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ВВЕДЕНИЕ

5 !. ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕКУРСА

Автомобильный транспорт являетсяодним из важнейших звень-
ев единой транспортнойсистемыстраны. На его долю приходится
свыше 80% всех перевозимых грузов. Свыше 10% работающих в
сфере материального производства—работникиавтотранспорт-
ных предприятийи организаций.Учитывая роль автомобильного
транспорта *в полном и своевременном удовлетворениипотребнос-
тей народного хозяйства и населенияв перевозках,ускорении до-
ставки грузов и пассажиров, в стране проводится концентрация
автотранспортныхсредств в крупных автотранспортных предприя-
иях( ,

расширяется централизованная перевозка грузов
транспортом общего пользования,дальнейшее развитие получают
междугородные автомобильныеперевозки‚ резко—количественно

’

и качественно—изменяетсяпарк транспортных средств, развива-
ется и техническиперевооружаетсяпроизводственнаябаза ремонт-ных, обслуживающихи другихпредприятийотрасли.

- «Основными направлениями развития народного хозяйства
СССР на 1976—1980годы» предусмотрено«увеличить грузооборот
автомобильноготранспорта примерно на 42 процента. Преду-
смотреть преимущественное развитие автомобильного транспорта
общего пользования обеспечитьрост его грузооборота на 45 про-
Центов и пассажирооборота автобусного транспорта—на

28 про-
центов» 1.

НепрерывнорастущйемаСштабы производстваобъективно при—
водят к росту объема обрабатываемойинформации,которая необ-
ходима для осуществления процесса управления им при одновре-
менном повышении качества управленческой информации и скоро-
сти ее получения.

В нашей стране постоянноуделяется большое внимание совер—_
шенствованиюуправления, внедрению вычислительной техники и
созданию автоматизированных систем управления во всех отрас-

«Основные направления развития народного хозяйства СССР на
1976—1980годы»

М, Политиздат, 1976,с.61.
‚ 



  

   
Лях народного

хозяйства,
В ТОМ числе И на автомобильном транс-

ПО т.е
Оппределяязадачи развития страны на десятую пятилетку,

хху съезд
,С постановил: « беспечитьдальнейшее развитие и

повышениеэффективностиавтоматизированныхсистем управления
и вычислительных центров, последовательно объединяя их в еди—
нУю общегосударственнуюсистему сбора и обработки информации
для учета, планирования и управления. Создать вычислительные
центры коллективногопользования»1.

В системе Минавтотранса РСФСР централизованное использо-
вание вычислительнойтехники началось с 1955 г. На данный пери-

`ОД на предприятиях И В ОРГЗНИЗЗЦИЯХЭТОГО министерства насчиты—
ваетсяболее 100 вычислительныхустановок (ВУ). Многие АТП, не
имеющие собственных вычислительных установок, пользуются ус—
лугамивычислительныхустановокдругих министерстви ведомств.

ности труда работников учетно-экономических служб в условиях
ручной обработки информации необходимо знать и Использовать‚

%,

рациональныеприемы И способы вычислений, помогающие \пра-
ВИЛЬНО И ТОЧНО считать,

С наименьшей затратой труда и
времени,

правильно оргаНИЗовать вычислительныйпроцесс.
ВЫ{числительныйпроцесс—этосовокупность последовательно

- выполняемыхарифметических действий над исходными данНыми
'для получения НОВОГОчисла (ИСКОМОГОрезультата). вычисления
подразделяютсяна вычисления, выполняемыес помощью различ-
НЫХ вычислительныхсредств (вычисЛительныхтаблиц,

приборов и’МЗШИИ), И вычисления,
производимые вычислИтелемС ИСПОЛЬЗОВЗ-

нием упрощающих вычисленияприемов.ПоследниеДелятсяна уст-ные,
гполуписьменныеИ письменные. При устных вычислениях ИС“

ходные и промежуточные
данные, а_также окончательныерезуль—

таты нигде не записываются. При полуписьменныхвычислениях
записи подлежатЛИШЬ исходные данные и результаты вычислений.

ри письменных вычислениях записываются не только исходные
данные И результатыно И промежуточные,

получаемые-в процес-
ее вычийслени

Все ВычисленияПО характеру исходных данных И искомыхве-
‚ ЛИЧИН делится на точные и приближенные. НО независимоот сте-

пени механизации Вычислительногопроцесса ко всем вычислениям
предъявляютсятакие требования, как точность, быстрота, правиль—
ностьи т.д.

Реализацииэтих требований способствует выполнениеследую-
щих основныхправил техники вычислений: выбор наиболеерацио-

_* Материалы ХХу съезда КПСС.
М., Политиздат,1976,

с. 174.
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   нальной последовательности действий для получения искомогоре-
з;ультата пользование средствами вычислений,

применение кото-
рых даст наибольший эффект для получения искомого результата;,
постоянный контроль вычислительногопроцессаи анализ каждого
потученного промежуточногои окончательногорезультатов с пози-
ций его логической возможности для конкретной задачи; четкая
запись всех цифр, знаков действий и необходимого текста; приме-
нение различных сокращенных и прибллиженных вычислений; воз-
можно большееприменение устных вычислений; запись чисел Для
выполнения арифметических операций (сложениеи вычитание) в
соответствии со счетными разрядами. При этом для облегчения
чтения многозначных чисел их спедует записывать влево или
вправо от запятой группамипо три цифры в каждой, оставляямеж-
ду ними небольшие промежутки. Например, 208 974, 167 543,

при
этом классы цифр нельзя разделять точками; при необходимостивнести исправления в исходные данные или в результаты вычис—
лений следует неправильную цифру зачеркнутьодной чертой так,
чтобы ее можно было прочесть,а сверху написать верную цифру.

Из изложенногоследует, что содержанием курса «Техника вы-
числений..и механизация учета» является изучение основных спо-собов,

приемов и правил хозяйственных вычислений, специальных
методов решения числовых задач,

встречающихся в практике эко-
номических расчетовна автотранспорте овладениерациональными
приемами

пользованиия
простейшими средствами и приборами ме-

ханизации вычислени
Изучение технико—эксплуатационных возможностей вычисли-

_ТЗЛЬНЫХ МЗШИН И ПРИЗМОВработы на НИХ, ознакомлениеС анали-
зом и проектированием машинной обработкиучетно-плановой ин-формации, организационными формами вычислительныхустано-
вок и технологическимирешениямимашиннойобработки экономи-
ческой информации АТП также. составляет содержание данного
курса…

'

5 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯСРЕДСТВ ВЫЧИСЛЕНИИ
На протяжениивсей истории своего существования человек

сталкивался с необходимостью производить подсчеты и вычисле—
ния.

Первоемеханическоеустройство для выполнениячетырех ариф-
метических действий было построено немецким математиком

на развитие вычислительной техники (чертежи его были найдены
только в 60х годах ХХ в.). Первая действующаямашина для вы-
полнения сложения и вычитаниявосьмирахзрядпныхчисел была изо-
бретена Б. Паскалем в 1642 г. Намного позже появилась машина
немецкого математика Г. В. Лейбница, выполнявшаячетыреари-ф
метическихдействия.

льшой вклад в развитие техники вычислений и созданиевы- -

числительныхприборов и машин внеслиизобретателии ученыеНа—
.

шей страны. Еще в КиевскойРуси применялись специальныеуст-
— 5

/
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ройства. и графики для определения размеров и ‹форм куполов
храмов. В Х\/1 в. при производстве расчетов пользовались ‚прибо-
ром «дощатый счет». В в. в России широко применялись вы-
числительныетаблицы, одна из которых—таблицапроизведений
всех чисел от 1 до 100—описана в книге, изданной в Москве в
1682г

В 1874 г. [петербургский Механик В. Т. Однер сконструировал,
а затем наладил фабричный выпускмеханическихвычислительных
машин _— арифмометров

Огромна заслуга русского академика П. Л. Че'бышева,‹создав`
шего 'в 1876—1881 гг. модели вычислительныхмашин, ставшиепро-
образом современных клавишных автоматических машин

Во всех названных выше машинах ввод данных и управление
счетом осуществлялись вручную с помощью клавиш -и рычагов.
Производительностьвычисленийна таких машинах была низкой.
Поэтому конструкторы стремилисьсоздать такие машины, которые
сами могли бы воспринимать

данные,
управлять счетом и записы—

вать результаты _

ервый проект такой машины 'в 1833 г предложил английский
ученый Ч. Беббидж, но построить машинуон не смог. Используя
принципыперфорационноговвода данных,

американский инженер
Г.Холлеритв 1890 г. построил электромеханическуювычислитель-
ную машину,выполнявшую счет автоматическис помощью перфо—
карт.

Нарядус разработкой и совершенствованием вычислительных
машин с ручным и «жестким» управлением во многих странах ве-
лись работы по созданию автоматическихмашин с программным

"

управлением ДЛЯ ВЫПОЛЪЮНИЯне ТОЛЬКО арифметических,НО и ЛО-
.

'_ гических операций. Сначала ЭТО были машины на электромагнит-
ных реле, а за период 1943—1945 гг. 'в США была сконструирова—
на автоматическаямашина «ЭНИАК»на электронных лампах. Ум—
ножение на машине выполнялось со скоростью до 300 он[с.
В 1949 г.в Англии была построена первая электронная вычисли-
тельнаямашина «ЭДСАК» с хранимой програм

Достижением отечественногосчетного машиностроения50--х го-
дов явилась электронная машина БЭСМ выпполнявшая до 10 тыс.
оп. /с. За короткийсрок советскимиучеными и конструкторамибыл
создан целый ряд

ЭВМ, широкоизвестных за пределами нашейстраны—«Наири»,«Мир»,«Урал»,«МИНСК» и др
‚ Крупнейшейразработкой последнего периода в ‚нашей стране
является создание Единой системы ЭВМ (ЕС ЭВМ) Эта система
представляет семейство программно совместимых машин третьего
поколения. Производительность серийно выпускаемых Машин пер-
вой очереди ЕС ЭВМ составляетот 20 тыс до 500 тыс. оп./с в за-
ВИСИМОСТИот модели,

ПРОИ‘ЗВОДИ’ГеЛЬНОСТЬСТЭРШИХ моделейВТОРОЙ.
очередиЕС ЭВМ,

например ЕС-1065, —— 4,5 млн. он./с. Ведутся ра-
боты по созданию ЭВМ,

работающих со скоростью десятков и со-
тен миллионов операций в секунду

*
".:‘ьідмг
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Раздел 1

Техника хозяйственных вычислений

Глава 1

УПВОЩЕНИЕ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Вицоизменение обычных арифметическихДействий для облег-

чения и ускорения их выполненияназываетсяупрощением вычис-
лений или сокращением вычислений. Практика выработала боль-
шой арсенал приемов и способоврационализациивычислений. Ос—
тановимсяна наиболеераспространенныхиз них.

Древнейшим способомвычислений является устный счет. Таакие
его преимущества,как возможностьвычислятьвсюду и обходиться
без Дополнительных принадлежностей,обеспечилиего жизненность
и потребность вплотьдо нашихдней. Увеличениеобъема вычисле—ний, необходимость фиксации самого процесса и' результатов вы—числений, наконец, выполнениевычисленийодним человеком ля
другогообусловили появлениеписьменногосчета, вычислительных
п иборов и машин. В настоящее время для механизациивычисле-
ний используется огромное количество вычислительныхПриборов
и машин, начиная от простейшихдо быстродействующихэлект-
ронных. Тем не менее уме-ние быстро и безошибочносчитать про-

в.
С другои стороны, даже ‚при использовании вычислительных

приборов и машин человек обычно «при-кндываетв уме» результатвычисления, чтобы не допустить ошибку из-за неправильного
на,—'

бора чисел на клавиатуре машины или при` пользованиитаблицей.
"

Это необходимо для определенияместа запятой в ответе, для ло-'
ГИЧЗ'СКОГО КОНТРОЛЯ за правильностью ПОЛУЧ6Н-НОГО результата

‚Пользование упрощенными приемами эффективно в тех случа-ях, когда вычислительне имеет в своем распоряжении
таблиц,

вы—
числительногоприбораили машины.

5 ]. УПРОЩЕНИЕСЛОЖЕНИЯ

Сложение представляет собой наиболее простое арифметиче—
ское действие, а [потому число упрощающих его приемов сравни-
тельно невелико.

.`?  



  
  

Различаю'гся приемы упрощения устных и письменных вычис—
лений.При этом для каждого способасуществуют особыеправила.

Устное сложение При сложениидвух чисел к большему после-
довательно прибавляются разряды

меньшего, начиная с высших.
Например, требуетсянайти сумму чисел5761+3 58.

начала второе слагаемое представим как 3000+100+50+8Затем, `Н8ЧИН8Я С ВЫСШИХ РЗЗРЯДОВ,К бОЛЬШЗМУ слагаемому после—
довательноприбавляем составныечасти меньшегослагаемого:

5761 + 30007: 8761;
_

8761 + 100 = 8861;
8861 + 50 = 8911; 8911 + 8 = 8919.

Последнеечислои будет искомойсуммой.
Сложениедвух чисел можно также выполнять поразрядно,

т. е. к тысячам одного слагаемого прибавляютсятысячи другого,
_
к сотням——соТни‚к десяткам —десяткии к единицам—единицы,

сумМируязатем частныеитоги:
5761—}— З158= (5000+ 3000)+ (700+100) + (60 + 50) + (1+ 8) =

=8000+800+110+9=8919.
Такой порядок сложения особенно удобен, если при сложении

цифр по разрядам их сумма не превышает
ля упрощения сложения нескольких чисел их Можно группи-ровать, причем группируют

те,
суммае

которых дает круглое число„
т. е. оканчивающееся

нулями, наприм43+8+17+5+12=(4З+17)+(Зе—+12)+5=66+20+5=85

Ессли среди слагаемых имеются числа, близкие к круглым, то
целесообразно такие слагаемые заменить круглыми

числами,
вы—

полнить операции
сложения, а затем исправить полученную сум-му, прибавляя или вычитая число,

полученное при округлении:
2274+ 398—_ (2274+ 400)——

———-—2'—
2672;

518+405= ( 518+ 400) + 5=923.
Сложение ‚несколькихчисел, близких к круглым, может быть

заменено умножением круглых чисел с последующим прибавлени-
ем алгебраическойсуммы отклонений. Например,требуется найти
сумму следующих чисел: 307+298+303+299+305. Поскольку
круглым числом для этого ряда будет

300, а число слагаемых 5,
то,

умножив 300 на 5 (300Х5=1500) и прибавив к полученному

[ці-произведению
поправкуна отклонение слагаемых (+7—2+3—1++,) получим искомый результат: 1500+12=1512.

Письменное сложение. При письменном сложенишвсе числа
записываютсястолбиком, с соблюдением расположения их разря-
дов,Дт.е. единицы—Под

единицами, десятки—под десятками
ит.

Выполняя поразрядное сложение многозначных чисел, можно
. производить сложение 'в каждом разряде, записывая полученные
суммы и не переносядесятки в следующий разряд.

Затем, сложив
все части суммы, получаем окончательный результат. Сложение
8: _
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МОЖНО НЗЧИНЗТЬ как С

низшего, ТЭК ИНС ВЫСШ6ГОразряда, напри-
мер:

56%;
5627

1+ 7203 + 7203
547 547

26 13
14 17

17 14
13 26

14866 14866

При суммированиибольшого количества слагаемыхрекоменду-
ется разбить их на отдельныегруппы, выполнить сложение 'по ним
и затемсложитьчастныеитоги:

'

+ 7024

28753
50888 = 91104

‘

196196
 

Если в пределахкаждого разряда слагаемых имеется несколь-
ко одинаковыхцифр, их сумм можно получить умножениемв уме.
Например, при сложении 574+434+576+274+504=2362получа-
е_м следующиесуммы цифр: в разряде единиц—4х4+6=22; в

разряде
дес`ятков—7ХЗ+З(+2)=26; в разрядесотен—5Х-3+4+

+2(+2) =23. \

›

5 2; УПРОЩЕНИЕ ВЫЧИТАНИЯ

Устное вычитание. Для упрощения устного вычитания пользу-
ются следующимиприемами.

От уменьшаемого последовательно отнимаютвычитаемое,
раз—

ложенноена разряды, начиная с высшего: 75—39=7 — —9=36.
Если уменьшаемое или вычитаемое-илиоба компонента блИзки

.к круглому
числу, их округляют, производят

вычитание, а затем

'иорреКтируютрезультат:
602—3655-600`—365+2=235+2=237;

8976_—6993= 9000_ 7000 _- 24+ 7 = 1983.

Письменноевычитание. Наиболее распространеннымиприема—
ми письменного вычитанияявляютсяследующие.

'

Замена вычитания действием
сложения, т. е. поразряднымудо-

полнением вычитаемого до уменьшаемого,начинаяс низших раз-
рядов.

Например,при вычитании234 из 869 разно-сть определяется  



  
 

 

 

нахождением \последовательногодополнения ‹по разрядам: 4 до 9
равно

, 3 до 6 равно 3, 2 до 8 равно 6, следовательно,
искомаяраз-ность есть635.

Если цифра вычитаемогов каком-либо разряде больше цифрыуменьшаемого,то тогда «занимают» единицу из следующего,
стар-шего разряда уменьшаемого,т. е. дополняютцифру *вычитаемого

до двузначногочисла с единицей в старшем разряде.
Пусть из 7234 надо вычесть 2628. этом примере в разрядеединиц цифра 8 вычитаемого больше цифры 4 уменьшаемого,

в разряде сотен— 6 больше2. В связи с этим в разряде единиц бе—
рем дополнение цифры 8 до' 14 (т. е. 6), в разряде сотен—допол-нение 6 до 12, т. е. 6. Образующиеся при этом единицы (в нашем
примередесятков и тысяч) вы-читаем из этих высших разрядов:

__ 7234 уменьп1аемое
2628 вычитаемое 
5616 Дополнение

_

1010 образование единицвьинпих разрядов4606 искомая разность

Замена вычитания действием сложения удобна, когда из одно-го уменьшаемого отнимаетсянескольковычитаемых.‘Для этого в
каждом разрядечисла находим сумму вычитаемыхи к ней добав-ляем число,

которое дает цифру в соответствующемразрядеумень-шаемого. Образовавшиесяединицы десятков при сложении и под-
оре включаютсяв подсчет для следующего разряда,

например:
6475

1301

Производим сложение в разрядеединиц вычитаемых (8+5+9++2=24). В уменьшаемом в этом разряде записана цифра
5,

следо—вательно, в искомом результате будет
1, так как 1+4='5. Учиты—вая,

появившуюся от слОжения в разряде единиц цифру
2,

произ—`водим сложение в разряде десятков вычитаемых: 9+7+3+6++2=27. Так как уменьшаемое в разрядедесятков такжеимеетциф-ру
7, в разряде искомого результата запишемнуль. В разрЯде со—›тен имеем: 4+8+5+2+2==21.Чтобы получить цифру уменьшаемо- `го, надо взять цифру 3. Соответственнов разрядетысяч сумма цифрвычитаемых будет равна 5 (1—1—2—1—2)‘,а искомаяразность —— 1301.
Использованиеарифметического дополнения числа. Арифмети-ческим дополнением данноГо числа называется разно-сть междуближайшимк нему числом,

изображенным единицей с нулями, иданным числом. Например,
арифметическое дополнение для числа825 рав-но 175 (до 1000), для числа 87—13 (до 100) и т. д. Каж-'

дый разряд данного числа находится арифметическимдополнени-‘ем до 9 и лишь последней справа значащейцифры до 10
10  
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Умение находить арифметическое дополнение поз-воляет произ—
водить вычитание ‚путем сложения уменьшаемого с дополнением
вычитаемотои вычитанием из полученнойсуммы единиц ‚высшего

разряда.
Например,при 'вьтчитании2918 из числа4762

4762 ‚

”* 7082
11844

и далее
11844—10000=1844,что является искомымрезультатом.

Вычитание десятичных дробей выполняется аналогичновычи-
танию целых чисел. При равном количестве знаков др'обнои час-
ти в соответствующем уменьшаемом или вычитаемочм проставляют
нули.

Например, 67,5—‘23‚15.

Из 67 целых вычитаем 23 целых, из 0,50 вычитаем0,15, полу-
чаем 44,35: '

67 ——23 =440,50— 0,15= 0.35 
5 3. УПРОЩЕНИЕ УМНОЖЕНИЯ

Умножениепо сравнению с другими действиями чаще встреча-
ется в практике учетно-плановыхработ в автотранспортных пред-
приятиях. По выполнениюоно сложнее операций сложения и вы-

всего обратить внимание на вид и форму перемножаемых чисел;
четко знать основные сокращенные приемы и правильно подбирать
их для каждогоконкретного случая умножения.

Устное умножение. При умножении целого числа на сомножи-
тель, выраженныйединицейс нулями, к множимомунадо дописать
справа стольконулей, околькоих во множителе:

167 >< 100 = 16700;

48 >< 1000= 48000.

П и умножениидесятичнойдроби на 10, 100 и т. д. ‚надо пере-
нести запятую вправо на столько зна—ков, сколько нулей во мно-

жителе: 6,17
>< 1оо;= 617;

0,513:< 10=
5,13.

Умножение числа на дробныймножитель (0,1; 0,01; 0,001 и т. д.)

равносильно перенесению запятойвлево во множимом на столько
разрядов,скольконулей во множителе:

89><0‚01=0,89.

При перемножении более чем двух чисел рекомендуетсяподби-

рать наиболее удобную по'следовательностьсомножителей.Напри-
мер, для нахождения“произведения17><4><З><5 сомножит'елилуч-_

ше сгруппировать так: (17><З)><:(4><5)=51><›20=020. _

‚\  
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рои сомножитель и сложить частныепроизведены
74><7== пох 7) + их 7) =490+28=518;

`56 Х 21 = (50
><

21) + (6 Х 21) = 1050+126=1176.
При умножении двузначного числа на 11 надо в серединумно`жимото вписать число,равное

сумме цифр множимого.Если приэтом сумма цифр множимогооказывается двузначнЫмчислом, то
единицудесятков прибавляют к первой цифре умножаемого числа:" 53х11=5(5+3)з=583;

68>< 11
=6(6+8) 8=748.

