2 у . . .  у /X ̂  .

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Замечания yo t , . уоп в двоичной системе

счисления с плаваюней запятой в массиве А,
Число уравнений системы в ячейке N.
Массивы рабочих ячеек 8 и С.
Начало нестандартного блока правых частей N.
Значения аргумента X  = 8,  при котором требуется 

получить решение системы ( 1), погрешность вычисле
ний . 6 в двоичной системе счисления с плавающей, за
пятой в ячейках B l, Е соответственно.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Решение опстёмы Уj ? * • • f Уп в Двоичной систе
ме счисления с плавающей залитой в маосиве А, на
чиная с ячейки А + 1. Аргумент х  , при котором по
лучено решение, в двоичной системе счисления с плава
ющей запятой в первой ячейке массива А.
ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 00017
К + 1) 07 11 А N

к + 2) 00 00 В С

к + 3) 00 00 F В1

к + 4 ) 00 00 Е 00000
ТОЧНОСТЬ

Относительная погрешность задается числом 6.

Зак.295
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ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки . . . . . . . . . . . .  242
Длина СП после настройки . . ’....................... 245
Индексные ячейки . . . . . . . . . . .  .Q0Q13-00QI7
Длина массива А . . . . . . . .  ....................... п+1

■ Длина массива В . .......................... ... -4 ( п  ■*■/)
Длшт массива С .................................... п + 1

В1 ................................................ 1
Е .................................................1

/У....................................................1
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП

Нет.
ОСТАНОВЫ

Останов с замком при шаге интегрирования h. = Л

«0 . Требуемая точность не достигается.
О  »  *  * Г *  Т Т  % Т Т Т 1 Г ТЗ н .ч т А п п п

Для интегрирования системы (1) необходимо соста
вить нестандартный блок вычисления правых частей 
системы, который по аргументам X , у t ,  . .  . , у п 
из массива А долгие и вычислить правые части 

/. С х ,  уп  . . . } ул)  и результаты поместить в мас
сиве С:

С ...............................................  40 00 00000 00001

0 + 1 ................................ /, ( ъ у , ,  :
С + / г .................................... //* ( х ,У/> - - - >Уп)

СП -  0173

ИНТЕГРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ПЕРВОГО ПОРЯДКА МЕТОДОМ РУНГЕ-КУТТА 
ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА

РЕДАКЦИЯ

1
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т й г  = Л -  ( х > Уг> • * v  Уп)  ( о

НАЗНАЧЕНИЕ
Интегрирование системы обыкновенных дифферен

циальных уравнении первого порядка

с начальными условиями ‘
f  i  ~ tJ 8 , • • " J П ̂  «

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Значения jco> y0J} . . . ,  уоп в двоичной системе 

счисления с плавающей запятой в массиве А.
Число уравнении системы п -  2“^® в ячейке /V.
Массивы рабочих ячеек В и С,
Начало нестандартного блока вычисления правых 

частей F  » Значения аргумента Х  = 8 } при котором 
требуется получить решение системы ( 1), погрешность 
вычислений <5 в двоичной системе счисления с пла
вающей запятой в ячейках B l, Е соответственно. 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Решение системы y f , , ул в' двоичной
системе счисления с плавающей запятой в массиве А, 
начиная с ячейки А + 1. Аргумент X  , при котором 
получено решение, в двоичной системе счисления с 
плавающей запятой в первой ячейке массива А. 
ОБРАЩЕНИЕ

i 'К К). -  31 00 00040 00017
к + 1) 07 13 А /У.

к + 2) 00 00 В С
к + 3) 00 00 F В1
к + 4) 00 00 Е 00000

ТОЧНОСТЬ
Относительная погрешность задается числом <5.
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ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки .......................................214
Длина СП после настройки ................................. 220.
Индексные ячейки .................................... 00013-00017
Длина массива А ................................................ п  + t
Длила массива В . ................... . ................... 4,(  п  + f  )
Длина массива С . . . . . . . ......................  п  + t

В 1 .....................................................1
Е ...................................      1
/V...................................................  1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ ,
Останов с замком при шаге интегрирования h-K=

= 0. Требуемая точность не достигается.
ЗАМЕЧАНИЯ

Для интегрирования сиотемы (1 ) необходимо со
ставить нестандартный блок вычисления правых частей 
системы, который по аргументам х } у 7} уп
из массива А должен вычислить правые части 

f  ( j c f yl f  уп ) и результаты поместить в
массиве С:

С ..........................................  40 00 00000 00001
С + 1 .................... . . . .  f f ( Ху  у ,, • • « J у п )

с  + /г  • ...................................... / „  ( X ,  Уп - ' - ' у Уп )

СП -  0175

ИНТЕГРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ПЕРВОГО ПОРЯДКА ПЯТИТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ 
АДАМСА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫБОРОМ ШАГА

РЕДАКЦИЯ

1
Зак.295



PJWkdi1 АНЕ НИЕ
Интегрирование системы обыкновенных дифферен

циальных уравнений первого порядка

= f t  ( Х } У г 1  • • • г У л ) -  (I)Ых
с началы^ыми условиями

* , / « = *  = л , ( ‘  =  > > * , > п )

on в двоичноп системе
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Значеппя л г „  У У,
счисления с плавающей запятой в массиве А.

Массивы рабочих ячеек В и С.
Начало нестандартного блока вычисления правых 

частей системы F. . Погрешность вычислений €  ̂
значение аргумента х  =  в ,  при котором требуется 
получить решение системы ( 1), в двоичной системе 
счисления с плавающей запятой в ячейках’ Е, В1 со
ответственно. Число уравнений системы п  • 2“ ®® з 
ячейка /У.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Решение системы уf , . . . у у п в двоичной
системе счпслонп и с ллавающеСпзапятой а масс да в А, на
чиная с ячейки А+1.Аргумент Ж", при котором получено ре
шение, в двоичной системе счисления с плавающей запятой 
в первой ячейке массиве А й в  ячейке В1.
ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 00017
К + I )  07 15 А N

К + 2 ) 00 00 В С

К + 3 ) 00 00 >  В1

К + 4 ) 00 00 £ 00000

ТОЧНОСТЬ
Относительная погрешность задается числом £ ,
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ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки....................... ... 464
Длина СП после настройки................ . . . . . 500
Индексные ячейки............. 00013-00017
Длина массива А . . . . . . ............. ... гг + 1
Длина массива В . . . . . .  i .................... ... д п.
Длина массива С . . . . . . ..........................  гъ

Е .................................................  1
31 . . .  ....................................  1
N  .........................................  1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ
Останов с замком при А  »Ю. Требуемая точность 

не достигается.
ЗАМЕЧАНИЯ

1. Для интегрирования системы (1 ) необходимо со
ставить нестандартный блок вычисления правых частей 
системы, который по аргументам х  ̂  . .  . у уа
из массива А должен вычислить празые части 

/. ( X  , у } . . . , уп ) системы (1 ) и результаты' 
поместить в массиве С в следующем порядке:

» /? > * * * ? f  п ’
2. Содержимое массива после того, как получено

решение системы в точке X к +; =  ,  удовлет
воряющее заданной точности £ , следующее:

А + 1 А + п решение в точке •***/  ..
В + 10/г 3 ■+ 11/2- 1 решение в точке Х  К * !  7
С С + гъ - 1 УКт 7 , с ( ж > Ут > • - • / У п J ,
В + l a  В + Ю л- 1 i  к+1,1 (  X ,  У, / • * * 7 Уп )  ,
в + 6/2 В + 7/2- 1 f  к+ гт i ( х , У , ,  ■ ’ ‘ > Уп) >
в + 5/г В + 8/1- 1 f  к, i У ,, ■ '  ' 7 У п )  7
в + 4/2 В + 5/2- 1 У к-t r i < * ,  У 7 7 * • */ Уп ъ
в + 3/2 3 + 4/1- 1 У к - г  ,  i (  х ,  У, > • • • > У п ) )
в ' +2/г В + 3 rtf* 1 f  K- 3  , « с х ,  у, . . • • * У п ) ,в + П. 3 + 2ft- 1 содержимое не определено,
з в + а  - 1 содержимое не определено.^^ ggg
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СП -  0045

ВЫЧИСЛЕНИЕ ВСЕХ КОРНЕЙ ПОЛИНОМА 
С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

МЕТОДОМ НЬЮТОНА

э р  пл «"имя 

]

НАЗНАЧЕНИЕ
Вычисление декретных действительных и комплексных 

корней полинома с яонстз-ительными коэ'у[тлццоитаын

Р (Z  ) =  z °  +  Е - а £ z ” "  .

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Коэффициенты полинома а . , a ,. в двоичной

систем© счисления с плавающей запятой: в массиве А. 
Погрешность вычислении <5 в двоично:: спстеме счис
ления с плавающей запятой в ячейке Е.

Степень полинома /г» 2""®® в ячейке N .
Г' -  признак, указывающий, уточняются ли корпи 

по исходному полиному: г  = 0 — корни не утоннягатся,
/- 4 0 — уточняются.

Массив рабочих ячеек Z  .
РЕЗУЛЬТАТЫ

Корни полииома в двоичной системе счисления с 
плавающей запятой в массиве Z  в следующем поряд
ке: Re ^ I г г̂п %11 %г , Z2t — } Re Zn t Zm Z n .
ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Степень полинома гь ^ 1024jq.
2, Массивы А и Z  не должны пересекаться прп 

Г  *  0.
ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 00017
К + 1) 02 05 ' а Z
к + 2 ) 0 00 N г
к + 3) 00 00 £ 0
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ТОЧНОСТЬ
Абсолютно-относительная погрешность задаете;!

числом £  .
ПАМЯТЬ

Дгаша СП до н астр ой к и ........................ < . . . , 3 1 7
Длина СП после н астр ой к и ...................................  , 324
И идо полые я ч е й к и ...............................  0001 S '-ООО! 7
Длина массива А 
Длина массива Z  

N  .

ЧСПОЛЬЗУЕ МЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ .
Нет.