Удобен прием умножения пары двузначныхчисел, оканчиваю-щихся на единицу,
например21х31. Сначала в разряд единицискомогопроизведения записываем 1. Затем находим сумму де-сятков этих чисел. Если она выражается однозначным числом, то

Первого сомножителяна второй, затем единицы первого на вто-
я:

комогопроизведениязаписываемединицысуммы, а высший разряд'

суммы запоминаем.Далее находим ‚произведениестарших разрядов›

исходных чисел,
котороес учетом запоминаемой единицына преды-дущем этапе записываем на место высших разрядов искомого про-наведения:     Таблица 1

        

‹ Запись вПолучение Запись Получение Коррек- высшиесуммы раз-. : В разряд произведе— тировка разрядырядов десят- десятков …… разрядов произве- искомогок ел произве- десятков дения произве—чисел дения

2+3=5 51 2><3=6 нет 6518+4=12 21 8Х4=32 32+1=33 33219+9=18 81 ' 9Х9=81 81+1=82 8281   
_ Для умножения двух двузначных чисел, каждое из которых не

превышает 20,
например18><

14, необходимои одному из сомножи-

'

случае достаточнооперироватьих значащими выражениями,а в_` концеоперации отделить дробную часть‚произведения:   
     

Т а б л и ц а 2

Приз…- -

Эрнан?ние разряда приписыва—
_

Сложениере- И
ЁЁИЁЁЁГЁЁЁЁЁ ние нуля ЁЁЁНЁЁЁ'ЁЁЧ зультата ……

18Х14
'

' 18+4=22 220 8><4=32 220+32=252 252`

17><19 ‚ 17+9=26 260 7Х9=63 260+63=323 323.1,8Х1‚7
18+7=25 250

. _ 8Х7=56 250+56=306 3,06 \
,



  
При умножении чисел на 5, 25, 125 рекомендуется множимое

сначала умножить на 10, 100 или 1000, а затем полученный'ре-
зультат разделить на 2, 4 или 8: '

147 Х 5 = (147
><

10) : 2 =735;62,5%
25 = (625

><
100)

: =‚_6_250 : 4 = 156,25;

12,8
>< 125= (12,8 Х 1000)

: 8: 12800 : 8: 1600.

При умножениичисла на 15, 150, 1500 и т. д. сначала его умно-
жают на 10, 100, 1000 и т. д. и к полученномурезультату прибав-
ляют его половину: 430 Х 10

430 Х 15 = (430 Х 10) + __;— = 4300 + 2150 = 6450.

Умножение на 1,5 заменяется сложением сомножителя с его по-

ловиной: 458Х1‚5=458+229=687.
'

П и умножениичисла на
множитель,близкий к ккруглому

(10,

100, 1000 и т. д.), это число сначала умножают на 10, 100, 1000

и т. д., а затем в полученное произведениевносят поправку, вычи—

тая или п ибавляя к нему множимое столько раз, на сколько был

округлен множитель:
'

‚

85 >< 99 = 8500 -— 85 = 8415; __
_

238 >< 1002= (238 Х 1000)+ (238
><

2) = 238000 + 476 = 238476.
,

Аналогично производит-ся
умножение,когда множитель близок

по значению к таким числам, как 20, 30, 40 и т.д.:" 46Х49=46><50—46=2300——46=2254;26Х17=(26Х2О)—(26ХЗ)=520—78=442. ‚

‘Для умноженияодинаковыхчисел следует использоватьтабли-

цу квадратов чисел: ,

12 ><12=122=144;
16 :< 16:162 = 256.

Умножение двузначных
чис-ел, имеющих одинаковые цифры в '

каком-либо одном разряде, а сумвмуцифр в другом, равную
10,

на—

пример умножить63 на 43, выполняетсятатк. Сначала перемножа—
ются цифры разрядадесятков и к результату прибавляетсяобщая

цифра сомножителей6><4+3=27. Полученный ‚результат прини-
мается за число сотен искомого произведения. Затем перемноЖа-
ются цифры единиц сомножителей (3Х3=9) и двузначное их про-
изведение—— 09 приписываетсяк первомурезультату, т. е. к 27. Ис-

комое произведениебудет 27

 

Письменное умножение. Для упрощения письменного умноже—
НИЯ МОЖНОПОЛЬЗОВЗ'ГЬС‘ЯВСЗМИПРИВМЗМИ, которыеуказаныДЁЯ УСТ-

’

НОГО, кроме
ТОГО,

рекомендуютсяНОВЬе1 . .

’ _, ‚,

При умножениина множитель,который раскладывается насла-
_

… :?

ГЗСМЫЕ, МНОЖИМОЗпоочередноумножается на НИХ И частные 'ПРО-

ИЗВЗДВНИЯСКЛЗДЫВЗЮТСЯИЛИ
ВЫЧИТЗЮТСЯ,

например:
,

" -

' 7432 >< 98 _
‹ _›‹ 152 _

147 >< 100 =* 14700 _ 7432 ›‹ 100 = 743200

+ 147 х 50: 7350 7432х 2: 14864

‘ ><
' ’ '

= 728336 .

22344 _  



 
  

 

 

 

 
ПИСЫМЭНН'ОЭумножение ДВ‘УЗНЗЧНЫХчисел МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ пе-

рекрестнымспособом. При этом попарно перемножаютсяцифры
‘

› сомножителей, а затем поразрядно складываются полученные про—изведения.Преимуществаэтого способа `в
том, что он освобождаетвычислителяот необходимости запоминать в-уме цифры высших

разрядов для ‚прибавления их к следующему разряду. Например,
перемножить53 и 28:

5 Х 2 = 10
(сотни)

(5
><

8) + (3
><

2)
46 (десятки)

3 Х 8
5 3 :
><1 = 24 (единицы)

х
1 1484
2 5 ' ,

'

 
5 4; УПРОЩЕНИЕ ДЕЛЕНИЯ

Для упрощения устного и письменного деления используютсле—
дующие приемы.

,

‹При делении целого или дробногочисла на делитель,
выра-женный единицей с последующими нулями, надо в делимом пере-нести запятую справа налево или отделить столько знаков, сколько

пулей в делителе (недостающеечисло знаков дополняется слеванулями):
- ` '

576: 10=`57‚6;3,21 : 1000=о,соз21.›

'Деление числа на десятичнуюдробь (0,1; 0,01; 0,0001 и т. д.
заменяется умножением делимого соответственно 'на 10, 100, 1000и т. ,:

.

63 :
0,1 = 680;504,52

:_

0,01 = 50452.
*

Делениечисла на 5 и 50 заменяет-ся умножениемего на 2 и де-леНИем полученного результата в первом случае на 10,` а во вто-,

ром —— на 100,
например146 : 5= (146Х2)

': 10=29‚2.
Деление. числа на 25 и 125 заменяется умножением соответ—ственно на 4 и 8 и результат делится в `перВочм случае на 100, а во

втором—— на 1000:

‘
753 : 25= (753Х4) =' 100=80‚12:

. 753 : 125 = (753 Х 8)
: 1000= 6,024.

Деление на 0,5; 0,05; 0,25; 0,125 заменяется умножением соот-ветственно на 2; 20; ;
'

4 : 0‚5=4 Х2=8;
24 :

0,25=
24 >< 4= 96.

Упрощению деления способствуетприемпредставления делимо-го в виде суммы или разности чисел, каждое из которых делится
14
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Делитель, деления ИХ И последующего‚алгебраического СУММИ-

РОВЗНИЯ ПОЛУЧЭННЫХЧЭС’ГНЫХ;
2432 : 4= (2400+З2) =4= 2400 : 4+З2 : 4=600+8=608;
2392 : 4: (2400—8) : 4: 2400 : 4—8: 4=600—-2=598.

Используя специальныетаблицы обратныхчисел (гл. 4,
$

3),

можно заменять деление умножением делимого на число,
обратное

,

делителю.
‚

5 5. СПОСОБЫ ПРОВЕРКИАРИФМЕТИЧЕСКИХДЕЙСТВИЙ

Проверка арифметических действий является обязательной
частью любого вычислительного процесса. Вычисление нельзя счи—

тать
законченным, если оно не “проверено. Существуют различные

способы проверкиарифметическихдействий. .

'

Сложение проверяется повторениемдействийв обратном поряд-
ке, т. е. если вначалечисла в колонкесуммировались сверху

вниз,

то затем—-снизу вверх. Равенство итогов свидетельствует о пра-
вильности подсчета. Сложение можно проверитьвычитаниемдля
этого из полученнойсуммыпоследовательновычитают каждое сла-

гаемое. Если действиебыло выполнено правильно,в результате по- _

лучают нуль.
Проверить правильность сложения двух чисел

можно, вычтя из

суммы одно из них. При этом разностьдолжна равнятьсявторому
слагаемому.

Вычитание проверяется сложением вычитаемого с полученной
разностью,что должно дать “уменьшаемое,либо при вычитании из

мое.
Умножение можно проверить повторным

умноженйем, поменяв
местами

сомножители, либо делением полученногопроизведенияна

один из сомножите‘лейс получениемв частном другого сомножите-
ля. Например, требуетсяпроверить умножение 167><24=4008:

24 ›‹ 167= 4008;
4008 : 167= 24.

Деление можно проверитьумножением частного на делитель
и прибавлениемк произведениюостатка (еслиделение с остатком).

Полученный результатдолжен быть равен делимому. При про-“*
4

верзке деления делением необходимоделимое разделить на частное,

при этом результатдолжен быть равен делителю. Если деление
было с остаттком‚‘топредварительно из делимого [вычитают оста-

'

ток, полученную разностьделят на частное, в результате чего по-

лучают делитель. Например, требует-ся проверить деление
4012: 167=24 (в остатке4): -

‚

(24 ><167)+4 =.4ооз+ 4
=,

4012;
(4012—4) : 24=4008 : 24: 167.

Большое значение в вычйслительномпроцессе отводится логи- .

ческому контролю результатов.
Например, при закрытии наряда

15 



  
  

 

 
 

автослесарю за выполнение 175 операцийс расценкой
87,6 коп, за

как копейка `СОСТЭВЛЯЭТ СОТУЮ ЧЗ‘СТЬ рубля,
ЗЗПИСЭВ В ДОКУМЕНТ. 153 р. 00

к,
Однако логическаяпроверка сразу же Показала быбухгалтеру, что месячный заработок автослесаря не может состав-лятьтакую сумму, и ошибка была бы быстрообнаружена.

Гл ава 2

ПРИБЛИЖЕННЫЕВЫЧИСЛЕНИЯ
5 ]. ПОНЯТИЕ О ПРИБЛИЖЕННЫХ ЧИСЛАХ

` Иногда при расчетах приходится иметь дело не только с точ- _Ёными, но и приближеннымичислами. ’?

Приближенным называется число,
которое с известной сте-^ ‘

ПЗНЬЮ ТОЧНОСТИ отражает его ВВЛИЧИНУ. результаты,
ПОЛУЧЕННЫЗПРИ ВЫЧИСЛ6НИЯХ С ПРИОЛИЖЗННЫМИ ЧИСЛЭМИ,

представляют собой ‚'

редь могут стать исходными даннымидля последующихвычисле-ний. Таквозникаютприближенные вычисления
Для отличияточных значений величин от неточныхпользуются

,

;знакамиточного равенства «=» или неточного «ж». Например,2,52Х4‚17=10,5084 или 2,52><4‚17ж10,5.
Приближенные числа получаются по ряду причин. Например,

применяемые на практике измерительныеприборы и инструментыне бЫВЗЮТ абсолютно Т-ОЧНЫ, а отсюда И НВТОЧНОС’ГЬ ИЗМВРЗНИЙ._Кроме того,
при вычислениях часто вводятся значения логарифмов,

корней и друГИе математическиевеличины,
напримерл, 72, кото-рые по своемухарактеру не имеютабсолютно точного выражения.`Во многих случаях сами объекты измерениялибо недоступныдлянеп‘осредственногоизмерения (количество

продукции в установгкахнепрерывногодействия химического производства), либо меняютсвою величину под влияНием внешних условий (длина
металличе-ского стержня при разной температуре).ДЛя практическихцелейчасто не нужна та высокая степень точности, с которойвыраженывполне точные3Н8Ч6НИЯвеличин.Таак,

если…сдельна-ярасценка 1 ткм грузовых перевозок состав-ляет 0,73 коп.‚ а водительвыполнил1513 ткм, то сумма его зара—

лезно большим числом цифрдля определениясреднедневногозара-ботка водителя, количество рабочих дней месяца. принимаетсяза 25,4. Достигаемаяпри этом экономия труда и денежных средстввозмещаетнекоторыйконечный,
ущерб от приближенныхрасчетов.
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Аналогичные примеры можно привести из области расчета по?

казателейпо использованиюподнижного автотранспортногосостав
ва. Если, например, годовой грузооборот по плану составляет
3735125, а фактический—41212625

(тыс. ткм), то для последую-
щего анализа вполнеможно оперировать приближенным значе—
нием выполненияпланав 11О‚3%. _

`

Вместе с тем, пользуясь приближенными
числами, нельзя без-

различно относиться к степениих точности.Оценкустепени точно-
сти приближенного числа можно произвести путем определения
его погрешности.

›

.

Различаютдва вида погрешности приближенного числа: абсо-
лютную и относительную. _

бсолютнойпогрешностьюА приближенного числа называется
разность между точным А и приближенным а значениямиданного
числа, т. е. А=А——а.Например, длина участка дороги составляет
5,719 км, а снилометрзпоказал

5,7 км, следовательно, абсолютная
погрешностьизмеренияравна

5,719 км —— 5,7 км= +О,О19 км. '

Абсолютнаяпогрешность может выражаться как положительч
ным, так и отрицательным числом. 'Отрицательным—еслипри-
ближенное число взят-о с избытком (а >А) и положительным—г
если приближенное число взято с недостатком(а < '

Во многих случаях точное значениеА бывает нам неизвестно,
следовательно,не может быть вычислена и ‚фактически допущен-
ная абсолютная погрешность. Но если определена граница абсо-

лютной погрешности, то ее принимают за величину самой абсолют:
ной погрешности.

Если, например, при заправке автомобилябензи-
ном попрешность счетчика бензоколонки не выходит за границы-
О,1 л, а его показаниесоставляет15,7 л, то количестволитров дей-
ствительноотпущенногобензина

(\7) должно находитьсяв следу-
ющихграницах:

15‚6< \/<15,8_

При этом 15,6 называют нижней границей неизвестноготочно-
го числа У,

1 ‚8 —— его верхней границей, а
0,1'——

предельной абсо- ,

лютной погрешностьюприближенного числа 15,7, '

Абсолютная погрешность не всегда достаточнополно характе-
ризует степеньточности числа и правильностьего вычисленияили
измерения. Поэтому для оценки ошибки измерения или вычисле-' ния пользуются относительной погрешностью. —

'

ОтносИтельной погрешностьюе приближенногочисла называет-
ся отношение абсолютнойпогрешностиА к точномузначениюса-
мой величиныА:

Поскольку в практикеточное значение величины А не всегда ;
известно, для вычисления относительной погрешности делят абсо-
лютную погрешность На приближенное значениечисла а. В отли-
чие от абсолютной погрешности, выраженнойчислом именоВаНным

2—1888 „2..7… дд…
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ошибка приближенияменьше

 
(0,1 л, 5 ММ и др.), относительная погрешность —— число отвлечен-_ное. Она представляетсялибо в вице обыкновенной или десятичнойдроби, либо в процентах к точному или приближенному значению

точному значению. В расчетах с приближеннымичислами необхо-димо помнитьи применятьследующие зависимости:
умножение относительной погрешности на величину числа дает

абсолютнуюпогрешность;
деление абсолютнойпогрешности на относительнуюдает вели-

чину числа.

5 2. ОКРУГЛЕНИЕЧИСЕЛ

Наиболее частымслучаем полученияприближенныхчисел явля-ется округление их. Округление состоит в том, что один или не-сколько низших разрядов числа отбрасываются, т. . цифры спра—ва, относящиесяк _этимразрядам, заменяютсянулями.
При округлении чисел в каждом конкретном случае надо учи-тывать необходимуюстепень точности. Например, при вычислении

тарифных ставок на грузовые перевозки получен результат,
выра-женныйчислом 2,374916

руб. Очевидно, что такой точный резуль-тат практического применения не имеет, так «как наименьшей долей
рубля в расчетах с заказчикамиявляетсякопейка. Поэтому,

отбро-сив в этом числе десятичные знаки, начиная с третьего,
получаемчисло 2,37,

которое является приближеннымзначением его с точ—ностью до 0,01.
Округление с точностью до 0,01 пОказывает, что

‘ 1.

Для всякого числа при округленииможно получить два егозначения с заданнойточностью:приближение с недостатком (если
оно меньше данного точного числа) и приближение с избытком(если оно бодьше данноготочного числа). Например, если округ-лить число 2,37491 с точностьюдо 0,001, то [приближенным числомс недостатком будет 2,374,

а приближеннымчислом с избытком——2,375. Однако предельнаяабсолютная погрешность в обоихслучаяхбудет меньше 0,001. "
'

Округлениечисел производят с соблюдением следующих пра-вил:
_

если первая из Отбрасываемыхцифр больше 5, то последняя
сохраняемаяцифра увеличивается на единицу (округляя число16,02475 с точностьюдо 0,001, имеем 16,025);
\ если первая из отбрасываемых Циіфр меньше 5, то последняясохраняемая Цифра остается без изменения (округляя число16,02475с точностьюдо 0,01, имеем 16, 2);

если первая из отбрасываемых цифр рав-на
5, а среди после-дующих есть отЛичные от_

нуля, то последняясохраняемая цифраувеличивается .на единицу (округляя число 7,6504 до 0,1,
имеем

. ‚
,

‘
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если первая из отбрасываемых цифр равна

5, а все остальные
нули, т. е. за ней нет следующих

разрядов, действует правило чет-
ной цифры, гла-сящее: ›

а) последняя цифра остается без изменения, если она четная
(округляя число 6,45 до 0,1, имеем ,

;б) последняя цифра увеличиваетсяна. единицу, если она нечет-
ная (округляячисло6,75 до 0,1, имеем 6,8).

.

5 3. ЗНАКИ И ЗНАЧАЩИЕЦИФРЫ ЧИСЛА

Любое число представляет собой совокупность размещенныхв

определенном порядке знаков (цифр). Различаются число знаков,

число значащихцифр, число знаков целой части числа, число де-
сятичныхзнаков.

Число знаков — это количествовсех цифр, которыми выражено
'

Данное число.
Значашими цифрами числа считаются все цифры от 1 до 9

включительно, а также нули, если они размещенымежду знача-
щими цифрами, например в числах 407;

5,804; если они размеще-
ны справа от значащихЦифр в целом числе (530; 1700); есл-и они
сохраненыили образовались справа в результатео'круглениядеся-
т'ичной части числа (например, 15,20

при откруглении до 0,01 или
в произведении

0,0840, полученном с точностьюдо 0,0001). Нули,

расположенные слева от значащихцифр, считаются незначащими
цифрами. _

Совокупная последовательность цифр любого числа без запя-
той и нулей слева от значащихцифр называетсязначащим выра-
жением данного числа. '

. Различаются целые, дробные и смешанныечисла. Смешанные
числа имеют знаки целой и дробной части. Десятичными знаками
числа считаются все цифры, стоящие справа от запятой. Напри-
мер, число 654,08 имеет зпя-ть

знаков—(пять значащих цифр; три
знака целой части и два десятичныхзнака, его значащее выраже—
ние—65408. Число

0,0450 имеет пять знаков, значащие циф-
ры ——4‚ 5 и нуль справа; его значащее выражение— 450, в Нем нет
ни одного знака целой части (нуль целых)‚_ четыре десятичныхзнака., , '

Точность приближенного числа может бытьоценена количест-
вом его верныхзнаков — тех его значащих цифр, {которыепри его
окр'углении не были отброшены или замененынулями.

‚Иначе, вер-
нытми знаками считаются те, в которых вычислитель полностью
«уверен».

Например, число 35,296 с пятью значащими цифрами,

причем последняя цифра 6 округлена. Можно быть твердо «уве-
ренным» в точности лишь четырех первых цифр—

3, , 2 и . Он

женном ЧИСЛЭ, тем ОНО точнее.
,

2* ' 19 



  
 

  

  

`лучить с точностьюдо 0,

2
5 4. ВЫЧИСЛЕНИЯС ЗАРАНЕЕ ЗАДАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ

Ё

$Для Выполнения арифметических действий с приближеннымщ
'ЧИСЛЭМИ следует знать ряд правил,

\КОТОРЫЭ ПОЗВОЛЯЮТ СОКРЗТИ’ГЬЁ
количество значащих цифр, не увеличивая погрешностирезульта-‚›‹тов, и обеспечитьзаданную степеньточности ег.о ;

ля сложения приближенныхчисел с точностью _до половины?
единицы данного разряда достаточно сохранить в каждом из них?
на один знак большетребуемой точностии в полученной сумме от-
бросить цифру последнего разряда, соблюдаяправилоокругления-

Например,требуется найти тоочностьюдо 0,01
сумму следую-‚{

Щих чисел: 1,1924; 0,;64870,0381; 0,4549; 04152; 04017; 0,4765. Сла-Ё
гаемые имеют по четыре десятичных знака, но ответ требуется по-гі

Иополльзуя двасспособа— сохранение при вычислении всехі
цифр слагаемыхи приближенное

сложение, имеем: %

‚1924 ‚1 2
0.6487

0,649
,

0,0381 0,038 ,

+
,

9 „ъ
0,455

‘

0,4152 0,415
.0,4017 0,402

0,4765 0,476 ,

З№%…368 з‚ш7ыз% .