ЗАМЕЧАНИЯ
1. При г  =0 массивы А и. Z  могут пересекаться,
2. Коэффициенты полинома сохраняются в массиве А, 

если массивы А и Z  не пересекаются.
3. Кратны© корни находятся с малой точностью.

ВЫЧИСЛЕНИЕ ВСЕХ КОРНЕЙ ПОЛИНОМА 
С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

МЕТОДОМ СКОРЕЙШЕГО СПУСКА

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ
Вычисление всех корней полинома п -й степени с 

действительными коэффициентами

Р п ( Z )  =  Z n  *  £  a .  Z ” ' \

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Коэффициенты полинома а t , а г г . . . , аа в двоич

ной системе счисления с ппаваюшей.1 запятой в массива А,
Зак.285



Степень полинома /z.2"®® в ячейке N .
-  признак, указывающий, уточняются ли корни по 

исходному полиному: /■• «*0 — корни не уточняются,
Г  1* 0 -  уточняются.

Массив рабочих ячеек . Z  • Погрешность вычисле
ний ' £  в двоичной системе счисления с плавающей- 
запятой в ячейке Е.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Корни полинома в массиве Z  в следующем поряд
ке: Re Zt f Ут Zj t Re Z  ̂ , Jm Z г f } Re Zn f -7  ̂Zn .
ОГРАНИЧЕНИЯ

Массивы А и Z  не должны пересекаться при г Л ,  
ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  31 00 00040 00017

К + 1) 06 07 лп Z

К + 2 ) 00 00 N г

к + 3) 00 00 Е 00000

ТОЧНОСТЬ
Абсолютно-относительная погрешность €  задается-

числом
ПАМЯТЬ

Длина СП до састройкн . ............................. ... 506
•Длина СП после наотройки ................... ... 520
Индексные ячейки . . . . . . . . . . . . . .  00013-00017
.длина маоспва А ................ ............................ . . Го
Длина массива Z  . .  ....................... 2 п.

Е . . . ..........................................1
N  ....................................................1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ
Нет.

ЗАМЕЧАНИЯ
1. При г  «О массивы А и Z  могут пересекаться.
2. Коэффициенты полинома сохраняются в массиве А,

если массивы А и Z  не пересекаются.
3. Кратные корни находятся с малой точностью.^
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СП -  0139

ВЫЧИСЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО КОРНЯ 
ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО УРАВНЕНИЯ 

МЕТОДОМ БЕГСТВ iHA

РЕДАКЦИЯ

1

НАЗНАЧЕНИЕ
Вычисление действительного корна трансцендентного 

уравнения / ( X )  = О.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Начальное приближение х д в двоичной системе 
счисления с плавающей запятой в ячейке X .

Погрешность вычислений £ в двоичной системе 
счисления с плавающей запятой в ячейке Е.

Г  -  начало нестандартного блока вычисления j ( C C ) .  

У -  ячейка обмена между стандартной программой 
п нестандартным блоком.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Корень уравнения в двоичной системе счисления с 
плавающей запятой в ячейке Y н на сумматоре. 
ОБРАЩЕНИЕ

К ) -  81 00 00040 00017

К *  1) 06 16 Г X
К + 2) 00 00 £ Y

ТОЧНОСТЬ
Относительная погрешность задается числом £ 

ПАМЯТЬ
Длина СП до настройки . . 
Длина СП после настройки
Индексные ячейки..............

............
X .................................
Y ................................

............. 76
............100
00016, 00017 

. . . .  1 
1
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СП 
Нет.

ОСТАНОВЫ
Нет.

ЗАМЕЧАНИЯ
Нестандартный опок должен по аргументу X  , 

находящемуся в ячейке У" , вычислить значепио функ
ции / ( X )  и поместить его в ячейку У,

СП -  0130

ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦ И ГРАФИКОВ
(*Т И Г Р ')

НАЗНАЧЕНИЕ
Построение таблиц и графиков ка АЦПУ-128. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Перед обращением к подпрограмме для каждого вы

водимого массива необходимо задать шкалу вывода. 
Шкала вывода имеет вид целого шестиразрядного числа, 
в котором старший разряд означает признак таблицы 
(1 -  печатать таблицу, 0 -  не печатать таблицу), • сле
дующих разряд -  признах графика (1 — печатать гра
фик, 0 -  не печатать график), следующие два разряда -  
точность ( П  99) и два младших, разряда -  формат 
(/77 ^  99). Швала последнего! массива должна быть 
спабхсена знаком
ОБРАЩЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ

СП730 ( N , M , A ! / / f > с?/, . . . ,  А Р / Г { ,  S P )  Z
N  -  длина маосива;
М  -  ширина полосы печати;

А1,...,АР -  идентификаторы выводимых массивов;
SI,. SP  -  шкалы выводимых ’массивов»
ОГРАНИЧЕНИЯ

Все выводимые массивы должны иметь одинаковую 
длину.

Зак.295
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ПАМЯТЬ
Длина С П ..................................................   317
Длина перерабатываемой части . . . . . . .  272
Стандартные рабочие ячейки ................  0040-0052
Индексные ячейки . . . .  ....................... 0001-0008

.Зак.295
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