,

. В первом случае пришлось оперировать более громоздкими}
числами чем во втором, при приближенном

сложении, но результат,

полученодинаковый.
Вычитание приближенных чисел обратно действию сложения.;

Уменьшаемоеможно рассматриватькак сумму двух слагаемых—?
вычитаемого и разности. Поэтоему при вычитании приближенных;
чисел с заданной степенью точности в \каждом из данных чиссел"
необходимо сохранить на один десятичный знак больще,чем тре—
бует заданная степень“точности, и в полученном ответе отбросить
последнюю цифру,с‹:олблюдая п и этом ‹правилоокругления. Напри-мер, найти разность чисел 15‚037546 и 2,971043 с точностьюдо 0,1,

—15 037546 __15‚042,971043 2,97
12,

066503%
12,1 12,07……

12,1

Результат с учетом заданной точности получен одинаковый.
Выполняя сложениеи вычитание приближенных чисел надо

учитывать следуЮЩее. Если слагаемых (или вычитаемыхвместес
уменьШаемым)не больше 10, то погрешностьрезультата«не превы-`
сит единицы разряда требуемой

точности, если 60олее 10, но менее
` 100, то для получения верного результата в каждом из них надо

ОСТЗВИТЬдва знаякаСВЕРХзаданной ТОЧНОСТИТ
МНОЖСНИСесть ПОВТОР'НОССЛОЖСНИС МНОЖИМОГО СТОЛЬКО раз,

КЭКОВЗУ величинаМНОЖИТСЛЯ. Применяя правила СЛОЖСНИЯПРИбЛИ-
ЖСННЫХ

ЧИССЛ,
ПРИ УМНОЖЭНИИ надо ОСТЗВИТЬВ ПРИбЛИЖСННОМ СО-

“ мкножителе на 1, 2 и т.д. знака больше требуемой
точности, если

величина множителя _не превышает
10,100 и т.д Однако прибли-
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   женное число, округленное с избытком или с
недостатком, при

умножениина точноечисло будет многократно повторятьсяслагае-
мым с одним и тем же округлением'и в произведенииможет дать
погрешностьболее половиныединицы данного ‚разряда. Следова-
тельно, в приближенном сомножителе надо сохранить на один знак
больше, чем сказано в правилах сложения приближенныхчисел.
Например,вычислить произведение с точностьюдо 0,1:

без потери знаков_—7‚48561204 Х 84 = 624,59141136: 624,6;

приближенное -— 7,4356
>< 84 = 624,5904

%
624,6.

При умножениидвух приближенных чисел в произведении мож-
но получить столько верных

знаков, сколько их есть в менее точ-
ном сомножителе. -

Чтобы получить в произведенйи желаемое число верных
знаков,

необходимовзять в одном из сомножителей столькоже верных зна-
ков,

_а в другом —— на один больше.
аапример, чтобы получить произведение чисел 8,26345`и 2,33421

с тремя верными
значками,достаточноокруглить сомножители сле-

дующим образом:
2,33Х8,263или 2,334Х8,26.В обоих случаях по-

лучим произведение,равное 19 3 ‚

При делении приближенных Чисел с заданной степеньюточно-
сти различают 'правила деленияна точное и приближенное числа.

Деление приближенногочисла на точное необходимо вести до
получения в частном на один знак больше заданной степени точ-
ности, после чего округлить частное.Если остаток \меньше полови-
ны делителя, то последнюю цифру частного оставляют без изме-
нения

(частное берут с недостатком), если больше половиныде-
лителя, последнюю цифру частного увеличиваютна единицу,т. е.
частноеберется с избытком. Например,требуется определитьсред-
нюю стоимость 1 л топлива с точностьюдо 0,

1
руб., если за месяц

расходы автотураэнспортногопредприятия по статье «Топливо» со-
ставили 12445 р. 63 к., а "фактически израсходовано топлива
427060 л: .

12445‚-63: 427060= 0,029: 0,03 (руб.)

При делении-приближенногочйсла на’приближенное сначала
определяетсязначность частного,затем в делиМом оставляютна
две цифры, а в делителе—на одну цифру

больше, чем должно
быть в частном, и выполняют деление по правилу деленияна чис-
ло с заданной точНо-стью. Например, требуется определить индекс
ритмичностиработы АТП сточностью _до

0,01, если плановоезна-
чение коэеф-фициента ритмичностисоставляет0,7236,

& 'отчетное——'

0,8214. Поскольку частное от деления содержит три цифры
(пуль

ф _.целых исдва знака после запятой), в делимом оставляем 5 ци _р
-

(0,7236), а в делителе—4, т. е. 0,821, и выполняем деление:
_олязб

0,821
0,6568 ___—0,88

__6680
`,

,

6568
112
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При приближенномДелении важно уметь определять порядокчастного, т. е. количество знаков его: целой части или количество

Положительныйпорядок будет у числа,
равного или больше -

единицы. ОН определяется !КОЛИЧВ'С’ГВОМ ЗНЗКОВ ЦЗЛОИ ЧЗС’ГИ числа
и обозначает-сязнаком «+». Так,

порядок числа 26 равен «+2», по- ..

рядок числа267,0874
равен «+3».

Отрицательный порядок будет у числа менее одной десятой и {определяетсячислом нулей после запятой до первой значащей :
цифры и обозначается знаком <<—>>.

Так,
порядок числа 0,039

равен
,

«—1>›‚порядокчисла 0,00014
равен ‹<—3>.

Нулевой порядок будет У числа менее единицы,но не менее од—

,;

ной десятой, напримеру чисел0,168; 0,1940
_Определяя порядок числа, можно определить и порядокчаст-

ного при делении. Порядок частного П равен разности порядков"делимого т и делителя п или на единицу
больше, если старшая __'знача-щаяцифра делимогобольшестаршей значащей цифры дели-теля: -

`
‚

П=тъ——п; (1)'›
или П=т—п+1. (2)…

Например, при делении 0,632 на 2,43
порядок частного0,26

оп—
ределяем по формуле (2)

:
(0—1+1=0)‚ так как старшая.`знача- ' ':

шая цифра делимого 6 большестаршейзначащейцифры делителя
—2; при делении числа 43,8 на 8963 порядок частного 0,0049

опре-деляетсяпо формуле (1): 2—4: ———2,т. е. число будет меньше едги-
ницы и в нем между запятой и первой значащейцифрой распола—гаются два нуля. Если старшие цифры делимогои делителя равны,
берутся и анализируются следующие цифры. Например, при деле-нии числа 1433,54 на 148,659

у делимого и делителя одинаковы
первые две цифры,` однако третья цифра.делимого меньшетретьей
цифры делителя. В этом случае порядокчастного определяетсяпо
формуле (2): 4—3=1. , ‘

/
ГлазаЗ .

МЕТРОЛОГИЯИ СТАНДАРТИЗАЦИЯ
@ 1. ОБЩЕЕ понятиео МЕРАХ и измерениях ›

В настоящеевремя нет ни одной области знаний, где бы не вы-
полнялисьизмерения. Наука, техника, промышленность,

транс-порт, торговляит. д. — эти области не могутобойтисьбез измере-ний '

Измеритьвеличитну —`— ето значит сравнить ее с другой однород-нойвеличиной, принятой за единицу измерения. Строго установ-
ленныеединицы измерений«называются мерами. Единицы измере-
22
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ний, являющиеся базовыми в данной системе мер, установленные
независимоодна от другой и от единиц измерений других

величин,

называются основными. Единицы измерений, полученные в резуль-
татеувеличения или уменьшенияосновныхединиц, называютсяпро-
изводными. Совокупностьосновных и производных единиц изме-

рения
(мер) называет-ся системой единиц или мер.

Наука об измерениях, о единицах измерений и системах мер
называетсяметрологией.

На практике многие единицыизмерений принимаютматериалы
ное воплощение.Таким материальнымвоплощением единиц веса

служат
гири, единиц длины —гмер\ные ленты или брускии т. Д.

Основное требование, нко'торомудолжны удовлетворять
меры,——

полная определенность их значения. В зависимости от назначения

мер различается степень их точности. Высокая степень точно-сгине-
обходима для эталонови образцовых мер. Эталон —— этоМера, слу-
жащая для воспроизведения и храненияосновныхединицмер с наи-
высшейстепенью точности.Точность воспроизведений единиц э‘та-У

ионаминазываютметрологической точностью.
По характеруприменениямеры подраздел ются на образцовые

и рабочие.
Меры, имеющиеменьшую,чем метрологическая,степень

точности и служащие для проверки иградуировки других мер, на-
3ываются образцовыгми.

Меры, применяемые непосредственнодля

производства измерений на практике, называются рабочими.

@ 2. систвмыМЕР
'

Измеренияотносятся гк истокам возникновения Материальной
культуры человечества. Научившись изготовлятьорудия труда и

пользоваться ими, человек стал производитьизмерения. В дале-
ком прошломизмерениябыли крайне примитивны и имелицель оп-
ределить, какая из двух или нескольких величин больше или мень-

век сопоставлял'и сравнивалнаблюдаемыеим предметы с разме-
рами собственноготела: длина

локтя,ступни и т. д.
Отсутствиерациональных оснований и произвольность при вы-

боре мер и единиц измеренийдолгое время приводили к большому

разнообразиюих не только,в отдельных
странах, но и в пределах

одной и той же страны. Это создавалонеудобстваи трудности в

торговле и международныхсношениях. ‹

, Самыми древнимимерами на Руси были вершок, локоть и са-

жень для измерениядлины; гривна и фунт—для измерениямассы

тел; бочка и ведро—для измеренияобъема жидких тел. При Пет-
_

ре 1 было проведено упорядочение единиц измерений и заложены
основы русской системы мер. В ней Для измерениядлины исполь—

зовалисьтакие единицы,как верста
(1,0668км), сажень (2,134 м),

аршин
(0,711 м) и др., для измерениявеса. тел—пуд (16,3805 кг),

фунт
(0,40% кг) и др., для измерения объемател—ведро,

чет-_

верть и др.
'

.
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В широкоизвестнойбританской (английской) системе мер,
рас-‘пространенной и сейчас в США, Англии, Канадеи других странахдлина измеряется в ярдах, футах, дюймах,

милях; объем—в гал—
рак и

В конце Х\/111 в. во Франции была разработана метрическаясистема мер,
получившая впоследствии мировое распространение

чих тел принят литр—объем 1 дм3 (1 дм=›0,1 м). За основную.единицу для измерения площади тела взят ар, т. е. квадрат со сто-,роной в 10 м.
Из указанныхвыше основныхединицпутем умноженияили дед} _з

ления их на 10,
100 и 1000 образуютсяпроизводные единицы мет-рическойсистемы. Названия укрупненных мер образуют-сяпосред—іством прибавленияк названиюосновных единиц следующихпри—{ставок: дека.—10, гекто—100,кило—1000,

например 10 литров-';равно 1 декалитру,
1000 граммов—1 килограмму. Названия мел—ткихмер образуют-ся пУтем прибавленияк названию основных мер,

1П’ ИСТЗВОК! е И——— санти——‚ МИЛЛИ—-— |Н8П име
р д Ц

10
’

100 1000’ р
›

р0,01
метра равно 1 саінтиметру, 0,001

грамма—1милл'играммуг: т.д. `
' `В метрическойсистеме мер все величиныизображаются либов вице простого`иМенованногочИсла,

например 3,15 кг; 17,6 м, ли- ›;60 в виде составного,
например 3 кг 150 г; 17 см 6 мм

Ё-

`

н шей странеДекрето введенииМеждународнойметрическойдесятичной системы мер и весов был принятв сентябре 1918 г.,
аокончательнометрическаясистема вошла в употреблениев СССРс 1927 г.

Удобство десятичного отношения всех мер метрической систе-мы проявляется при переводе одних единиц в другие. Существуют _'

‘

ние.Раздроблением называетсяпреобразование,
при котором име— _.НОВЗН'НОЗ ЧИСЛО,

выраженное В мерах ВЫСШЭГО НаИ'МбНОВЗНИЯ,
пе—РЕВОДИТСЯ В меры НИ3Ш8ГО НЭИМЭНОВЭНИЯ. Раздробление ОСУЩЭСТВ-ЛЯСТ'СЯдействиемумножения. '

Пример. Раздролбить5,3 км в метры. Умножив число›5‚3 на.

1000, т. е. перенеся запятую на три разряда вправо,
получим

`0'м. ‘

Превращение есть преобразование,
при котором именоваыноечисло,

выраженноев Мерах.'н.изшегонаименования,
переводится в_меры высшего наименования.Превращение производится посред-ством деления.
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П р и м е р. Перевести 253410 см2 в квадратныеметры. ПоскольЁ

ку 1 м2 содержит 10000 квадратных
сантиметров, то 253410 см2=

=253410: 10000=25‚341 м2.

5 З. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ

Метрическая система мер создаваласьв то время, когда от-

дельные отрасли
науки, например

теплотехника, ядерная физика
и др., только начали развиваться или вообще не были известны.

Последующее появление новых отраслейнаук вызвало необходи-

мость установитьединицы для электрических,тепловых, магнит-
ных и других величин. В разных странах и отрасляхнауки и тех-

ники появились различные системы единиц (СГС, МКГСС, МКСА

ных систем и внесистемных для одной и той же величины,
«напри-

мер для измерениясилы известно свыше 10, для работы _и энерт

гии—более 30 разных
единиц, стало существенным неудобством

при выполнении расчетов и
вычислений, для взаимодействияраз-

личныхотраслейнаукии техники. _

С целью устраненияподобного положения комиссиейМеждуна-

родного комитета мер и весов разработанаи в 1960 ‚д на- ‘Х1 Гене—

ральнойконференции тп-о мерам и весам была принятаединая уни-

версальнаясистема
единиц, получившая название Международной

Международная система единиц получила широкое признание

`и распространение.В нашей стране ‚ГОСТ 9867—61 утвердил ее‘

как предпочтительнуюво всехобластях
науки,техники,народного

хозяйства,а также в преподавании. _

`
_

Принятаяв 1960 -г. Международная система.единиц включала

6 основных и 29 производных единиц. В дальнейшемколичество

производных единиц увеличилось. В СССР окончательныйсостав

‚единиц и основные положения по применению Международнойси—

стемы единиц законодательнооформлены стандартом «Единицы

физических величин». _
,

качествеосновных В действующемвариантеМеждународной
системы единиц приняты шесть: длины—метр, эмассы—кило-
грамм, времени—секунда, силы электрического

тока—ампер,

термодинамической
температуры—кельвин, силы света—канде-

‘ ла. Две единицывеличин плоского угла—.ра-диани телесного уг-

ние, например
ватт, вольт, люкс и др., и комбинированные,наприі

мер квадратный
метр, килограмм-сила-метр и Д),

Отметим некотОрыеправилаобозначенияединицэтой системы.

Сокращенное обозначениеединиц представляется символами из
одной, двух или трех

букв, входящихв наименованиеединицы (на—

пример, метр——м, герц—
Гц, радиан——рад). Производные едини-

цы, не имеющиесобственного
наименования,получаютсвои обознаг

чения по сокращенным обозначейиямэтих
величин, например м/с—-

'

метр в секунду. Обозначенияединиц помещают в строку с число-
25,

 



 
 
 

 

вым значением величины, без переноса на следующую строку.Между последнейцифрой и буквенным обозначениемединицы ос-'`тавляется пробел. Для облегчения полиграфической подготовкипечатных изданий установлен прямой,
а не курсив'ныйшрифт дляобозначенияединиц русскими буквами. В обозначениях единицТОЧКУ как знак СОКРЗ'ЩеНИЯ не “применяют.ЕСЛИ В'ЧИСЛОВОМ значе—- нии величины встречаетсядесятичнаядробь, обозначениевеличи—Ц'ны ставит-сяпосле всех цифр,

например26,1277
м.Обозначения величин, входящих в произведение,

разделяютсяточками на среднеи линии как знаками умножения,
например :лм-с (люмен-секунда); в обозначенияхединиц,

образованных де-'лением одних единиц на дру-гие,
применяют косую черту,

например
'

м/с— метрв секунду.
5.4. ВЫЧИСЛЕНИЕПЛОЩАДЕЙ,

ОБЪЕМОВ И ВЕСОВ ФИГУР И ТЕЛВ практической деятельности и при расчетах,связанных с ор-ганизацией и учетом автотранспортныхперевозок,
приходитсяпри-бегать к измерениюплощадей плоских фигур,

поверхностей и объ-емов тел,
определятьвес жидких и сыпучих грузов, заниматьсяпереводомвесовых единиц измерения горюче-смазочных матери-алов в объемныеи т. п. '

_Простейшими плоскими фигурами являются многоугольники_ и круг. Многоугольник—плоская фигура,
образованная замкну-

н В

. . воючетырехугольники подразделяЮтсяна прямоугольники,квадраты,параллелограммы,
ромбыи трапеции. '

_ругом называетсячасть плоскости, лежащая внутри окруж—ности. '

Если в названных плоскихфигурах обозначитьстороны буква-'ми а, в, с, д, периметр—р, высоту—И,
диагонали—іі И 72, длиныокружности и радиуса соответственночерез 1 и г, то формулыдляопределения :площади (8) этих фигур примут следующий вид:

фигура _

Формула расчетаплощади
фигуры ’

'

… а . !:Треугольник '

8 =Т
Прямоугольный четырех- $ = а — Ьугольник

‚
'

Квадрат $ = а2

ромб '
_ $ :Щ

_ 2'

а '
Ь !:Трапеция ^

‚ $ :$2“)
‚ Паралле‘лограмм ‚ '

“

$ = а . !:`

, ! -- гК г = __РУ 8
2

 
…
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К пространственным

фигурам, в форме которых выполнены
контейнеры, кузова, цистерны и другие емкости для перевозки
грузов, относятсяпрямая

призма, прямоугольный
параллелепипед,

куб, цилиндр круглый и конус круглый. Если принять ранее вве-

денные условные обозначениядля плоских фигур и дополнитель-

но обозначитьобразующуюконуса через
«е», то формулы для рас-

чета поверхностей и объемов этих тел примут следующий вид:

Таблица 3

формула расчета
__________________________—-———————-

Геометрическоетело поверхности тел
(Р)

‹

объема тел
(У)

Прямоугольный парал-
р=2(а.Ь+Ь.с+а-с) У=а.Ь-с

лелепнпед
‘

Ку р = ба2 У=а3 -

Цилиндр р= 2…(іі—Н) У= №2
71}!№2-

Конус круглый р = нг (в+г)
3

Прямая
призма, р=р-іъ+2$осн У=$осн-И

Выполнение расчетов при планировании и организации грузо—

перевозок требует знания удельных весов перевозимых
твердых,

жидких и сыпучих тел. Удельный вес тела с) -——это число граммов

в одном кубическом сантиметре вещества. Вычислениевеса (№)

тела. по объему его сводится .к умножению объема тела на его

Удельныйвес: №= -о. _

З адач а. Резервуар, полностью заполненныйнефтью, имеет

форму цилиндра высотой 5 м и диаметром6 м. Определитьобщее

колИЧествоавтоцистерн
(в виде

цилиндра),необходимых для не-

ревозки этой нефти, если длина
цистерны—2,5 м, радиус—0,6м,

удельный вес нефти—0,76. Учесть, что вес пустой цистерныравен

500 кг, & грузоподъемностьавтомобиля———3 т. _

”

Решение. Сначала определим объем резервуара: Ур=3‚14><32><
><<5=141,З‹куб. м. Для вычисления веса нефти в резервуаре,зная

ее удельный вес и выразивего в т/куб.
м,. умножим полученную

величину на объем резервуара: №=141‚3:куб. м><0‚76 т/куб. м=
= 107,388т.

Аналогично определяемобъем автоцистерныи вес нефти в ней: „

УЦ: 3,14
><

0,62
><

2,5 = 2,826 куб. м;

АГ.—=
0,76 т/куб. м ><

2,826 куб, м == 2,14776 т.

Общий вес напруженного автотранспортного средства
(2,14776 т+0‚5 т=2,54776 т) меньше, чем грузоподъемность 3 т ав—

томобиля,поэтому цистерны могут быть заполненыполностью.От-

сюда потребное количествоавтоцистерныК равночастному от. де-

ления общего веса нефти в резервуарена вес нефти в одной цис- д

терне:
.

,
`

К = 107,388 т :
2,14776 т = 50 автоцистерн.

—
_
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@ 5. ОРГАНИЗАЦИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОИ СЛУЖБЫ

_ НА АВТОТРАНСПОРТЕ

документа,
содержащего рядтребований, подлежащих выполнегнию, в виде какого-либопредметадля физического сравнения (на-пример,метр) и т. д. ›

1 января 1970 г. в нашей стране Введены в действие ГОСТЫ1.0—68 и 1.5—68,
установившие Государственную систему стагн—

 
тизации во всех отраслях народного хозяйства СССР и союзных "

`республик,
порядок разработки, оформления, согласования,

ут-верждения, издания, обращения,
внедрениястандартов и контро-для за их соблюдением

Применяемыеу нас стандарты подразделяютсяна следующие}:. категории: государственныестандартыСССР (ГОСТ),
отраслевые ‚

СП . ;
о

(ОСТ), республиканские(РСТ),
стандарты предприятии

(
Государственные стандартыобязательныдля всех организацийи предприятийСССР; отраслевые—_ ля всех предприятий ’и'ор-

.п.…

 ганизаЦий дан-ной отрасли, а также для предприятий .и организа-

_‚ висимо от их ведомственной подчиненности;стандартыпред-прия-тий обязательны лишь для определенногопредприятия. '

В нашей стране стандартимеет юридическуюсилу. Это‘ значит,что Ответственныелица обязаныприменять только такое решение,
_

"‘

которое предписываетсястандартом, и не имеютправа отклоняться
’

от него. В то же время запрещениеизготовления и поставкинро-дукции с показателями ниже требованийстандарта предусматрй—Вает возможность выпуска продукции с показателямивыше тре-бований стандарта. '

Огромноевоздействиена развитие стандартизации,более пол-ное _Исп0льзоваіние ее возможностей оказало постановление ЦКК СС и Совета МинистровСССР (1970 г.) «О повышенииролистандартовв улучшении Качества выпускаемой продукции». По:

внедрениемИ соблюдениемстандартов; введение ЭКОНОМИЧеСКИХСЗНКЦИЙ И запретов на ВЫПУСК “И 'ПО‘СТЗВКУ
ПРОДУКЦИИ,не соответст-
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вующей требованиямСтандартов и техническихусловий; с-истема- :

тиче'ский пересмотр и обновление `нормативно-техническоидоку-

ментации. Постоянное внимание КПСС к этому очень важному де-

лу привело к тому, что лишь за годы девятой пятилетки в стране

разработано свыше 6 тыс. новых и пересмотрено около 5 тыс. дей-

ствующих
ГОСТов, содержащих повышенные требованияк техни-

ческому уровню и каче-ствупродукции.
В нашей странеобъектамигосударственной стандартизации яв-

ляются: продукция производственно-технического
назначенияи то—

вары народногопотребления;общетехническиеи организационно-

методичеокиеправила и нормы
(нормыточностизубчатых

передач,

допуски и посадки и т. д.); научно-техническиеТермины и обозна-

чения- единицы измеренийи их эталоны; методы и средствапо-`

ботки информации и др.
Значительное разви ие работы по стандартизации иметролод

С
гии получилив системе Минавтотранса Р ФСР. В составе Техни-›

'

ческого управленияминистерства создан отдел нормирования и

и р

, '

че ом

на авторемонтныхпредприятиях—группы
(лаборатории)стандард

тизации и измерительнойтехники.
'

' ›

Кроме
того, в составе МинавтотрансаРСФСР функционируют

две общесоюзные базовые организации по стандартизации:

НИИАТ——вобласти технолог-ии капитальногоремонта.подвижно-

го состава автомобильноготранспорта и ЦПКТБ «Автоспецобору-

дование>>-—в о ласти технологическогооборудования;пять меж-`

областныхлабораторий стандартизации и метрологии.
‘

Службой стандартизации и метрологии министерства разрабо-

тан ряд инструктивнометодическихматериалов для АТП по воп-

росам
стандартизации,аттестации качества промышленной про-

дукции. В авторемонтномпроизвОдстве задачами служб стандар-

ремонтной базы; проведение поверки средств
измерений, их ре-

монта и наладки; проведениеметрологических испытаний нестан-

дартных средств измерений специального назначения и т. д.

Впервыев практике ОтечественногоавтореМонтного производ—'`

ства в МинавтотрансеРСФСР разработан комплек-с ГОСТов на

СДЗЧУ В КЭПИТЗЛЬНЫЙремонт-и ВЫПУСК ИЗ КЭПИ’ГЭЛЬНОГО ремонта

автомобилеии их составныхчастей; разработаны
стандарты,регла-.

ментируюшие методы контрольных испытанийотремо-нтированных-
автомобилей,и т. д.

, Ч
_ .

Важноезначение для дальнейшегоповышенияпроизводительноё`

сти труда управленческих и инженерно—технических
работников,
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повышения качества выпускаемой продукции и уров-ня организа—ции производства имеет разработка нормативно-техническойдоку-ментации. Например, действовавшаяранее система чертежногохозяйства ‚позволяла применять различные варианты обозначений,
формы конструкторскихдокументов не всегда соответствовалитре-бованиям машинной обработки информации,

отдельныестандартыне были увязаны с международными рекомендациями,
недостаточ—но было стандартовна условные графическиеобозначенияи т. д.Это приводило к том , что предприятиябыли вынуждены перепра- .батывать поступавшую к ним документацию,

затруднялся обмен
,

чертежами. 'К настоящему времени в стране созданы крупные межотрасле-‚вые системы ДОэКУМВ'Н’ГЗЦИИ,
В 'ТОМ ЧИ'СЛС ЕДИННЯсистема КОНСТРУК-

‹:тор-скокдокументации (ЕСКД) и Единая система технологической

плановои документации: путевых листов,
товарно-транопор-тныхнакладных, карточек складского учета материалов,

требований

„наций… Унификация‚документовсопровождается стандартизациейбланков их, например, по ГОСТу 6131—75,РТМ 25128—73и др`

В нашей стране разработка и издание бланков типовыхдоку-! Ментов осуществляетсяЦ'СУ СССР. Образцы типовыхиформ доку-

по автоперевозкам (‚ф. № 5-ах),
отчет по погрузочно—разгрузочными другим ›работам (‹ф. № 6-ах).

Представлениеэтих данныхв виде ‹других формкатегорическизапрещено.
‹ Внедрениесовременных средств обработкибольших массивовинформации неразрывно связано с созданием «машинного» языка

_ ров ›ние объектов, единое для АТП, шинныхзаводов,
организации ма ериалвно-тех-ническогоснабжения (на-пример,

автомобильных шин)
позволитупростить системуснабже-зо,

 
_

.…-.„__‹_
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ния-‚ создать необходимые условия для функционирования автома-
тизированныхсистем обработкиданных на всех уровнях. Как по-
казываетпрактика,оперативностьоформления заявок на матери-
алы в этих случаях повышается в 2—3 раза

В настоящее время в стране разработани внедряетсяв практи-
ку планирования, учета и управлениянародным хозяйством Обще-
союзный классификаторпромышленной и сельскохозяйственной

продукции
(ОКП). Он представляет собой систематизирова‘н'ный

свод наименований и кодов продукции, выпускаемойв народном
хозяйстве в соответствии с действующей нормативно-технической
документациеи.

ажную роль играет стандартизациятерминологии
(научнои,

производственной, экономическойи др. . тандартизацияпозволя-'
ет облегчить изучение технической литературы, освоение новых ви-

ДОВ
машин, приборови т. п.
Наряду с отраслями науки и техники стандартизацияшироко

внедряется и в область вычислительной
техники, создания и функ-

ционирования АСУ. В настоящее время разработаны десятки
ГОСТов на клавишныеи перфорационные вычислительныемаши-
ны, устрой-ства

ЭВМ,
размещение информации на технических но-

сителях,
условные графические обозначениясимволовАСУ и др.

Г л а в а 4

ВЫЧИСЛ ИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ

@ 1. ЗНАЧЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ТАБЛИЦ

В нратктике учета и планирования АТП широкое распростране-
ние нашли вычислительные

таблицы, содержащиесистематизиро-
ванный свод результатовкаких-либо однородных математических
действий.

Так, таблицаумножения содержит свод готовых произ—
ведений, таблицыдля начисления налогов с заработной платы ра
бочих и служащих ———-суммы налоговыхставок. -

, Применение вычислительных таблиц с готовыми результатами
освобождает от необходимостиповторного выполнения одних и тех
же вычислений, ускоряет и облегчаетпроцесс

труда, позволяет ме-

ханизироватьлюбое сложное вычисление и обеспечиваеткачество
вычислений.

,

Вычислительные таблицы дешевы;
компактны, портативны, по

мере износа легко и без больших затрат могут быть заменены но—

выми. ,

'

‚

_

Часто отдельныетаблицы оформляются и издаются в виде опе-
циальных книг, брошюр и т. п. ногда вычислительныетаблицы
различногосодержанияи назначения объединяютсяв вычислитель—
ныесіправочники. › \

“
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52.ВИДЬ!ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЬПКТАБЛИЦ

ВычислителЬНЫе таблицы можно классифицироватьпо разным 1

признакам. Однако главным является их назначение,техника по-
'

.лучения искомого результата и порядок расположения материала;

По назначению вычислительные таблицы подразделяются Н8›общие, специальные,
справочные и вспомогательньые.

Общые таблицы содержат ответы на арифметические действия. :

К НИМ ОТНОСЯТСЯВ ОСНОВ'НОМтаблицы умножения И
Д6Л6НИЯ,

ВОЗ

Ид

сменныхЗЗДЭНИИВОДИТЭЛЯМ ГРУЗОВЫХ
автомобилей,

расчетов С КЛИ-
ентурой ПО перевозкам И Д

Справочные таблицы обеспечиваютбыстрое получение необхо-
димых сведений,

например норм времени на ‚№ … 11…41 уб
ные работы‚ норм времени на пробегавтомобилейпо дорогам раз-

’

ных категорий,
коэффициентови дрВсСЛОМОЗЦТЗЛЬНЫВ таблицы не имеют самостоятельного значения

И содержат данные,
используемыеДЛЯ облегчения вычислений.

ПО техническим приемам получения ИСКОМОГО результата ВЫ- „,

ЧИСЛИТ6ЛЬ‘НЫетаблицы подразделяются на непосредственные,
СО- 'ставныеИ таблицы С ПОПРЗВКЗМИ.

Непосредственныминазываютсятаблицы,
содержащие искомый;

результат полностью в одной клеткетаблицы. Примером является
;&
‚_а
.;-

1.

З’.

таблица Барлоу [1] для нахождения квадратов, кубов, корней
обратныхзначений чисел.  

     

` Таблица 4

- п
, '

п2 п3 Уп— ]3/ п }!!—

,

4737
`

22439169 1062554343553 688258673 16751215277 2111041
4738 22448644 106361675272 688331316 167957094 2110595

и ‚
4739 . 22458121 106429035419

68,8403951 16,7968909
2110150

Т. Д

Составными называются таблицы, в которых искомый резуль-
‘

тат дается частяМи в нескольких графах и для получения ответа
к первой частиприписываетсявторя

аблицами с поправками служат известные четырехз'начные
таблицы В. М. Брадиса [2]. Для получения искомогоответа следу-

'-‹ет взять в одной клетке основную часть результата, а в другой—'
«поправку» и сложить их. Например, для возведения в квадрат

— числа 5,765 по таблице квадратов находим основную часть ответа
’

.
(5,762=331,8)прибавляем к ней поправку на четвертый знак (+6) '

'

4.
‚ и получаем общий ответ 33,

82

дения в степень, логарифмов, обратных чисел,
квадратных корнейдр

Специальныетаблицы включают готовые решения. Примером“_,

являются таблицы …исчислени подоходного н,алога
определения
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По конструкции,т. е. по взаиморасположению исходных дан- Ё

ных, вычислительныетаблицы подразделяютсяна таблицы ссд-_ 3

ним, двумя,тремя и более«входами». {

Наиболее простой по построению является таблица с [одним
«входом».

Она, как правило, состоит из параллельныхстолбцов:
Число Куб числа

3201 32798729601
3202 32829378408"
3203 32860246427

—‚‚‚› г

В таблицах с двумя «входами» ответ находится на пересечении
горизонтального и вертикального входов. Примеромявляется таб-
лица умножения двузначных чисел на однозначные:

Множи-
тель 1

Множи—
тель

Таблица 5 
 

      
11 11 22 33 44 55 66 77 88 99

12 12 24 36 48 60 72 84 96 108

И т. д

5 3. ОБЩИЕВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕТАБЛИЦЫ

„К общйм вычислительным
таблицам,получившим наибольшее

распространение в практике хозяйственных вычислений, относят-ся
таблицы умножения, деления, обратных

чисел, процентныхотно-
шений и др. Рассмотримнекоторые из них.

Таблицыумножения А. Н. О’Рурка [З], составленныееще в

1890 г., содержат готовые результатыпроизведений от умножения
двузначных и трехзначных чисел—от 11 до 999—на однозначные
и двузначные—от 1 до 99. Они состоятиз 989 отдельныхчастных
таблиц, соответствующихтрехзначным

множимым, напечатанным
жирным шрифтом в правом верхнем углу каждой таблицы. Мно-

_.

житель «каждой из таблицразбит на круглые
десятки, расположен-

ные по горизонтали_в верхней
части, и единицы, размещенные в

крайних (левом и правом) вертикальных столбцах. Искомые про-
,

нзведения находят-ся на пересечении столбца (десятки) и строки
(единицы) множителя.

‘
‘

3—1888
" , 33
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Таблица 6%

Таблица умноженияА. Н. О’Рурка

Извлечение 
    

     

\

—— 7690 15380 23070
30760138450\46140

53830 61520 69210

769 8459 16149 23839 31529 39219 46909 54599 62289 69979

1538 9228 16918 24608 32298 39988 47678 55368 63058 70748

2307 9997 17687 25377 33067 `40757 48447 56137 63827 71517

3076 10766 18456 26146 33836 41526 49216 ‚56906 64596 72286

3845 11535 19225 26915 34605 42295 49985 57675 65365 73055

4614 12304 19994 27684 35374 43064 50754 58444 66134 73824

5383 13073 20763 28453 36143 43833 51523 59213 66903 74593

6152 13842 21532 29222 36912 44602 52292 59982 67672 75362

6921 14611 22301 29991 37681 45371 53061 60751 68441 76131

 

ЮООЧО'ЭШёСюЮ—‘О

ся искомоепроизведение—— 41526.

мый ответ:769 >< 5421= 4152600+ 16149= 416-8749.

_

чт.,
_

иди-Ап,

___,

СТН`Ое_— как ОДИН ИЗ СОМНОЖИТЗЛЗЙ. 
НИЗ ЧИСЕЛ.
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ФООЧФСЛЗ—СОЬЭПФ

Например,при помощи таблиц А. Н. О’Рурка требуетсянайти

произведение769Х54 Вначале отыскиваемчастную таблицу мно-
жимого 769 (табл. 6). В верхней ее части находим

столбец, соот-
ветствующий десяткам множителя—50, а слева (или справа) _—

строку, соответствующуюзначениюединиц множителя—— 4. На пе—

ресечении
линий, идущих от составныхчастей множителя,находит-

ТаблицамиА. Н. О’Рурка и другими, описываемыми ниже,мож-
но пользоваться не только для умножения на однозначные и. дву-
значные Множители‚ но и на многозначные. Например, требуется
умножить 769 на 5421. Разлагаем число 5421 на слагаемые 5400

'

и 21. По таблицемножителя769 сначала находим произведение от

умножения769 на 54 и приписываем к нему справадва нуля: 769><
><5400=4152600‚Узатем .по этой же таблице находим произведение
769х21=16149‚ которое ‹прибавляемк первому и поЛучаем иско—

‚С помощью таблиц А. Н. О’Рурка можно выполнятьи деление,

рассматривая делимое как произведениедвух
сомножителей,’а ча-

<<Арифмотаблицы>>Л. Г. Асатиани [4] позволяютполучать про-
изведения трехзначных чисел ‘на любые одно-шестизначныечаст-
ные до 3—4 знаков при делении любых многозначных

чисел,
про-

центныесуммы по задан-ным процентам, выполнять процентирова-

1

 

 

  

   



 
Таблица 7

«Арифмотаблица»Л. Г. Асатиани

          

 

Извлечение

435

'

`

— 100 200 300 400 500 600 700 800
`

900 100 +

________________________________——————і————
|

0 —ч
43,5 87,0 130,5 174,0 217,5 261,0304,51348,0391‚5435 00

1
0,4 3,9 7,4 0,9 4,4 7,9 1,4 4,9 8,4 1,9

39 35

2
0,8 4,3 7,8 1,3 4,8 8,3 1,8 5,3 8,8 2,3

43 70
3

1,3 4,8 8,3 1,8175‚3 8,8 2,3 5,8 9,3 2,8 48 05

И т.д
97

42,1 85,6 129,1 72,6 216,1 259,6 303,1346,6390‚1433,6 95
98

2,6 6,1 9,6 3,1 6,6 260,1 3,6
7,1`

0,6 4,1
30

99
3,0 86,5130,0 3,5 7,0 0,5 4,0 7,5 1,0 4,5

65

Например, требуетсянайти 29,8% от 435. По таблице7 нахо-
дим произведениечисел 435х298
поправку 30 и, отделив запятой три

знака, получ
а с округлениемдо одной десятой 12 ‚6.

«Счетные таблицыдля хозяйственных вычислен-ий»

=1296,приписываем
,к

числу 1296
аем ответ 129,630,

Н. С. Бе-
леньког-о [5] в основном предназначены для умножения и деления
чисел. Состоят 'они из 998 частных таблиц, каждая из которых со-

держит столбцы произведенийот умножения чисел от 1 до 99 'на
число, напечатанное в заголовке таблицы,и столбцы частных от
деления чисел от 1 до 99 на это же число. Над столбцами произ-
ведений проставлензнак умножения

(><), над столбцами част-
ных—знак деления (:). Каждая таблица разделенана две

части,

левая имеет49 строк
(от

1 до 49), правая— 50 строк
(от 50 до 99).  
 

Т а б л и ц а 8

Счетныетаблицы для хозяйственныхвычислений Н. С. Беленького
` Извлечение

,

____________________.______————————
769 .

38450 50 0
, 0650195

769 1
0,0013004 39219 51

0,0663199

1538 2
0, 0026008 39988 52 0

,
0676203

2307 3 О
,
0039012 40757 53

0,
0689207

3076 4
0,

0052016 41526 54 0 ‚0702211

36912 48
0,0624187

75562 98
0,—1274382

37681 49
0,0637191

76131 99
0,1287386

Например, требуется умножить 769 на 54. В таблицах Н. С.
Беленького находим частную таблицу множителя 769, в среднем
столбце правой части ее—число 54, а в столбце со знаком умно—`
жения левее числа 54 читаем искомое произведение—41526.
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Таблицы обратных чисел. Обратным числом какого-либочисл

называется Число, полученноеот деления единицы на это число.
Так, для 5 обратным числом будет

1/5, или 0,2. В практике вычис-
лений обратные числа широко применяются для замены операции
деленияоперациейумножения.

Свод значений обратных чисел представляет собой таблицу.
Известны таблицыобратныхчисел от 1 до

1000, составленные П. П…
Андреевым, Н. С.

Беленьким,Л. Х. Гурвицем, С. К. Неслуховским;
таблицыБарлоу

(до 12500) и Н. С. Беленького (до 100 000).

Применяемые на практике таблицы содержат обратные числа
В ДВУХ вариантах: В виде ДЗСЯТИЧНОГОЭКВИ‘ВаЛВН'ТНОГ'Очисла С запя- .'

той и стоящими слева нулями, напримерЁ =0‚0002127207‚ в ви— 1 зна-
4701

чащими выражениямибудут
2127207,или 2127 и т. п. Таблицы,

со—

ставленные из значащихвыражений обратных
чисел, менее гро-

моздки. Зная значащее выражение
числа, можно легко определить

его полное выражениепо правилу: если число больше единицы, то

Де значащего выражения обратного числа, напримерДля

его обратное ‚значение есть правильнаядесятичная
дробь, содер-

жащаядо первой значащей цифры стольконулей
(включая и нуль

"

целых), сколько знаков имеется в целой части данного числа. Если
число меньше единицы, то его обратное число больше единицы и

его целая часть содержит столько знаков, сколько в числе имеется

нулей слева (включаянуль целых). “

Рассмотримпорядок пользования таблицей обратных чисел

Н. С. Беленвкого [6]. Таблицапостроена«в два входа» и состоит из
900 отдельныхчастных

таблиц,каждая из которых разделенадвой-
ной чертойна левыйи правый столбцы.

В левом столбце содержатсяединицЫ и десятки круглого чис-
ла, напечатанного жирным Шрифтом в заголовкетаблицы, в пра-
вом столбце— значащие выраженияобратных чисел. Для упроще-
ния таблицыи удобства пользования ею первые три цифры обрат-
ного чнсла, общие для нескольких

значений, напечатаны только
для первогоиз них.

_

Т а б л и ц а 9

Таблица обратныхчисел Н. С. Беленького “ *
Извлечение

28000
_

28100 28200

______________-;-———__ 
[

,

` 00 3571429 50 3565062 00 3558719 50 3552398 00 13546099 50 3539823
0 1 1301 51 4935 0 1 859 51 2272 О 1 5974 51

9698,

02 1 173 52 4808 02 8466 52 2145 02 5848 52 9572
И т. д.
48 3565317 98 3558972 48 3552650 98 3546351 48 3540074 98 3533819

’49 5189 99 8846 49 2524 99 6225 49 3539948 99 3694
  

   



  
Например, требуется найти число, обратное 28048. Находим

таблицу для числа 28000. В крайнем левом столбце отыскиваем
число 48,

правее которого читаем значащуючасть числа,
обратно—

го 24048, т. е. 3565317. Применяя правило определения положения
запятой,

получаем полное выражение обратного
числа, равное

0,00003565317.
Таблицы процентных вычислений. Широкое применениев хо-

зяйственных вычислениях имеют таблицы процентныхвычислений.
Например, таблицы, составленные Н. П. Горкиным

{7}, состоят ИЗ

899 одинаковых таблиц.В них содержатся готОвые процентныеот-.
ношения 1——4-значных чисел ко всем трехзначным

числам, вычис-
ленныес точностью до сотых долейпроцента.

о таблицам выполняется и обратнаяоперация—определение
заданных процентов от данного числа. Кроме

того, таблицами
можно пользоваться для приближенного умножениятрехзначных
чисел на Четырехзначные‚ деления многозначныхчисел на пяти-
значныес получениемв результатедо пяти верных знаков.

5 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕТАБЛИЦЫ

Специальные вычислительные
таблицы, в отличие от общих,

применяютсядля упрощения какого-либо конкретногохозяйствен-
ного расчета. В качестве примера специальных

таблиц, использу-
емых в бухгалтерскомучете для расчетовс рабочими и служащими
.АТП, можно назвать таблицы для начисления заработной платы
М. И. Корчфа и Д. П. Фролова [8].

Таблицы,
фрагмент которыхпри-

веденниже, состоятиз шестиразделов.
,

В первых трех разделах приведенытаблицыначисления зара-
ботной іплаты водителям,

работающим на грузовых автомобилях
соответственно 1,

11 и 111 групп; четвертый раздел содержит таб-
лицы начисления повременноизаработн-оиплаты водителям 3-го

Т а б л и н а 10

Извлечениеиз таблиц М. И. Корфа, и Д. П. Фролова     
 

Грузоподъемность
автомобиля,

т

Количество
3’5 *

“… вне города по группам дорог
в городе _

1 П 111

1 0—01‚70 0—00‚93 0—01‚19 0—01‚57
2

0—03,
4

0—,-01‚9
0——›02‚4 0—03‚1

3
' 0—05‚ 1 0—02 ‚ 8

0—03,
6

0—04,
7

И т д. `

98
1—66,6 0—д91‚1` 1—16‚6 1—53‚9

И т. д.      



 

 

 
    

Кроме
них, в АТП находят ‚применение

таблицы, составленные
Н. П. Ерофеевским, таблицы расчетных нормативоврентабельно-
сти грузовых автомобилей и себестоимостииспользования автобу-
сов, разработанныеНИИАТМинавтотранса РСФСР и многие дру-
ги Так, таблицы Н. П. Ерофеевского [9] предназначены для опре-
деления сменногозадания водителям грузовых автомобилей при
перевозкежеЛезнодорожныхконтейнеров.По этим таблицаммож-
но определятьнормы врегменина пробег автомобилей по группам
дорог с учетом расстояния перевозки‚суммарныенормы времени на

погрузку и выгрузку
контейнеров, нормы загрузки автомобилей

при перевозкегрузов различныхклассов. Например‚‚требуется оп-

ределить время доставки автомобилем ЗИЛ—164контейнера грузо-
подъемностью 3 т с одной железнодорожнойстанции на другую и

возвращения в гараж, если известны расстояния от гаража до

станции погрузки,расстояние и класс дороги в городе и вне его при
доставкеконтейнерадо станции разгрузки.Находя в частных таб-

лицах время, затрачиваемое на нуле-вой пробег от гаража до стан-
ции .погрузки, норму времени на птогрузочные

операции, ‚норму вре-
мени пробега по городской дороге и т. д. и складывая

их, получим
требуемыйрезультат.

’

5 5. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦ

Каждый экономист автотранспортногопредприятия должен не

только уметь пользоваться готовыми вычислительными
таблицами,

но и самостоятельносоставлять
таблицы, способствующие упро-

щению и ускорению
вычислений, часто встречающихся непосредст-

венно на его участкеработы.
Самостоятельносоставляя таблицу, необходимо определить ее

конструкцию,точность результатов, величину интервала между
соседнимизначениями аргументов.Допустим, что АТП систематическиосуществляет перевозкусы-

пучих грузов
(песка или щебня) с центральногопункта на строн—

тельные объекты _
’ пампппяпями с погрузкой экска-

ватором при емкостиковша до 3 куб. м. Тарифная ставка за \пере—

возку 1 т груза составляет 4,05 коп., а количество перевозимогоза

смену грузасоставляет от 81 до 100 т.
Если тариф за перевозкугруза есть постоянное

множимое, ко-

торое должно умножатьсяна множители от 81 до 100, то целесо-

образно построить таблицу с одним
«входом», состоящую из на-

раллельныхстолбцов (табл. 11).

Можно составить специальную таблицу обратных коэффициен-
тов для расчета сумм заработка по установленнымокладам работ—
никам, проработавшимнеполный месяц. С помощью таблицымож-
но определятьсумму заработка путем умножениясоответствуЮЩе-
по коэффициента

(по таблице) на размер оклада. Сама же величи-

на коэффициента для таблицывычисляетсяпутем деления количе-
ства оплачиваемыхдней на количестворабочих дней в месяце.
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Таблица П

Тариф_ 4,05 коп \

'
_

хо…е- $323,
1 № 1581 № 113813 1 № $333,

_

ство,
руб___

ство,
руб

‘

ств
,

руб_

‘

ство, _
Т коп. т коп.

"
коп. Т коп.

___—______| "’

81 3—28 86 3—48 1
91 \ 3—69

\

96 3—89
82 3—32 . 87 3—52

1

92 3—73 97 3—93
83 3_36 88 3—56 1

98 3—77 98 3—97
84 3—40 89 3—80

11

94 3—81 99 1 №01
85 3—‚—44 90 3—65

1, 95 3—85 100 1 4—95

Таблица 12

Таблицакоэцмрициентов для расчетасумлпя заработной платы
работникампо установленным окладам * (  Количестворабочих дней в месяце 

  Количествоотра-
ботанных дней

за месяц 24
`

25 26 ,
27

_______________.___№
1 0 ‚ 04167

0,040
00 0 ‚ 03846 0 ‚ 03704

2 О
,
08333 0,08000

0,
07692 0 ‚07407

3
0,12500 0,12000 0,11538 0,11111

4
0,16667 0,16000 015385 014815

24 1 ‚ 00000 0 ‚ 96000 0 ‚ 92308 0 ‚ 88889
25 —— 1 ‚00000

0,96154 0,92593

26 _ _— 1
,
00000 0 ‚ 96296

27 … _— ——
'

1 ‚00000 

Пример. Месячный оклад начальника автоколонны 150 руб.
За месяц им отработано 4 дня при 24 календарных рабочих днях.
Требуется определить сумму начисленнойзаработной платы.

Для этого в 1-й колонке находим количествоподлежащих опа
лате дней—4, во 2-й колонке—коэффициент,равный

0,166667, ко-
торый является сомножителем к окладу 150 руб. Перемножив
150><О‚16667‚получим искомыйответ.

` ‘

Глава 5

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯлинвикА
@ 1. ОБЩЕЕПОНЯТИЕ

Логарифмическая
линейка—прибор, позволяющийзначитель-

но упростить и ускорить вычислительный процесс. Она широко ис—

пользуется в практикеинженерных
расчетов, & также в работе
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ЭКОНОМИ‘СТОВ.однако на линейке НеЛЬЗЯ ПОЛУЧЙТЬ ОТВСТДОСТЗТОЧНО

ВЫСОКОИ ТОЧНОСТИ. ОбЫЧНООН ограничиваетсятремя-четырьмяЗНЭ-

ЗМи. ›

Логарифмическая линейка состоит из трех частей: корпуса ли-
нейки, движка (подвижной линейки) и бегунка с визирной лини-
ей. На лицевой стороне корпуса линейки и на обеих сторонах
движка имеются шкалы, с помощью которых осуществляются вы—                    

   [’в
> 77

'

///////// о\ 7/ /2/ 3/ 4/ //
6‘/ /7/ /‹9/
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`

‚ 3
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Рис. 1. Логарифмическаялинейка .числения (рис. 1). С помощью визирнойлиниибегункаможноуста-
новить числа на шкале и сделатьпереходот одной шкалы на дру-‘

ю.
Движок позволяет смещать нанесенные на нем шкалы относи—

тельношкал корпуса линейки.
' 

А” 7 5 2. шкАлы ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ линвики.
чтение и УСТАНОВКА чисвл

Логарифмические линейки изготовляютсядлиной 25 и 12,5 см.

Наиболееточной является линейка длинойв 25 см. На лицевой ее

стороненанесено 7 шкал, из них 4 шкалы находятсяна корпусе ли-

нейки (А, В, С, Д) и 3 шкалы (А1, В1, В) —на движке линейки.
’ Все шкалы линейки,

кроме
Д, неравномерны, т. е. отрезки меж-

ду делениями не равны, к концу правой части они уменьшаются.
Шкал 1 А и А1 называются основ-ными логарифмическими шка— '

.
_

Лами, они равнозначны друг
другу, т. е. при совмещении началь-

іъ’Ёід ных отметокостальныеих деления совпадаютмеждусобой.
' На шкале А имеются деления

большие,средниеи малые. Боль-
‘ ' шие деления определяютпервый высший разряд

числа,
средние——

второй и. малые—третий. Большие деления расположены между

  
В свою очередь средние деления ‚на большом отрезке 1—2 раз-

делены на 10 частей. Каждое мелкое деление соответствует
0,01,
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цифрами
1, 2, 3, 4 и т. д. Большие деления разделены на 10_сред- ‹ ›

»
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полделения—0,005, т. е. каждое деление характеризует единицу
третьего разряда

числа, а полделения—цифру5. Средние же де-
ления на интервале2—4 разделенына 5

частей, каждая часть ко-

торого соответствует
0,02, а половина деления—0,01, т. е. каждое

делениеопределяетдве единицы третьего
разряда, а ‚полделения—

единицу. Средние деления на интервале 4—10 разделены на две
части. Цена каждого деления равна

0,05, а полделения—0,

Рассмотрим чтение и установку чисел на шкале А в интервалах
1—2, 2—4 и 4—10. При работе на линейке числа читают, не обра-
щая внимания на запятую. Положение запятой устанавливается
по правилам определениязначностичисел, о которых будет сказа-
но в следующих параграфах.

Например,
отметке 112 могутсоответ-

ствоватьчисла: 112, 0,112,0,00112,11,2 и т. д.
Интервал 1——2 позволяет устанавливатьчисла с точностью не

толькодо 3, но и 4 знаков. В остальных жеинтервалахмногознач—
ные числа округляютдо трех знаков. Покажем ряд примеровс ус-
тановкой чисел на шкале :› ›Таблица Ю  

    
 

Деления

Ч _ _

,

6,331;
$333 …

208 2 —- 4
244 2 4 2
280 2 8 __
347 3 4 3 с половиной
373 3 7 1 с половиной
427 4 2 1,4

деления
1785 1 7 8 с половиной

Шкалы В и 81 также равнозначны друг другу и называются
логарифмическими.Масштаб делений на них в два раза

меньше,

чем на шкалах А и А1. Линейка разделенана левую и правую полу-
шкалы. На левой полу-шкале большие деления отмеченыцифрами
1, 2, З,..., 10, на правой—10, 20, 30, ..., 100. Полушкалы анало—
гичны другдругу.

'
—

Средние деления шкалы В на участке 1—2 разделены не на
10

делений, как на шкале А, а на 5. Поэтомукаждоемалое деление
соответствует

0,02. На участке от 2 до 5 они разделенына две час-
ти, следовательно, деление составит 0,05. На участке же от 5 до
10 малых отметок вообще нет -и деление на этом участке соот-
ветствует ‚1.

Установкачисел на шкалахВ и В1 производится так же, как
и на шкалах А и А1, т. е. сначала устанавливаютвысший пер ый
разряд

числа, затем—второйи далее—третий. Если для треть-
его разряда нет делений, то установку его осуществляют приблизи-
тельно исходя из пены деления:

Точность установки и чтения чисел на шкалах В и В, меНьше,

чем 'на основных шкалах А и А1. На них нельзя получать более
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  трех
знаков,

причем третий знак получается приближенным. Шка—
лой В пользуются при возведении числа в квадрат и для извлече-
ния квадратного корня. Ее называют шкалой квадратов.

Шкала С также является логарифмическойи называется шка—
лой кубов. Ею пользуютсяпри возведении числа в куб и извлече-
нии кубического корня. Масштаб ее в три раза короче масштаба
шкалы .

Шкала Д является логарифмической и пользуются ею для вы-
числениячисел с дробными степенями.Она равноэмерна. За едини-
цу масштаба взято 25 см. Штрихи 1, 2, З„ 9 указываютна де-
сятые доли единицы. Длинные штрихи позволяют отсчитывать со-
тые доли. Расстояние между ними разделено на 5 равных частей
для определениятысячных долей (цена этих делений составляет
0,002).

5 3. УМНОЖЕНИЕ НА ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙЛИНЕЙКЕ

УмножеНиевыполняетсяс помощью основныхшкал А и А1. Для
выполнения умножения необходимо против первого сомножителя
шкалы А установить 1 шкалы А1 движка. Затемспомощьювизир-
ной ли-нии бегунка на шкале А1 движка установить второй сомно-
житель. Произведениечитают на шкале А по визирной линии. На-
пример, следует умножить2><5. Установим 1 движка против от-
метки 2 основной шкалы А, выдвигая движок вправо. Затем визир
бегунка установим на отметке5 шкалы А1. На шкале А по визир-
ной линии читаемпроизведение—— 10.

При умножениинекоторых чисел (например,2><6‚ 2><7 и т. д.)

движок выходит за пределы корпуса линейки и поэтому прочесть
результат вычисленийневозможно.В этих случаях совмещают от-
метку 10 движка с первым

сомнож'ителем, т. е. движок двигаютвлево,а не вправо.Например,следует умножить 5><7. Совмещаем отметку 10 кон-
- ца движка с отметкой 5 шкалы А. Визир бегунка устанавливаем

против отметки цифры 7 шкалы А1. На шкале А по визирнои ли-
нии читаемпроизведе‘ние— . .

При умножении десятичныхдробей пользуются следующим пра-
вилом: ‚порядок произведенияравен сумме порядков сомножите-
лей (т+п), если движок выдвигается-влево, и на единицу мень-
ше (т+п——1), еслидвижоквыдвигаетсявп аво.

Приведем примеры определенияпорядка произведения.
Таблица 14       

 
  

  

_
_ е- ‚ Отсчет на

Сомножители 133153521;лсёй , нЁЁредМвЁ-[кка проёіъеде-
,

1151522115“рае-
Ответ

132‚5><0‚78
+2,0 влево

(+2)+0=2 2_5__„3
25,3

о,оз25><78
’

—1‚+2 »
_

__.1)_+.(.1_2)=1 9—5—3
2,53

325Х0‚078 +з‚—1 » (+3)+(н1)=2 2—5—6 25
>< .

+-з,+2 » (+3) + (+2)=5 2—5—{3 253000,124><О‚015 (),—1
вправо !

(__1)_.1=—2 1—8—6
0,00186
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‚ Серийное умноЖение—умножениена постоянное число (25><

><12; 25х23; 25х13) —на линейке выполняется следующим обра-
зом. Против постоянного числа (25) устанавливаем 1

движка,

сдвигая его вправо. Затем визирную линию бегунка подводим под
Первый переменный сомножитель 12. На шкале А против визир-
ной линии стоит цифра 3. Произведение же будет равно 300 соглас-
но приведеннойформуле расчета значности произведения (+2)+
+(+2)—1=З. Затем визирную линнию устанавливаем на второй

'

переменный сомножитель 23 и читаем ответ 575 и т. д. Таким об-
разом, меняя положение визирной

линии,
будем получать произве-

дения: 3—0—0, —7—5, 3 2—5.
Многократноеумножение,т. е. умножение вида 11><12><13‚вы-

полняется таким образом. Перемножаем первые два числа(11х12), устанавливаем 1_ против визир‘ной линии произведения,
не читая это произведение.Затем визирную линию бегункаперево-
дим на третий сомножитель 13. Противвизирной линии на шкале
Читаем произведение—1—7—1—6.Значность же

произведения
бу—

дет составлять: (+2)+(+2)—1=З; (+3)+(+2)——1

@ 4. ДЕЛЕНИЕ НА ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙЛИНЕЙКЕ
Делитель, взятый на шкале А1

движка,
устанавливаем противделим-ого,взятого на шкале А корпусалинейки. Против 1 движка

читаем на шкале А корпуса линейки частное. Например,395: 15.
Визир устанавливаем против числа 395 шкалы А и подводим к не—

му число 15 шкалы А1 движка. Под левой 1 движка на шкале А
читаем частное —— 2—6—3.

ля установления порядка частного пользуются следующим
правилом: порядок частного равен разности порядков делимого и
делителя (т—п), если движок выдвигается влево, и на единицу
больше (т — 11+ 1), если движоквыдвигается впра

В приведенном примере порядок частного будет равен
2, так

как движок перемещается вправо. Получимрезультат
26,3.

риведем примеры определенияпорядкачастного.

Таблица 15  
  

Делимое и делитель пеЁЁЁЁкЦЁЁние Порядок частного Частное

128:0,25
влево 3—0=3 512О,

128: 25 » 0—2=——2 0,005(12)
0 0435:

О,
27 вправо

(__1)__.0+1=0 О,
161

Деление на постоянное число (серийное деление)заменяется=се-
рийным умножением делимого на число,

обратное делителю. На-пример, 435: 12; 128: 12, 6: 12.
Для нахождения числа,

обратного делителю,число 12 на Шка-
ле А1 движка совместитьс отметкой 1 на шкале Акорпуса линей-
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ки. Ответ читаем против отметки 10 движка на корпусе линейки:
8—3—3. Порядок частного будет равен —1 1—2) и получим ре-зультат, равный

0,0 3. Затем серийным способом умножаем
8—3—3на 435, 128, 56.

$ 5. КОМБИНИРОВАННЫЙСПОСОБ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Логарифмиче—скаялинейка может быть использованадля реше- НИЯ задач вида ‚ нахождения процента ОТ
числа,

ДЛЯ возве-

дения числа В квадрат И ИЗВЛЕЧЗНИЯквадратного КОРНЯ.
АХВ При решениизадач вида целесообразно разделить А

на С, а затем полученноепроизведениеумножить на В. Например,

435%“) . Для решения задачи устанавливаем число 2—5 движка
линейки против числа 4—3—5основнойшкалы А корпуса линейки
и, .не читая частного, подводим визир бегунка на отметку 1—5
движка

линейки,
против визирной линии на шкале А читаем полу-

ченный результат: 6—1.
Нахождение процента от числа сводится к отделениюв числе

двух десятичныхзнаков и умножению его на величину процента.
Например, требуется найти 6% от числа 712. Деление712 на 100
сводится к отделениюв числе двух десятичныхзнаков, затем осу-
ществляетсяумножение

7,12 на 6. На шкале Ачитаем: 4—2—7.
Определяем значность произведения

(1+1=2) и получаем от-
вет 42,7.

Возведениечисел в квадрат. Для возведения числа в квадрат
пользуются шкал-ой В. На основнойшкале А с помощью визира

!

устанавливаетсяданное ЧИСЛО И ПО ВИЗИРУ на шкале В ЧИТЗеМ ИС-

комый результат.
Порядок результата равен удвоенному порядку возводимого

в степеньчисла, если результатчитается на правой полушкале
В,

и 'на единицу
меньше, если результат читается на левой полу-

шкале.
Приведем примеры расчета порядка произведенияпри возведе-

' 'нии чисел в квадрат. -
_

Таблица 16   
    

 

Число Полушкала Порядок Ответ

122 левая 2+2—1=3 1—‹4—-‹4

482 правая 2+2=4 2—3—0—0
13,42 левая 2—|—2--1=3 1——›8——0 ..х.

 

 



«а?
` Извлечение квадратногокорня. Подкоренное выражение уста-

навливаетсявизиром на шкале В. По визиру на шкале А читается
ответ. При извлечениикорня важно знать, в какой из полушкал
устанавливаетсяподкоренное выражение. На левой полушкале

о
обычно набирают число нечетнои значности, на правой— четной
или нулевойзначности.В зависимости от этого определяется поря-
док корня. Если подкоренноевыражениеустанавливаетсяна левой
полушкале, порядок корня определяется по формуле ‹) , где

п _— порядок подкоренного выражения. Если подкоренное выраже-
ние устанавливается на правой

полушкале, порядоккорня опреде-
п _ __

ляется по формуле? .
Например, 1/576. Порядок подкоренного

выражения
нечетный, позтому виз—ир устанавливаем на отметку

5—7—6 левой полушкалы квадратов. По визиру на шкале А чи-
1

тем ответ: 2—4. Порядокчисла равен—Ё—
=2,

& в целом резуль- _

тат_ 24,0.

П р и мер 723%. Порядокчисла равен
4, следовательно,

уста—
новим его на правой полушкале В. На шкале А читаем ответ:

4—8—0. Порядок корня равен‚2
=2, а результат—48,0.

—1+1
2
 

, П р и ме р 1/
0,0144'. Порядок корня составляет

==О, от-

вет — 0,12.
‘

5 _6. ОБРАТНАЯШКАЛА ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙКИ

На движке линейки нанесенашкала Н, которая также является
логарифмическойи называется обратной шкалой. При исход-ном
положении

ДВИЖКЭ, Т. е. ПРИ СОВПЗДеНИИ левых И правых еДИНИЦ‚
ДВИЖКЗ И корпуса

линейки,произведениеПРОТИВ'ОПОЛОЖНЫХ СОМНОд

жителей основнойи обратноишкал дает единицу.
Следовательно,

отметки шкалы Н обратнывеличинеотметок основнойшкалы. Об—_

'ратная шкала используется при умножении и делении. Ею целег
сообразно пользоватьсяпри многократном умножении и делении
с постояннымделимым.

Для выполненияумножения совмещаем отметки сомножителей
шкалы А и шкалы В. Произведение читаем на основной шкале
против единицы движка. Например, следует умножить 425х078.
Выдвигаядвижоквправо,совместимотметки 4—2—5и 7—8 основ-
ной и обратнойшкал. од левой единицейдвижка на шкале А ч-и—

таем 3—3——1‚ определяем порядок произведения
(З+_0=3) и по—'

лучаем результат— 331,
. .

оследовательноеумножение. 12Х—13Х7. Переместить движок
влево таким образом, чтобы отметка 12 основнойшкалы совпала
с отметкой 13 шкалы Н. Промежуточныйитог не читаем]Далееви-
зир устанавливаемна отметке 7 шкалы А1. На основной шкал—е_А
читаемпроизведение_(1—40—19—0). ,

‘

 



 
  

 

  
Деление. Например,0,424

: 15. Совместим единицу (правую)
‚

движка с отметкой основнойшкалы 4—2—5. ротив отметки 1—5
обратной шкалы по визирной линии на основной шкале читаем от-
вет 2—8—3. Определим Порядок частного (0—2+1==——1)‚ а част-
ное равно

0,0283.

Главаб
ПРОЦЕНТНЫЕВЫЧИСЛЕНИЯ

В ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ

@ 1. овщив сввдвни’я
В процессе хозяйственной деятельностилюбого автотранспорт-

ного предприятия прежде всего пользуются абсолютными величи-
нами (числами). Эти величиныхарактеризуют объем грузовыхпе-
ревозок, суммы начисленнойзаработной

платы,
фактический или

плановый расход горючего и т. д.
Для всестороннего анализа хозяйственнойдеятельностипред-приятия,для разработки мер по ее совершенствованиюнеобходи-

мо сопоставлятьданные,
сравнивать их с такимиже данными род—

ственъіых предприятий или с данными своего предприятия, но за
другой период.

Число,
получаемоев результате деления одного аб-

солютногочисла на другое, носит назван-ие относительногочисла.
‚При этом одно из абсолютных чисел принимается за базу сравне—
ния и называется базовым или базисным. Числа,

которые сравни-
вают с базисными,называютсравниваемыми.

Относительныевеличинывыражаются в виде десятичных дро-
бей'с той или иной степеньюточности. При этом сотая доля числа,

принимаемого за целое, называется процентом и обозначаетсязна-
ком <<%>›. Тысячная доля числа (или десятая доля процента) но-
сит название «промилле»и обозначается знаком « оо»-

Процентные вычислениянаходят самое широкое применение в
статистическойи плановой работе, в отчетностии при анализе хо—

зяйс'твеннойдеятельностиавтотранспортныхпредприятий. В авто-
транспортных предприятиях в процентах выражаютстепеньвыпол-
нения планов по объему

перевозок, производительностьтруда во-
дителей и ремонтно-вспомогательных

рабочих, коэффициенты ис-
пользованияпробега, грузоподъемности и времени автомобиля
в наряде и т.

В процентных вычислениях различаются три основныевеличи—
` ны (начальноечисло,

процентнаясумма и процентная
такса) и две

производные(нараще-нное и уменьшенноечисла).
Число, составляющее 100%, называется начальным числом.

Обозначим его через А. Часть начального числа А, составляющая
определенныйпроцент его или получаемая в результатевычисле-
ний нескольких процентов начального

числа, называется процент—_
‹:ной сумтмои а. .
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ОТНОШЕНИе—Я
‚ выраженное В процентах,НЭЗЫВЭЗТСЯ процент-

ной таксойР.Число, полученноеот сложенияначального числа А с процент-
ной суммой, исчисленной от этого числа при Данной процентной
таксе Р, называется наращеннымчислом Н.

Число, полученноепри вычитании из начальногочисла процент-
ной суммы этого числа, называется уменьшеннымчислом Ау.

Все названные величины находятся между собой .в определен—

ной зависимости.
' 1. Чтобы найти процент от числа, необходиморазделить это

число на 100, т. е. перенести запятую на два знака влево. Напри-
мер, 1% от числа 138составляет 1,

.

2 Чтобы выразить обычную относительную величинув про-
центах, следует умножить ее\ на 100 и приписать знак процента.
Например‚уотносительноечисло 0,91 составляет 0,91><100=91%.

3. Для перевода числа процентовв обычную относительную ве-

личину надо разделитьэто число на 100 и отбросить знак процен-
1 ‚8

та. Например, 13,8%
составляет1—Ёб

=0,138числа.

5 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЗАДАЧ НА ПРОЦЕНТЫ

В любой задаче на процентное вычислениеиз трех числовыхве-

личин (заданное начальное
число, процентная

сумма, процентная
такса) две предлагают-сякак заданные, а третья является иско-
мой. В зависимости от того, какие именно две величины заданы и

какая отыскивается,все задачи на проценты сводятся к трем ти—

пам:
нахождение процентной суммы от заданногочисла по заданной

таксе;
*

нахождение Числа по его процентной сумме и заданнойтаксе;
нахождение процентногоотношения двух чисел.
Задача первого типа вобщем виде формулируется так: «Вы-

числить Р% от заданного числа А». Решается задача умноЖением
зтого заданногочислана Р%.

зависимостиот того, какое число берется за основание для
нахождения процента

(процентнойсуммы), существуетнесколько
способов вычисленияпроцентов:

если ‚основанием является начальноечисло А, принятоеза 100%,

способ вычисления-называют«со ста» и оно выполняется по фор-
муле

'

! 100

если основаниемявляется наращенное число Ан,
содержащее-

больше 100% от начального, используем способвычисления «На

сто»: _
.

а: А - Р _ >

(2)
_100+Р’
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если основанием являетсяуменьшенноечисло Ау, содержащее

меньше 100% от начального,
применяем способ вычисления«во

сто»:
А . Р

`

= ——і———.
(3)

100›——Р _

Покажемприменениеэтих тформул на конкретных примерах из

практики хозяйственных вычислений автотранспортныхпредприя-
тий.

П имер 1. В 1 квартале общий объем автомобильныхпере-
возок составил 8400 тыс. пассажиров,во 11—предусмотреноуве-
личениеего на 5%. Определить, на сколькотысяч пассажиров пре—

дусмотрено увеличениеобъемаперевозок.
Решение. Объем перевозок 1 квартала 8400 тыс. пассажиров——

100%. Чтобы найти 1% объемаперевозок отчетногомесяца, надо
8400 000 разделитьна 100, получим 84 000 пассажиров. Для на-
хождения 5% объема перевозок1 квартала

величину, равную 1%
(84000 пассажиров),умножаем на 5. Искомое увеличение объема
перевозокво 11 квартале составит84 000><5=420 тыс. пассажиров,
или, применяяформулу

(1), имеем:

а: Ц=№ :: 420 000 пассажиров.
100 100

П р и м е р 2. Месячныйобъем перевозок превысилнлановое за-

дание на 12%. Определить размер превышения планового зада-
ния, если ‚фактический объем перевозок за месяц составил
9702,56 тыс. т груза.

Решение. Фактическийобъем перевозок за месяц 9702,56тыс.т
составляет 100% планового задания и 12% его

перевыполнен-ия,

т. е. 100%+*1—2%=112%. Для нах-Ождения 1% планового задания
следует

9702,56 тыс. т разделить на 112, получим
86,63 тыс. т.

Искомый размер превышения планового задания составит:
86,62тыс. т Х 12= 1039,56 тыс. т. -

В рассмотренном примере основанием является наращенное
число, поэтому вычисление проводим способом «на сто», ‹или, ис-

пользуя формулу
(2), получим:

`

__- _-_4*_*_'_’3_=Ш : 1039,56 тыс. т.
100+ Р 100 + 12

П ример 3. Фактический грузооборот за месяц составил
9702,56 тыс. ткм,

при этом плановое задание недовыполнено на 4%.
Определить размер плановогозадания АТП по грузообороту.

Решение. Плановое задание недовыполнено на 4%. Если взять
его за 100%, то фактическийгрузооборотсоставит 100% ——-4%=

=96%. Следовательно,9702,56 тыс. ткм составляют 96%. Для на-
хождения 1% разделимвеличину

9702,56 на 96, получим
101,068.

Умножив полученныйрезультатс учетом его
наименования, т. е.

101,068 тыс. ткм, получим искомую величину планового задания:
101,068Х100=10106‚8тыс. ткм.
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В этом примере основанием является уменьшенное
число,

по—

этому расчет проведен способом «во сто» по формуле
(

Ау -Р
100——Р
 а= :№ =10106‚8тыс. ткм.

Задача второго
типа, по существу,является обратнойпервой и

в общем может быть представленатак: «Найти число,
процент-

ная такса которого равна а». Решается делениемпроцентной сумі
мы а на эту таксу.

»

В зависимостиот выбранного в качестве основан-ия числа воз:-

можны три способа решения:
если основа-ниемявляется начальное число А, вычисление про-

водится способом <<со ста»:

А = —————;
' (4)

ЕСЛИ ОСНО-ВЗНИЭМ ЯВЛЯВ’ГСЯ наращенное ЧИСЛО
Ан, Вычисление

ПРОВОДИТСЯСПОСОбОМ«на СТО»:

100+Р
- 

если основанием являет-ся уменьшенноечисло Ау, вычисление

проводится способом «во сто»:
А -100

А = _У____.
(6)

100 ——Р

П р и м е р 4. В отчетном :месяцеводителям была выплачена за-

работ-наяплатав сумме 34 026 руб., что составило 75% всей суммы

заработной
платы, выплаченнойвсем работникам АТП. Определить

общую сумму заработной
платы, выплаченную всем работНикам

автотранспортногопредприятия.
Решение. .Так как 75% выплаченной водителямсуммы заработ-

нои платы составляет 34026 руб., а размервсей суммы, выплаЧен-

нои работникам
предприятия,— 100%, то

А:“. 100; 34026.100 24 '

___—Р —————————75

5234,67
руб_

Пример 5. В планируемом периоде объем перевозокпреду-
смотрен в сумме 371 тыс. руб. По сравнениюс отчетным периодом
объем перевозокувеличиваетсяна 6%. Определить фактическую
сумму объема перевозок отчетного периода.

_

риода. Принимаяобъем перевозок отчетного периода за 100%,

объем перевозокв планируемом периодебудет составлять 106%
(100+6) объема перевозокотчетного периода.

Следовательно,для
нахождения фактическогообъема перевозок. вначале определяем

4—1888 _

.
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“1% объема перевозокотчетногопериода, разделив371 тыс. руб. на
106 %, а затемрезультат деления

умножаем
на 100%:

Ан . 100 371-: __ : ___——*350 тыс руб.1оо_р1э 1060
Пооприведенномуусловию

задачи,
пользуясь методом вычисче—

;ния <<на сто»,
можно определить размер увеличения перевозок:

А 1—3—7—1— : 21 тыс,
руб.106

„› Пример 6. Фактический обьем выполнения производ-
і ственной программы автотранспортного предприятия составил „(

2972,9 тыс. руб., при этом плановое задание не выполнено на 3%.
Определить объем плановогозадания.

_;

Решение. 2972,9 тыс. руб. составляют 100%——3%=97% платно-
__`

_

вого . задания. Чтобы наити 1% планового задания,
следует—'} ния достаточно полученныйот деления результат умножитьна 100:

у'100 =2972,9 .100А_—
1—————0у0__р ———Ю—О_—3—

: 3062,8 тыс. руб. Задача третьего типа формулируетсяследующим образом: «Ка-..,ікой процент составляет число а от А». Решаетсяделением одного ;
, \числа на друго

р_а№Ю%
.
__

А
'

"ч‘ч'

(7)

П ример 7. Определить коэффициентК выпуска автомобилей
на линию (коэффициент использования парка), если количество

автом-обиле-дней в работе равно
3525, а пребывания на предприя-33’

\тии —— 4700. Воспользовавшисьформулой (7),
получим:

К _ 3525 - 100%_”
4700

…

„д,…

„
хг…гч

 
=75%…

 
@ 3. ЭКВИВАЛЕН'ТНЫЕПРОЦЕНТНЫЕ ТАКСЫ

Эквивалентными процентными.таксами в хозяйственных вычис-
`ленияхназываются такие таксы,

которым при вычислениипро-
центов с одного и того же числа способами «на сто», «со ста» и «во
сто» соответствуетодна и та же процентная сумма.

Пустьдано число 400, являющееся во всех трех случаяхпро-
ц‘ентных вычислений соответственноначальным,

наращенным или 1

уменьшенным числом. Процентнаясумма для всех способов вычис—
 

дЛ
каждого случая, обозначив предварительно процентную таксу «со
ста» через

Р, «на сто» —— черезР„ «во сто» -—— через 



 Таблица 17"     Способ «со ста»` Способ «на сто» Способ «во сто»

АР А-щ А-Щ
а _ а : ————— а : ————

100 100+?1 100——Р2

а - 100 а . 100 -100_
Р А 1 Ада 2: А+а

80 . 100 80 - 100 80 . 100 2
==—————————==2оо . ==————————-==259' ==————————-==16-——-%

4%
А юмж ° 4№+№ 3$

 

В приведенном примере процентныетаксы: 20% «со ста», 25%
«на сто» и 16—% «во сто» ——

эквивалентны, так как одному и то-1

му же числу 400 соответствуетодинаковаяпроцентнаясумма —— 80
Учитывая равенство левых частей приведенных выше формул

можно перейти к установлениюзависимостей между входящими
в них величинами.

Для определениязависимости между процентной таксой «со
ста» и процентной таксой <<на сто» проведемнесложныематемати-
ческие преобразования  ВЫ ажение а— ТОЖДЭСТВВННО а— —А—Р— тогда

А . Р :*
р 100 100' Р ’ 100

А ' Р1 Р Р1
.

"_.—`‚ _ = ___—___, следовательно,
1ш+щ шо 1ш+щ

1оо+р1
Эта формула служит для перехода от процентной таксы <<на

сто» (Р1)Мк
эквивалентной

таксе «со ста» (Р2) и наоборот.
ри Планом предусмотреноувеличение объема перево—_

зок на 12%.рОпределить, сколько процентов составляет это увелич`
чение по отношениюк ъему работ планируемого периодд.а

Решение.Планом предусмотрено увеличить объем` перевозок на
12% по сравнению с отчетным периодом, принимаемым за 100…0/следовательно,планируемый объем — наращеенное число 112%(100%+.12%) и 12% по отношению к нему являются таксой «на
сто» Для исчисленияпроцентов увеличения объемаперевозок сле-
дует перейти от процентов «на сто» к эквивалентнойпроцентной:
_таксе «со ста»:

100 -Р3„__ 100. 12Р°/=° 1№+щ 1ш+ш
: 10,71%_

Аналогичным образом можно вывести зависимость между про—-
Центной таксой «со ста» и процентнойтаксой«во сто»:

4* 5 '1:

 



 
 

 А- Р2 А - Р [= ТОЖДЭСТВЗННО _ ‚ тогда _ : ___—__, _ =‚.
, 100 ‹ 100_в2 100

_
100 __ 102 100 ‘

—— _Ц— откуда_
100—Р2’ „_.

‘ 100 — Р2 `.?ро = ___—___. 9А)
100—Р2

( );; 
нию,

при увеличении или уменьшении одного из них на какое-то
число процентов. Примером таких показателей являются норма
времени и норма выработки,коэффициентоборачиваемости оборот
ных средств и скорость оборота в днях и т. д.редпОложим, что часовая ‚норма выработки автослесаря со
ставляет 10

деталей, следовательно,
норма времени на изготовле

ние одной детали 0,1 часа. Между этими показателямисуществуе
обратная зависимость— с увеличениемодного происходит умень
шение другого и наоборот. Установим математическую зависимост
между данными "показателями. Обозначим норму выработки в еди

ницу временичерез
№, тогда норма времени составит—— .

Если норму выработки увеличить на 13%, то ее абсолютная“ ве
.личина А!’будетвыглядеть так: .

'

мг=м+Щ=_м(Ш_

(10;
100 100 ‘

Норма временипри этом выразитсятакой формулой:
1 1007 _ №(1оо+Р) ’

:а ее абсолютноеуменьшение(А) составит:
,

1001 __
А=Ёщ1у<1оо+1>>

_ №(1оо+ Р) '

Определяя, на сколько процентов уменьшилась прежняя норма

( 12);-
‚

времени—— при увеличениинормы выработки на 13%,
получим сле-;

дующуюзависимость:
,

Р 1 100 Р
'

о ‚___ __ :_ .1000 =__'__о_ 13“АР/о _[(№(100+Р)) №] А
100—і—Р

А ( )э

Таким образом, при увеличении на Р% одного из двух показа-„4
телей,

обратных по своему
значению,

второй показатель умень-'= -

, ° 0шится на —— /о.
100+Р `

.

.

П р им ер. Нортма выработки автослесаряувеличиласьна 5,2%..„_
Определить, на сколько процентовуменьшиласьнорма времени.

По формуле
(13) получим:

5

-

' 100- ‚2‘ АР% -— = 4,9%.

 
_

100+ 5,2 



 

Можно установить зависимость между двумя
показателями, об-

ратными по своему
значению,

при уменьшении одного ‚из них на

некотороечислопроцентов.
›

При уменьшении на 13% одного из двух
показателей, обратных

по своему
значению, второй показатель увеличится на

100 - Р (14)—
о\9

_

100—Р
'

_
Как видим,

увеличение выражаетсяпроцентнойтаксой «со ста»,

экв-Ивалентнойданной процентной таксе «во сто».
‚ р и м е р. Норма временитокаряпо расточкецилиндра двига-
теля уменьшилась на 3%. Определить,на сколько процентовуве-
личилась норма выработки.

Пользуясь формулой
(14), определим, на сколько процентов

увеличилась норма выработки:
'

АР% : ЦЁЁЁ:Ш :; 3,09%_
100 _аР 100 -›—=3

5 4. ВЫЧИСЛЕНИЕПРОЦЕНТНЫХДЕНЕГ

В нашей стране денежнЬгесредства государ-ственныхи колхоз-
но-кооперативныхпредприятийи организацийнаходятся на хране-
нии в государственных банках; Эти средства банки могут предо-
ставлять другим предприятиям и хозяйственным организациям
в виде краткосрочных'или долгосрочныхссуд. ,

На внесенные предприятиями _и организациями средства банки
начисляютим в установленном проценте

суммы, а банки в свою

очередь получают от “предприятий и организацийплату за выдан-
ные им средства. В автотранспорт-ныхпредприятиях пользуются
следующимивидами ссуд: под сезонные сверхнормативные запасы
и затраты, под расчетные документы в пути, на внедрение новой
техники, под сезонный недостатокамортизационных отчислений на
капитальныйремонтосновных фондов и др.

лата за .пользованиеэтими средствамии называетсяпроцент-
'

ды, процентнойставки .и срока пользования даннои денежноисум-
'

мой клиентом, в частностиавтотранспортными предприятиями.
Процентная ставка -— это число процентов за один год пользо—

‘Вания полученнымиденежнымисредствами. Выражение«банк взи—

ма'ет за ссуду 3% годовых»
означает, что за один полныйгод поль-

зования ссудой банк получает с автотранспортного“предпрития
процентныеденьги в размере3% выданной ссуды. Если клиент
пользуется полученной

ссудой, например, 6 месяцев или 2 года,

то процентныеденьги соответ-ственносоставятне 3% величины ссу-
ды, а

З-О,5=1,5°о‚или 3-2=6%. Таким образом,процентные день-
ги пропорциональнывеличине ссуды, процентнойставке .и време-
ни пользования ссудой:

,

„___—___А'Р'д ‹15›‘
100 .  

 

 

 



 
 

 
где а— процентные деньги; А —— полученная сумма ссуды; р _ _

процентная ставка; Ё—время (число лет), за которое исчисляют-
ся процентныеденьги.

Краткосрочныекредитные операции чаще исчисляютсяднями,

месяцами. Для упрощения техники расчетов год принимается за
360 дней, а любой месяц—_за 30 дней. Учитывая,что ! в этом слу-
чае выражает количестводней и составляет—386,формула примет 1

такой ВИД:
А . .: '

_„: __Р___ (16)
100 . 360

П р и м е р. Автотранспортное предприятие пользовалосьссудой
&в размере 5000 руб. в течение 12 дней из расчета 2% годовых.

Требуетсяопределитьпроцентныеденьги.
Решение.

"
100 —360 100 - 360

Начислен-иепроцентных денег производится после выдачи кре-
"

дита. Процентные вычисленияпо формуле процентных денег весь-‚‚_
ма трудоемки, поэтомуна практикеприменяетсяряд приемов уп-д
рощения вычисленияпроцентных денег. Рассмотримнекоторые из
них

Способ постоянного делителя. В результате математическогод
_ пре-образованияформула исчисления процентныхденег (16) может ‘

быть представленаВ виде частного ДВУХ величин:
А . : 360__ И _.

100 р
›

А! ‚ :.
Если делимйое —— называемоепроцентным

номером, обозна-
100’

чить через %М а
делитель, называемый постоянным делителем

ставки,—через (1, то формула
(16) примет следующий ВИД:

'

%№
@

 
 

(17)

Вычисление процентныхномеров (умножениеА на 15) на‘прак-
тике МОЖНО ОСУЩЗСТВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ таблиц умножения, ВЫЧИС—

лительных машин и т. д. Постоянные делителиставки 0! вычисля-
`;;

ются либо делением360 на р, либо берутся готовыми из справоч-и,

ной таблицы,например‚такого вида:  
  Т а 6 лиц а 18

Р% 1
1,25 1,5

2
2,25

\

2‚5
`

3
‘

3,75

а
\

360 288 240 180 160 ,
144 120

\

96
       \

‚і



М
П р и М ер. Вычислить процентныеденьги с 3800 руб. за 5 меся—

цев из расчета2% годовых.
Решение. Принимая месяц равным 30 дням, ! равно 150 дней

(5-30), процентный номер в этом случае определяется как
. 0

Постоянный делитель ставки при 2% находим по таблице, он

равен
180, следовательно, процентные деньги составляют:

%№ 5700а= —-— : ———=31 . 67 к.
180

р

‚ * Разложение процентнойставки. Если данной процентной став-

'ке не соответствуетудобныйдля вычисления
делитель, то процент-

ную ставку целесообразноразложить на несколько
делителей, вы-

числить отдельно процентные ставки для каждойчасти и произве-
сти алгебраическое сложение.

П р и мер. Вычислить процентныеденьги с 2600 руб. за 12 дней

из расчета
3,3% годовых.

_ Представляя процентную ставку
3,3% как 3%

+‘О,3%, находим

процентные деньг-ипри
3%, 0,3% и полученные суммы складываем.

‹ 2600 - 12
1

 
Так как процентный номер равен

=312, а постоянный де-

литель (по таблице) —-—
120, то процентные деньгипри 3% составят

35%
= 2 р. 60 к., при

0,3% ———
0,1 от 2 р. 60 к., т. е. 26 коп., в итогепо-

лучим 2 .86 к. ,

“

Несколько начальных сумм при одинаковойставке. При вычис-

лении общего размера процентных денег с нескольких сумм при

Одинаковойставке за равное время следует вычислить суммарный

процентный номер и поделить его на постоянныйделитель ставки.-

р име'р. Автотранспортноепредприятие в течение года полу- .

чило в банке исходя из 3% годовых две ссуды: 6240 руб. на

87 дней и 500 руб. на 90 дней. Определить общую _сумму процент-
ных денег, выплаченныхпредприятиембанку.  6240- 87

Процентные номера по ссудам соответственно равны 00

=5428,8
иЁО—(ЁБ'0—93=450;их общаясумма равна

5878,8 (5428,8—і-450).

Разделив полученнуюсумму на постоянныйделитель
(3% состав-

ляет 120), получим искомыйрезультат ——
5878,8

: 120=48‚99‚_ или

48 р. 99 к.
-

Часто при вычислении процентных денег дается не количество
дней, а даты получения и возвращения ссуды. В этом случае“при-

ходится самостоятельноопределять количестводней пользования ›

_

,

ссудой, для чего достаточно записать один под другим числа и ме-
`

сяцы и произвести почленноевычитание.
Например, определить"

количестводней между29 июля и 5 февраля:

 
_ .')

1

24 дн. 5 мес.
' -

\

  



  

Между этими датамипродолжительностьсоставляетпять меся-
цев и 24 дня, или 174 дня (5 30+24)Если дата возвращения ссу
ды меньшедаты ее получения, разНицамежду конечной и началь—.
ной датами записываетсясо знаком минус. Если ссуда погашается
в следующем

году, то порядковый номер месяца погашения ссуды
увеличиваетсяна ХП. Например, определить число дней между
14 августа 1977 г и11 мая 1978 г.:

_11 хуи (хп+у)
14 \7111

-3 дн. + 9 мес. =——З—і—
(9— 30) =267 дн.

 
5 5. ПРОЦЕНТИРОВАНИЕСЛАГАЕМЫХ К ИТОГУ ' `№№ПМ

 
 Процентирование слагаемых к итогу есть вычислениеудельных

весов отдельных элементов к их общемуитогу. В АТП этим спосо-д';
бом исчисляютсяструктурываловых доходов и прибыли, получае- _,

мых краткосрочных кредитов, нормируемыхи ненормируемыхобо-
ротных средств, себестоимостиперевозок и т п. Например,требу
ется определить удельный Вес ЭЛЗМЭНТОВ затрат В себестоимости' _;

грузовых перевозок  

Таблица 1953

гг;

  
   Фактиче- Ъдель- _

СКИВ за- ный вес "2
Статьи затрат траты. к итогу д

' тыс. руб. % ‚3

'Основная и дополнительная заработная плата водителей
и отчисленияна социальное страхование 1 716

33,39

Горючее _

' 563 10 ‚ 95
Смазочныеи прочие эксплуатационныематериалы 52

1,01

`Износ и ремонтавтомобильнойрезин 262
5,10

-

Эксплуатационное,
ремонтноеи техньическое обслуживаниеавтомобилейи прицепо 1 003

19,51

Амортизация подвижногосостава на полное восстановле-
ние 355

6,91

Амортизация подвижногосостава на капитальныйремонт 438
8,52

Накладныерасходы 751
14,61

Итого - | 5 140 |

100,00

ВЫЧИсленияможно проводить двумя
способами, но сначала суМ-

,

_Мируются частные затраты по статьям и определяется общий
итог— 1 0.

Первый способсводится к последовательномувыполнениюО.пе-
раций делениясумм затратпо ждой статье к полученному итогу
И умножению на 100: 1716: 5140100:33,39%; 563:5140 100=›_:`= 10 ‚95% и т.д.

При втором способевначале,
разделив 1 на полученный итог„

т.е. на
5140,

получаем
число,

обратное иПтогу, после чего последо-
вательно

умножаем
его° на суммы затрат аождойсстатьеи

(на 100, 
:=51400,00194552; 0,001945521716 100:33‚39%; .;апример0,00194552563-100=10‚95%,ит. д.
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Глава 7

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕДЕЛЕНИЕ
И СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ

5 1. ОСНОВЫПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ

Слово пропорция происходит от латинского <<ргорог’сіоп», что

означает соразмерить. Разделить число пропорциональноданным
числам, это значит, что оно должно быть разделено на части со-

им. .

В экономическихрасчетах на АТП ‚пропорциональноеделение

выполняетсячасто. Например, накладные расходы между ВИДами

перевозокраспределяютсяпропорциональноколичеству автомоби-

ле-дней Пребыванияв хозяйствегрузовых
автомобилей, легковыхи

автобусов и т. д. Между грузовыми
перевозками, оплачиваемыми

по сдельному и почасовому
тарифу, накладные расходыраспреде—

ляются пропорциональноколичеству отработанных автомобиле-ча-
сов. При распределениинакладных расходов между перевозочны-
ми и другими работами

(ремонтными,погрузочно-разгрузочнымп,'

транспортно—экспедиционнымии т. д.) иопользуется принцип рас—

пределения пропорционально основной зарачботнои платы раб-от-
ников ведущих профессий

(водителей,автослесарей, экспедиторов
`ми др. .

Различаются простое и сложноепропорциональноеделение.

При простомпропорциональномделении на части пропорцио—
нально нескольким числам исходной величины следует разделить
ее на. сумму этих чисел и полученноечастноепоследовательно ум-
ножать на каждое данное число. Получаемыепроизведения и бу-

,
дутискомымивеличинами.

'

' П ример. За отчетный месяц сумма накладных расходовАТП
за минусом адмиьнистративно-хозяйственныхсоставила 14 400 руб.
Основная заработная плата водителейза выполнениегрузовых пе-

ревозок составила 25000 руб., а ремонтных рабочих за выполнен-
ные на сторону ремонтныеработы— 11 000 руб. Требует-ся распре--
делитьсумму накладных расходовмежду перевозками и работами
на сторону.

Решение.Общая сумма начисленной заработнойплаты водите-
›лям и ремонтным рабочим составила 36000 руб.

Следовательно,

на 1 руб. заработнойплаты этой категории работающихприходит-
ся 0,4

руб. накладныхрасходов
(14 400 :

36000). Тогда, в себе-

стоимость грузовых перевозок надо включить 10000 руб.
(О,4><

><25000), а на услуги, оказанные на сторону, отнести 4400 руб.
(0,4-11000). .

Контроль правильности пропорциональногоделения определя—

ет равенствораспределяемого
числа, т. е. 14400 руб., сумме

чисел,

полученных
послераспределения, т. е. 10000+4400=14 400 руб.

При сложном пропорциональномделении число делится на ча-

сти пропорционально не одному, а двум или болеерядам чисел. -
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При эТом способе вначале почленноперемножаютсячисла зтих ря-_ -

дов, складываются произведения‚и заданное число делится на по. ‘

лученную сумму. Полученное частное последовательноумножает-
ся на произведения сложного ряда, образуя искомые величины.

Пример. За доставку трех партий груза уплачено 138 руб.
Требуется распределитьрасходы по транспортировке пропорцио-
нально весу перевезенного груза и расстоянию перевозки.

Исходныеданные и расчет представленыв табл. 20. В гр. 4

этой таблицы путем умножения веса на расстояниеполучены ча-
стные произведениягрузооборота. Складываявеличины грузообо-_ —_

рота по трем типам грузов и разделив на полученный результат]
суммурасходовпо транспортировке

грузов, получаем стоимость
1 ткм. ‚

›

Таблица 20_`      _________________________
Расстояниепе- Грувооборот траЁЁЁЁЁЁрЁЁке

Тип груза Вес
груза,

т
ревозки,

_ ткм
’

партий“
груза,

м —- коп.

1 2
3,

4 5

_

20 50 1 000 37—99
В 15 35 525 19-—94
‚С 34 62 2 108

'_
80—407

итого“
\

_.
\

_—
‘

3 633 - 138400
   

Умножив стоимость 1 ткм на грузооборот по? типам грузов`(гр. 4), получим затраты на транспортировкукаждого из трех ти- Ё

пов груза (гр. 5). і

5 2. ПОНЯТИЕО СРЕДНИХ ВЕЛИЧИНАХ

В автотранспортныхпредприятияхдля анализа того или иного
р д ‘

ботников и т. д. .

В практике хозяйственныхвычислений наиболеераспространен—
ным видом средних величин является средняя арифметическая.

_

Различают простую и взвешенную (сложную) среднюю арифмети-
ческую.
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Простая средняя арифметическая_— это

величина, получаемая

в результате деления однородных величин на их количество.

Обозначив среднюю арифметическую через
Ус, индивидуальное

'

хз,
. . .

‚хп, а коли-

чество величин через
а, получим формулу простой средней ариф-

метической:  х1—{‹Х2+Х3'т"-п+хп=і=____1.
(1)

п П

`П р имер. Определитьсредний годовой абсолютныйприрост

грузооборота автотранспортног-о
предприятия, если он составил (по

переменной
базе): в 1976 г. —— 5,6 млн.

ткм, в 1977 —— 2,8, в 197 ——

0,4, в 1979 г. —— 5,8 млн. ткм.
Решение. По формуле находим средний годовой абсолютный

прирост:
_1_ -г- .

х :№ :. 3,65 МЛН. ткм_

Данную задачу можно решить и методомопределениясреднего

отклоненияот размера ›наибольшего или наименьшегогодовогопри-

роста грузооборота.
Так, принимаяза базовую величИнунаиболь-

ший размер прироста
грузооборота, весь расчет сведем в следую—

щую таблицу:
Таблица 21

Абсолютный прирост Отклонение от при— Простая средняя ариф-
гр роГод

узооборота, та грузооборота метическая отклонений
1979 Г.

›

1976 5 ‚ 6 +0 ‚ 2

1977
2,8

.

` +3,0
0,213

‚0
5,4

0
—

___Ш1.: 2,15
4

1978
0,4 +5‚4

`

1979 5,38 0

- Среднее значение годового приростагрузооборотадолжно быть

больше наименьшего и ‚меньше наибольшегоабсолютного приро-
ста грузооборота. Для этого достаточно от наибольшегоприрост
грузооборота

(1979 г.) вычесть полученное среднее:
5,8—2,15:

=З,65 млн.ткм.
‹

Исчисление среднейвеличины по среднему отклонениюот на`и-

меньшей величины производит-ся аналогично (среднее отклонение

прибавляетсяк базовой(наименьшей)величине .

С едняя арифметическаявзвешенная—— это с еднее значение
нескольких,величин с учетом частоты (веса) отдельных значений

признака. Частотойназываетсязначение Каждой'величиныв ряде
59

 

 



 
 

 
чисел, составляющих среднюю арифметическую взвешенную вели—*$
чин " "

Обозначив среднюю арифметическую взвешенную через
92,

ин— % дивидуальныезначения (варианты) признака через
;и, хг,

. .
.,

‚к… &

частоты соответствующих значений признака через
іі, №, із,

. . . ‚ {…
получим следующую формулу:

Л

БАЗЕ" '“ 3;: х11°1+х2і2+ +х„;°‚‚ : і=1 (2)__г=

71+і2+Ё3+-п+1°п Енг[‚і=1

Таким образом, чтобы вычислить среднюю арифметическуюід
взвешенную :несколькихвеличин, необходимо каждую величину ряе‘і';

‘

да умножить на ее частоту (вес), сложить полученные произведез
%-

ния и сумму разделитьна суммучастот (весов) признаков.       

     
 

  
   

Расстояние д лано : `,

Пункты до- Число между пунк- километров Средняя арифметическая133353“
ставки ` ездок

ми, (гр.
2 Х шенная

(гр. 4: гр.
2) *,

м >< гр.
3)

‚ =

1 2 з
‘ " 4 5

,

1 250 » 5 1 250
*

_ >] - 9 60
п 320 8 2560 х=№=_7_—=

' БД 1 300
111 450 7 3 ‘150 = 7,5 км
1\/' 280 10 2 800

. ‚
и

Итого '
1 300 \ 9 760 \ „ 

В данном случае должна быть исчисленасредняя арифметичет]:
ская взвешенная, так как расстояниюперевозки ЩЭбНЯ ИЗ карьера;
до объектов соответствуют различныечастоты — ‚количествопере—і

'

возок щебня. Для этого по исходным данным находим сумму'і
произведений

(тр. 4) и по формуле вычисляемисходнуювеличину \

(гр. 5
`

.
’

- 1

’
Для упрощения вычисленийпри нахождении средних арифме-і .

тических взвешенных можно сокращать числа (выражающиевес) ’

на общий делитель.

5 3. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНЫХСРЕДСТВ АТП

Использованиеоборотных средств АТП позволяет обеспечить
'__ 

жирских перевозках.Основнуючасть оборотных средств состаіз-
ляют производственные

запасы,
‘предназначенные для экоплуата— Ё

.’;
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ции, техническогообслуживания и ремонта

автомобилей, кап-ив-

талыногоремонтазданий и сооружений.
ля повышения эффективности использования этих' средств

устанавливаются и рассчитываются нормативыпо отдельным ви—

дам и группам товарно-материальныхценностеи и затрат, выра-
женные в относительныхвеличинах (процентах),днях и т. п. Вре--

мя оборачиваемости оборотныхсредств является одним из важных
, показателейхозяйственнойдеятельностиАТП. Чем быстрее оборот-

ные средства переходятиз одной формы в другую
(например, из

материальнойв
стоимостную), тем меньше их необходимо пред-

приятию.
Ускорениеоборачиваемости достигается за счет снижениярас-

хода и сокращениязапаса материальных
ценно-стей, что позволяет

увеличиватьобъем перевозокбез роста оборотныхсредств.
ля анализа деятельностиАТП рассчитывают два показателя

' попользованияоборотныхсредств: продолжительностьодного о 0-

рота
(ПО) и коэффицйечнт оборачиваемости или число оборо=

тов .

Продолжительность одного оборота определяется по формуле

ПО=——————СО°Д‚
Р

- где СО —— средняя‹суММаоборотных средств;
——количестводней, за которые взят оборот оборотных -

средств;
Р _— сумма доходовот реализации транспортных услуг за:-

асчетный период. '

Обычнорасчет оборачиваемости производятза год, квартал и

месяц. При этом для упрощениярасчетоввеличину Д принимают
соответственноза 360, 90 или 30 дней.

Коэффициент оборачиваемости определяется по формуле

К
_
СО'

Пример. Определить показатели использования оборотных
средств авторемонтного

завода, если среднегодовая стоимость нор—

`М'ируемых оборотных средств составила 380 тыс. руб., а годовая
суммадоходов—— 6840 тыс. руб.

На основании формул продолжительно-сть оборота составила
во .(Щ) 20,0 дней, а коэффициентоборачиваемости ( ) —— 18- 

38.0  

 



 
  

 

Раздел [!

Вычислительные машины

Глава 8

КЛАССИФИКАЦИЯИ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХМАШИН

% ]. ОПЕРАЦИИ УЧЕТНО-ВЫЧИСЛ'ИТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

Процесс управлениялюбым автотранспортнымпредприятием!
связан с обработкойинформации и прежде всего экономической. _

Под информацией понимается совокупность
сведений, являющихся .

объектом передачи, хранения и обработки. Исходя из приведенно-

фиксируются, передаются, хранятся, обрабатываются и ‹использу-
ются для осуществления функций управления народнымхозяйст-
вом и его огдельнымизвеньями.

По функциональной роли в управленииэкономическаяинфор-д
мация подразделяется на учетную

(бухгалтерскую, оперативную,—
статистическую),плановую

‚(прогнозную‚ технико-экономическог-о._
планирования, оперативного

планирования), технологическуюидгр;
С позиций матер-нального производства можно говорить об иънфор-
мации промышленности, строительства,автотранспортаи т. д. Ин-‚
форма-цияможет рассматриватьсяпо уровням управления.Наири-`
Мер, на автотранспортеможно выделить информацию министер-
ства, республиканских

объединений,транспортныхи территориаль-
вто-транспортных

управлений, автотранспортных и иных предприя-
тий отрасли. _

В процессе выполнения управленческих функций производятся
преобразования не :над абстрактной

информацией,а над ее струк-
чурными единицами.Минимальнойсоставной информационнойеди-

ницей считается показатель.Любой экономический(учетно-плано-
вый) показатель состоит из двух частей: количественной (основа-
ния) и качественной (одного или нескольких признаков). Напри-
мер, в товар‘н-о-транспоэртной накладной имеется запись о перевоз-
гке автомобилем ЗИЛ-130 5 т щебня. В этом случае число 25 яв-

ляется основанием, характеризующим количественную сторону со-
общения, а марка автомобиля и наименование груза—призна-
ками.
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Учетно-вычислительныеоперации подразделяются на машин—»

ные и операции,выполняемыеручнымспособом.
По характеру процедурвыделяютсяоперации

сбора, регистра-
ции‚

кодирования, передачи, обработки, хранения, размноженияи

использованияинформации.
Сбор информации предшествует другим операциямее преобра-л

зования и заключаетсяв «улавливании»и измеренииданных о про--
изводственно—хозяйственныхили иных операциях АТП: определе-
ние количества перевезенного

груза, расстояния
перевозки, количе—

ства отпущенныхгорюче—смазочныхматериалови т. д; В настоят

щее время на АТП информация собирается как ручным
способом,

так и с помощью техническихсредств, использование которых все
более расширяется. Сбор и измерениеинформации о количестве от—

пущенного бензина осуществляется с помощью расходомеров авто-
“заправочныхСТЭНЦИИ И ТОПЛИВОЗЗПРЗВОЧНЫХ КОЛОНОК; О времени.
прибытия и отправления с конечныхпунктов —— с помощью отме-
точных часов; 0 пройденном автомобилем расстоянии-— с помощью

зуются специальныедатчики.
Регистрацияинформации часто рассматривается вместе с дру-—

гими операциями.
Так, регистрацияпервичныхданных увязана с

их сбором, регистрация вторичных данных _— с операцией обра-
ботки. Регистрация информации заключается в фиксации ее на;

материальныхносителях.Наиболее распространенными носителя—
ми информации являются первичные` документы. Кроме

того,
учет—-

но-плановыепоказателификсируются на технических :или машин—п

_ных носителях (пертфокартах, перфолентах, магнитных лентах.
и др.). Информация может фиксироваться также на экранах диспа-

леев и другихустройствах визуального отображения.
Регистрация информации осуществляется как ручным, так и ма-—

шинным способом.Ручным способомчаще регистрируется в доку“
ментах исходная информация. Производная информация также за--
ПИСЫВНЗТСЯВРУЧНУЮ ИЛИ -С ПОМОЩЬЮ ТЗХНИЧЗС‘КИХ средств,

еСЛИ'_

используются записывающие машины.
бор, измерение и регистрациюинформации на практике часто

называют первичным учетом. Как правило, на его долю приходит--
СЯ 50—60% трудоемкости всех учетно-плановых работ.

Кедированиеинформации_——это представление ее в более удоб-—
ном виде для передачи, хранения и обработки. Наибольшее рас-›
пространениев учете и планированииполучило кодированиеинфор--
мации в документахв ВИДе цифровых и буквенно-цифровыхобо—‹

значений (например,гаражныеномера
автомобилей, номенклатур--

ные номера материальных
ценностей, бадансовые счета и т. д. .

Передача информации обусловітена
тем, что она собирается и;

регистрируется в одном месте, а обрабатывается и используется::
В другом. Например, исходные данные о выдаче автомобильных?
ШИН ПОЛУЧЗЮТ на складе, а обрабатываютв бухгалтерииили на
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ВУ,
результатные данные направляют 'по нескольким адресам '

(подразделениямАТП, вышестоящим органа-м,учреждениям Гос—_

банка и др.). Передача информацииосуществляется в внде первич-
ных документов и отчетныхсводок, машинныхносителей,

переда-
чи сигналов (телефонная, телеграфная . _

Хранение информации вызвано тем, что обработка
ее, как пра-

вило, проводится
позднее, чем она возникает. Кроме

того,
инфор-

мация в виде первичных документов и ведомостейхранится дли-

тельное время в силу действующего положения об организации
учета и

отчетности, порядка организацииархивногодела и т. д.

Операции обработки информации подразделяются на логиче- %

ские и арифметические. ›;

К логическим операциям относятся поиск, группировка, сраз-' ;

нение информации и т. д. Причем операциям группировкии поиска _!

подвергаются не только учетно-плановые
показатели, но и сами;—

документы,перфокарты и др.
›- ;

Арифметические операции играют важную роль в учете и пла-

нировании.Особенности этих операций в учете заключаются в от-_‚

носительной простоте, групповом характере и большом объеме.
’

Относительно технологииобработки информации операции деч

лятся на подготовительные, исполнительные (основные) и конт-5

рольные.
"

ЧЁ

Подготовіпельные операции являются основой для получения'
законченныхотчетных ведомостей. К ним относятся операциипод-'

готовки информации для
записи, кодирования, передачи, обработ-і

ки данных и т. д.
3

Исполнительные операции составляют процесс иепосредствеид;
ного получения готовых результатов,сводок идр. К ним относятся ‘

измерение
данных, передача,обработка, печатьсводок и т. д. ‹

Контрольныеоперацииимеютсвоей цельюобнаружениеи вела;
пущениеошибок на всех стадиях обработки информации

(конт-;

роль правильности
измерения, передачи, кодирования

данных,

арифметических
действий). *'

;

 
% 2. КЛАССИФИКАЦИЯ вычислительных МАШИН ;

В зависимости от формы представления обрабатываемых‹вели-‚Ё`

чин вычислительныемашины подразделяются на машины непрегі
_рывного действия (аналоговые) и машины дискретного действия;
(цифровые). Известны и гибридные

(аналтого-цифровые)вычисли-‘
тельные машины. :

Аналоговые машины оперируют
величинами,

представленными
в виде непрерывныхзначений физических параметров

(сила тока

или
напряжение,угол поворота и д.р.). На этих машинах осуще—

‹ствляется быстрая“ подготовка исходных
данных, однако недостад

'точная'точность вычислений (погрешностьвычислений достигает
55%) не позволяетих применятьв учетно-плановойработе. Исполь- 7

.зуются эти машины для инженерно-технических
расчетов, модели-;

рованияпроизводственных ситуаций и т. д. {!
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Машины дискретного действия выполняют операции над вели—‚
чинами, представленнымив виде числовых значений —— символов.
Каждый символ изображается с помощью какого-либо физическо-
го элемента (цифровогоколеса, магнитного сердечника и др.),
способного находиться в одном из нескольких устоичивых состоя-
нии до завершения операции над числом (слов-ом). Новые исход-

' ные данные для очередного вычислительного действия вводятся
после завершенияпредыдущего.

Дискретныемашины —— основное средство обработки экономи-
ческой информации,поэтому далее рассматривается классифика-
ция лишь этой группы машин ( ис. 2).

‚

По способу ввода исходных данных и управления вычислитель-
ные машины подразделяютсяна машины с ручным и автоматиче-
ским вводомданных.

Машины с ручным вводом исходных данных носят название
клавишных вычислительныхмашин (КВМ). Ввод исходной инфор-
мации в них осуществляетсяоператоромвручную при помощикла-

'.виш или рычагов. Управление вычислительным процессомтакже
производится с помощью ‚поворотарукояткиили нажатия на функ-
циональные клавиши. Некоторые клавишные машины управляются
от программы

(настройки), заранее зафиксированнойв ней в том
или ином ви е

В вычислительных машинах с автоматическим вводом исход-
ные данные вводятся со специальных технических носителей (пер-
фокарт, перфолент, магнитных лент и др.). Эти машины подразде- ‚

ляются на перфорационные
(ПВМ) и электронные

(ЭВМ) вычис-
т

лительные машины. Управление работой автоматических
осуществляется с помощью коммутируемых программ. ЭВМ рабо-
тают автоматически:по заранее составленной и введенной в них
программе, поэтому они называются также автоматическими или

 

деляются на вычислительные КЛЗВИШНЫЗ,
СУММИРУЮЩИЗ И ТЗбЛИЧ-

ные
.

Вычислительные клавишные машины служат для выполнения ?

четырехарифметических
операций, но наиболее производительно .

!

на них выполняются умножение и деление. На некоторых из них 3

(электронных клавишных) автоматически выполняютсяоперации 3

по возведению в степень, извлечениюкорня и т. д. Иногдаэту груп-
_ пу машин называют четырехоперационными.

Суммирующие машиНы предназначены для выполнениядейст-
вий сложения и вычитания. На них можно производитьи умноже-
ние. Поэтомуих называют еще трехоъперационіными.

'

Табличные машиныслужатдля составлениямногографных таб-
лиц с подсчетом итогов по горизонтали и вертикали.

По характеру установочногомеханизмаКВМ'подразделяются
на многоклавишные (многоразрядные) и десятиклавишные(одно-
разрядные),по количеству счетчиков—— на односчетчиковыеи мно-
госчетчиковые (*многорегистчровые).

5—1888
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В зависимости от степениавтоматизации управленияпроцессом

вычислений КВМ подразделяютсяна машины с ручным управле-
нием (арифмометр, ВК-1 и др. ;

полуавтоматичегские,имеющие
электродвигательэныйпривод и частичную автоматизацию управле—
ния (передвижениекаретки, гашение счетчиков, процесс деления
и т. д.) ВМП-2 и др.; автоматические, обеспечивающиеавтомати-
зацию всего вычислительного процесса — ВМА-2, «Искра-1122»
и д .

1131меются КВМ незаписывающие,в которых правильность›ввода
исходных данных и результаты вычислений можно наблюдать ви-
зуально по показаниям цифровых колес или на световомтабло, и
записывающие, печатающие исходные и результатгные

данные, а

также условныезнаки на бумаге.
Табличные вычислительные машины по своим эксплуатацион-

ным возможностямделятся на бухгалтерские, фактурные и фак-
турне-бухгалтерские.

Бухгалтерские машины предназначеныдля составления много-
графных таблиц. Из арифметических операций они выполняютсло-
жение и вычитание.Все бухгалтерскиемашины записывающие, но
одни печатают лишь цифровые

данные, а другие — и текст. ух-гал-
терские машины бывают одно-,

двух—и многосчетчик-овые.
Фактурныемашины представляютсобой текстовые записываю-

щие машины с вычислительныммеханизмом.Это позволяетнаря—
ду с печатью текста при составлении документов производить
арифметические операции. Фа'ктурные машины — многосчетчико—
вые (многорегистровые).

Фактурно-тбухгалтерские машины обладают возможностями
как бухгалтер-ских, так и фактурныхмашин. Выполнены они на
электронных схемах и имеют программноеуправление.,

Перфорационныевычислительныемашины используются для
обработки отноСительно больших массивов информации (до сотен
тысяч показателей)с несложными арифметическигмии логически-
ми операциями. Эти машиныподразделяются на цифровые и алфа-
витно-цифровые. По количеству колонок обрабатываемых перфо-
карт— на 45-‚ 80-колонные.

По роли втехнологическомпроцессеобработки выделяетсяпять
групп ПВМ.

Машиныдля подготовки перфокарт включаю-т перфораторы и
контрольникис ручным вводом исходных данных,

перфораторы-репродукторы, итоговые и считывающие перфораторы. Перфорато-
ры с ручнымвводом данныхслужат для пробивки перфокарт и
бывают однопериодныеи двухпериодные. Контрольникипредназ-
начены только для проверки правильности прогбивки тв перфокар-
тах и являютсяоднопериоднымимашинами.

машинам для упорядочения перфокарт относятся сортиро-
вальные.и раскладочно-подборочные

машины,
предназначенныедля

автоматической группировки,выборки и ‹подборки перфокарт с
целью составлениятого или иногосводного документа.

' "
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Машины для математическойобработки

информации, нанесен-
ной на перфокарты. К ним относятся габуляторы,вычислительные
перфораторыи приставки. Предназначены они Для выполнения
арифметическихопераций над исходнымиданными, воспринимае-
мыми с перфокарт.

Табуляторы,кроме
того, выполняют логиче-

ские операции и обеспечиваютавтоматическую запись .на бумагу
данных.

К группе машин для печати данных, нанесенныхна перфокар-
ты, относятсярасшифровочные

машины,
предназначенные для де—

кодированияинформации в виде пробивок в печатныйтекст (циф—

ры и буквы) наперфокарты.’ .

Многофункциональные ПВМ служатдля комплекснойобработ-
ки информации.

ЭВМ служат для решенияширокого круга научно—технических,

экономических и другихзадач. По назначениюЭВМ бывают управ-
ляющие и вычислительные; по кругу решаемых задач—универ-
сальные (для решениязадач различного

характера)и специализи-
р0ванные

(для решения задач определенного
класса); по произ-

водительности— малые, средние, мощные и сверхмощные.Кроме
того, ЭВМ “классифицируются еще по многим другим признакам:
по основным конструктивным элементам (ламповые,полупровод-никовые, на интегральных

схемах); по формату команд —— одно-‚
двух-‚ трехадре-сные и с переменнымколичеством адресов; по фор-
ме представления данных —— ‹машины с фиксированнойи плаваю-
щей запятой (точкой), комбинированные; по количеству одновре-
менно выполняемых программ—однопрограммныеи многопро-
граммные и т. д

5 3. ОСНОВЫУСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХМАШИН

Любая вычислительная машина имеет устройства
ввода, выво-

да, управления, арифметическоеи запоминающее. Но степеньраз-
вития и сложностьэтих устройств в разных машинах различны.
КВМ должны быть просты и надежны в эксплуатации и недороги
по стоимости. ПтВМ и ЭВМ используются

централизованно,к рабо-
те на них допускаются

лица, имеющие специальную профессиональ-
ную подготовку. Эти машины значительно

сложнее, чем КВМ, их
устрой-ства отличают-ся значительным разнообразием.

Использование любого класса машин при обработке информа-

ных операции.
Устройства ввода. Устройство ввода предназначенодля ввода

исходной и управляющей
(программной)информации с целью ре-

шения задачи.
Устройства ввода КВМ обычно называют механизмами уста-

новки и переносачисел. Этот механизмобеспечиваетнабор чисел
с .помощью рычагов

(для аърифмометра) и клавиш (например,
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в вычислительных машинах «Искра»). Различаются одно'разряд-
ный (десятиклавишный)и многоразрядный

(многоклави-шный) ус-
тановочныемеханизмьы.

В настоящее вреМя подавляющее большинство КВМ имеет од-
норазрядный установочныймеханиз внешне представленный
десятью клавишами (от 0 до

9), последовательноенажатие коото-
рых обеспечиваетввод многоразрядных чисел. Основные преиму-
щества таких механизмов—простотаконструкциии возможность
«слепого»метода набора данных.

ногоразрядныйустановочныймеханизм для каждого разряда
вводимого чисЛа имеет свои клавиши и рычаги. С его помощью
допускается аккордныйнабор цифр числа. Механизм этого типа
применяется ограниченно,главным образом в электромеханиче-
скихвычислительныхмашинах типа ВМА-2.

Клавишный механизм ввода применяется также как сред-ство
ввода данных для подготовкимашинных носителей (перфораторы,

_

КОНТРОЛЬНИКИ,
УСТ‘рОЙ-Ства ПОДГОТОВКИ ДЭННЫХна М&ГННИТНОЙ лентеИд.,р) для ведения диалога с ЭВМ (пультовая

пишущая
машина,

телетайп,дисплей и д
В мшаинах с [програММным управлением вычислительным про-

цессом (ПВМ и ЭВМ) для ввода информацииприменяются перфо-карты, перфоленты, магнитные ленты, машиночитаемыедокумен—ты, магнитные карты и д .
'

Перфока‘рта (рис. 3) представляетсобойпрямоугольникиз тон-
кого картона, размером

82, Х] 7,4 ММ, на лицевой стороне кото—
рой напечатана сетка в 45 или 80 колонокцифр оттО до . апись
информации (цифр, букв, символов)’ осуществляется посредством
пробивкиодного или нескольких отверстий в вертикальном ряду— ‚

колонке.
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Пертф-олента представляетсобой длинную

(до 300 м) узкую
"(2,54 см) бумажнуюленту

(рис. 4). Информация на ленту записы-

вается комбинациями
оцверстий, расположенныхна кодовых ее

дорожках.В нашей стране применяются 5-‚ —‚
-, 8-дорожечные

ленты. Комбинация пробивок в строке соответствует определенно-

му знаку—цифре, букве,команде управленияи т. д.`

Магнитнаялента представля-
ет собой гибкую пластмассовую

ным лаком.
ГОСТом 12065—66 длина ленты
составляет 750 м,

ширина——12,7 мм. Информация на ней за-
писывается, как и на перфоленте,

по строкам, но не в виде проби-вок, а намагниченными участ-
ками.

Машиночитаемыйдокумент——
стандартный

бланк, в котором ин—

формация представлена обычным 
Рис. 4. Перфолентав устройствесчи-

- тывания
машину для считывания со ско-

ростью до 600 документовв минуту.
Считываниеданных с машинных носителей реализуется следу-

ющими способами: электроконтактным,фотоэлектрическим,элект-

ромагнитным и оптическим.
Электроконтактныйспособ применяется для считывания инфор-

мации с перфокарт в 'табуляторах, перфораторах-репродукторах
и др.

(рис. 6). Перфокарта ] с нанесенной на нее информацией
в виде пробивок проходит между контактнымваликом 2 и щеточ—

ным блоком 3. При попадании контактнойщетки в пробивку замы-
кается электрическая цепь и срабатывает подключенное к щетке
устройство

(разряд счетчика, печатающего устройства ‹и
др.).

Фотоэлектрическим способом данные в основном считываются
с .перфоленты

(\рис. 7). При движенииаперфоленты ] между источ-
ником света 2 и фотодиодом3 луч света через пробивки `в перфо-
ленте попадает на фотодиод. Возникающая при этом электриче-
ская энергия усиливается и направляетсяв соответствующееуст-
ройство

П-ри электромагнитномвосприятии данных (рис.,8) магнитная
лента 1 с нанесенной на нее в виде намагниченныхучастков ин-

формацией при своем перемещении индуцирует в обмотке считы-
вающей головки 2 напряжение, которое усиливается и направля-
ется в виде сигналов в соответствующиеустройства.

*' Устройства управления. Устройство управления
(УУ) служит

для координацииработы всех других устройств и узлов машины
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Рис. 5. Машиночитаемыйдокумент с нанесеннойинформацией`
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ных с перфокарт
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Рис. 7. Фотоэлектрический способ Рис. 8. Электромагнитноесчитывание

считывания данны данных

сса. ПОСРЭДСТВО'М механическихИЛИ
ходе вычислительногопроце" диняет отдельные устройствав це-

электрических связеи оно объе
лое

Простейшиеиз
К машинам с частичной автоматизациейуправления вычисли-

тельным процессом относятся электромеханиче-ские клавишные ма-

шины (гсумми ующие и
вычислительные).

Более сложные вычислительные машины имеют программные
я, изменяющие апоследовательность и вилд

результатнойинформации. Наиболее простым примеромтакого уст-
”ства является рейка с табуляционнымипластинами для управ-

н
(рис. 9). Предварительная установка функциональных стопсов на

таких шинах управления позволяет подготовить программу для 
Рис. 9. Программная кассета машины «Зоемтрон-382»
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вычислительныхмашин ЭВТОМЭТИКИ не ИМЗЮТ.

 

 

„_

..;‚а`№_а:_4_.-_д.

а…

_

  



 

автоматического выполнения различных операций: включение
счетчиков на сложение или вычитание, умножение, включениеав-
томатическогосписания итогОв и т. д.

В В (например, табуляторах) управлениедостигается .пу-

тем создания электродепей, включающих в работу исполнитель-
ные

механизмы, которые создаются перед началом работы в ре-

зультате соединениятокопроводящими шнурами отдельных гнезд

между собой на коммутационнойдоске и частично—установкой
переключателей на панелиуправлениямашиной.

Самая высокая степень автоматизации управления достигнута
в ЭВМ. Программа работы машины предварительновводится и

размещается в памяти машины. Устройство
управления,выбирая

из памяти очередную
команду, расшифровываетее и производит

соответствующиепереключения в электронныхцепях для выпол-
ненияоперации.

Арифметические устройства.Назначение арифметическогоуст-
ройства

(АУ) машины—выполнение вычислительных операций
над вводимымив него числами. В ПВМ и ЭВМ арифметическое
устройство выполняет также логическую обработку данных.

По конструкции различаются
механические,

электромеханиче—
ские и электронныеАУ. Механические и электромеханические У
применяютсяв КВМ и ПВМ, основным их элементом является
счетчик, АУ на электронной основе реализовано во всех ,

а:

также в ЭКВМ и ПВМ («Искра-1122»,«Искра-2302»,ЭВП «Рута»
и д.р. . _

В механических и электромеханических АУ в качестве конст‹
руктивных элементов используются цифровые

колеса, поэтому
числа представляются в них в десятичнойсистеме счисления.
В электронных АУ основные конструктивныеэлементы—полупро—'

водниковые и интегральныесхемы и данные представляются дво—

ичными кодами (подробнеесм. в гл. )

В зависимости от количествасчетчиковили регистров разли—
чаются одно— и многосчетчико'вые (многорегист'ровые) АУ. Одно—

счетчиковое АУ имеет суммирующаямашина «Аокота» класса 314,

“табулятор ТА80—3‘0 счетчиков, а машина «Аскота» класса
170/55—— 55 счетчиков.

` ’

По выполняемым функциямсчетчики подразделяютсяна счет- .

чики оборотов, результатов, накапливающие, контрольныеи др.
Результаты вычисленийАУ выдает либо визуаЛьно на цифро-

вые колеса или световые табло (ВМА-2, «Искра»),либо на бумагу
в печатномВИДе (табуляторы,«Аскота» класса 170 и др.).

Арифметическое устройство машин третьего поколения назы-_`
вают арифметико-логическим устройством

(АЛ ). В него входят
сумматор, регистры для хранения

“чисел, блоки управленияопера—
циямиит. .'

‹

Запоминающие устройства. Запоминающее устройство
(ЗУ)

вычислительной машины предназначено для прИНЯтия‚ хранения и

выдачи информации в другие устройства
машины, В запоминаюе

 

 



 
щем устройстве

ЭВМ,
кроме

того,
хранятся программы обработки

информациии операционнаясистема. :

У вычислительныхмашин разлйчны. В одних машинах ЗУ
совмещено с другими устройствами (с устройством ввода——

у арифмометраили с арифметическимустройством—усуммирую-
щих машин),в других— выделенов самостоятельное.

Примером простейших ЗУ могут служитьштифтовые наборные
кареткисуммирующихмашин, ‹накапливающие регистры вычисли-
тельных машин «Искра», механизмы установки постоянных сим-
волови даты машин <<Аскота>>класса 170.

В ПВМ (например, табуляторах ТА80) в роли ЗУ выступаютимпульсатор, а также счетчики при хранении призначных данных
для итоговой перфорации.

Особенностьзапоминающихустройств КВМ и ПВМ в том, что
они способны хранить лишь небольшой объем информации. На—
пример, емкость ЗУ суммирующихмашин составляет 10—12 деся-
тичных знаков, двухпериодно-гоперфоратора—45-разрядноечисло.

Запоминающиеустройства *в ЭВМ подразделяются на внутрен—
ние и внешние.

Внутренние или оперативныеЗУ служат для приема информа-ции,
непосредственноучаствующей в вычислениях,

поступающей из
арифметическогоустройства. Емкость внутренних ЗУ относительно
небольшая.Она исчисляетсятысячами и десятками тысяч чисел.
Выполняются такие устройства главным образом на магнитных
сердечниках.

Внутренняя память ЭВМ по сравнению с ЗУ КВМ или ПВМ от-
личается большим быстродействием(скоростьюзаписи и выдачи
чисел). Если в суммирующих

машинах, например,
пвремя обраще-

ния к ЗУ практически совпадает со временем ручной работы опе-
ратора на клавиатуре, то в ЭВМ оно составляетмиллионныедоли
секунды.

Внешние запоминающие устройства
(ВЗУ) предназначеныдля

увеличенияобщей емкости ЗУ машин. Имея связь с внутренним за-
поминающим устройством,ВЗУ обеспечивают передачу исходной
информации

(чисел и команд), а также'приемиз внутреннейпамя-
ти конечныхрезультатов.

, '

Наибольшееразвитие ВЗУ полУчили в ЭВМ, где они выделены
‹в самостоятельные системы, например накопителина магнитных'дисках,накопители на магнитных лентах, барабанах и т. д.

Устройства вывода. Устройство вывода вычислительноймаши-
ны предназначенодля фиксации вводимых данных и результатов
обработки в форме, удобной для дальнейшегоиспользования.

' ывод информации осуществляетсяна табло (без записи), [на
печать (:в виде цифр, букв, символов), на технический носитель
(перфокарты, магнитную ленту и др.), в сигнальнойформе в канал
связи.

‘

Визуальный способ вывода информации применяетсяв незапи-
сывающих КВМ, напримерна световые табло («Искра-111»). Циф-
ровые колеса и световые табло имеются и у многих записываю-
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щих машин (табуляторов, суммирующих и др.), но роль их сводит-
ся к контролювводимых

данных, отладкепрограмм и т. д.

Вывод информации на печатьиспользуетсядля записи как вво-

димых в машину исходных
данных, так и результатоввычислений.

Количество
знаков,выводимыхв одну

строку, у разныхмашин раз-

лично. Например, печатающий механизм сумми'рующеймашины

«Аскота» класса 314 обеспечиваетвывод в строку до 12 цифровых
знаков, бухгалтерской машины«Аскота» класса 170——до 162 ал—

фавитн-о-цифровых знаков.Скоростьпечати зависит от применяе-
мого метода‹печати—последовательногоили параллельного, когда
печатаетсявся стрбка информации сразу. При параллельноммето-

де печати скоростьдо-стиг-нет 1000 и более строк/мин.
Тенденцииразвития вычислительных машин. Научно-техниче-

ский пронресс и совершенствование технологической базы по про-

изводству вычислительной техники обусловливают постоянное ка-

данных, подлежащихвводу в КВМ, их клавиатуры содержат кла-

виши «00» и «000». Суммирующие
машины, основное назначение.

КОТОРЫХ сложение И вычитание
ЧИСВЛ, снабжаются механизмами

автоматическогоумножения
(<<Аскота» класса314).

ые машины изготовляются на электронных
схемах,

снабжаются устройствами перфорации
данных, настройка машин

включаетэлементыпрограммирования.
В классе ПВМ увеличивает-ся скорость работы

машин, напри-
_мер для сортир-овок =С80-5М и С980-3/1М соответственно 400 и

700 картоходов/мин; во все больших м сштабах используются
электронныесхемы (машиныРПМ80-2МС, С980-3/1М, ВП-З и др.).

Тенденции развитияЭВМ проявляются *в переходена конструк-
тивные элементы на нитегральныхи больших “интегральных схемах

ных, надежностиработы), в повышенииуровня автоматизации под-
готовки и прохождения задач черезмашину и т. д.

'
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Глава 9

КЛАВИШНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
И СУММИРУЮЩИЕМАШИНЫ

Вычислительныемашины предназначеныдля выполненияариф-
метическихдействий и находятширокое применение в различных
экономических и инженерно-техническихрасчетах. Они могут ис-
пользоваться.децентрализо'ванно, т. е. индивидуально,

работника—
ми отдел-ови служб предприятий и организаций,и централивован-
но на вычислительнойустановке (ВУ).

5 1. ЭЛЕКТРОННЫЕКЛАВИШНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

В настоящее вреМя в нашей стране выпускаются различные мо—

дели электронных клавишных вычислительныхмашин (ЭКВМ),
которыеприходят на смену механическими электромеханическим
“вычислительным машинам. Для ЭКВМ характерны простота экс-
плуатации,высокое быстродействие,бесшумностьработы и широ-
кие эксплуатационные возможности. Например, выпускаются ма-
шины, отражающие информацию на световом индикаторном уст-
ройстве, на экране электронно-лучевой

трубки, выводящие данные
на печать. Среди

машин, выводящих данные на индикаторное уст-
ройство, выделяются микрокалькуляторыкарманного типа. За по-

:СЛЗДНИЭ ГОДЫ налажено ПРОИЗВОДСТВО программно УПРЗВЛЯВМЫХ
Э ВМ.

Широко ‚используемыми в народном хозяйстве можно назвать
такие отечественныемашины: «Искра»моделей 111, 1122, 121,` 122,
124, 125, «Электроника-ДД», «Электроника-155», «Электроника
4-71Б>>‚ «Электроника

ЭПОС-7ЗА», «Электроника
СЗ-О7», «Элект-

роника
С3-27», «ЭлектроникаСЗ-22» и ряд ДругиХ. Применение на-

ходят также машины <<Зоемтрон-22О»
(ГДР), «Элка» моделей 22,

25, 43, БОА (НРБ).
Различия в ЭКВМ заключаются в количестве выполняемых

операций, регистров
памяти, характере отображения информации

Рассмотримнаиболее ‚распространенныеЭКВМ: однорегистро-
вьіе («Искра-111М», «Элиа-22», «Элка-25», «Электроника-ДД»,
«Электроника-155»,«Элка-БОА»), двухрегистровые

(«Искра-121»),

трехрегистровые
(«Зоемтрон-220»,«Искра-1122») и пятирегистро-

вые («Искра-1 »).

«Искра-111М» является усовершенствованным вариантом пре-
дыдущей модели«Искра-1 1 1». Она предназначена для механизации
математических, учетно—статистическихи инженерных расчетов и

позволяет автоматическивыполнять сложение, вычитание, умно-жение, деление,
обратное

деление, вычислениепроцентаот числа,

нахождение процентных отношений чисел, операции с постоянным
числом _(сложение, вычитание, умножение, деление,обратное деле-
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ние, нахождение процентаот числа и процентногоотношения чи- `

сел), накопление результатовили компонентовв памяти машины..

Кроме
того, на «Искре-111М» возможнополуавтоматическивозво-

дить число в
степень, извлекатьквадратный и кубическийкорни.

Вычисления осуществляются как с целыми, так и с десятичны-
ми числами, результатывыдаютсязаданнойточностис округлени-
ем или без округленияего.

'

Устройство ввода машины представлено 1О-клавишной устано—

вочной клавиатурой
(от О до 9) и клавишей«,», предназначенной

для ввода дробных чисел. Вводимые числа отражаются на свето-

вом индикаторном устройстве. Максимальная разрядноъсть наби-

‚10.
надёжна >№ 351 на БШ.
№№

“ндёёёііёёё‘х
… ШПШ ".7

устроиством, Е:! 3
„_
0

ченнымдля восприятияи г:! 5

последующего использо- [:]…
вания результатов вычис- шок Ш ЕЁ].
лений, а также для конт-
роля ЦраВИЛЫ-ЮСТИ уста- Рис. 10. Клавиатура управления маши-
новленных исходных дан- ной «Искра-111М»

'

1х.
'

Эта модель имеет двенадцатиразрядное арифметическое уст-
ройство и

запоминающее, представленное одним регистром памя-
ти. В регистр памяти данные могут вводиться с клавиатуры или
передаваться из оперативныхрегистров.

Устройство управлениявключает шесть клавишей переключа-
теля положения запятой (ППЗ) с цифрами

(О, 1, 2, З, 6, 10), пред-
назначеннымидля установкизапятойпри вычисленияхсточно-стью;
клавишу

«ОК», используемуюдля вычисления с округлением ре-

зультата до заданного переключателем положениязапятой разря—

да; клавишу«С»—для общего сброса; клавишу <<СК»——для га-
шения неправильногонабора на клавиатуру; клавишу«А»—для
ввода и вывода числа из регистра памяти; клавишу« 63 »——для

накоплениярезультатовв памяти; клавишу «/-—/»—для изМене—

ния знака числа; клавиши сложения «+», вычитания «__»,
умно-

жения <<><>>,деления
«+», итога «=>>; клавишувычисленияпроцен-

та от числа «%»; клавишу процентного отношения двух чисел
‹‚</% »; клавишуобратного деления«+!».

Р ота на машине. Перед началомработы машину приводятв

исходное положение.Для этого подключаютмашину к _сети, вклю-
чают тумблер

«питание», нажимают клавишу
«С»,

устанавливают
клавишу переключения положениязапятой 'на требуемую точ--
ность ответа. При этом следует

помнить, что нельзя набирать чис-
ла с большим количествомзнаков после

запятой, чем установлено
клавишей ППЗ. Исходяиз этого при сложении и вычитании П

устанавливается по числу, имеющему максимальное количество
знаков после запятой; при умножении и делении—потребуемой

\ ,

_
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точностиответа, но так, что-бы она не была меньше количества
дробныхзнаков в вводимых числах. Для гашения регистра памяти
последовательно нажимают клавиши «О» и «А»

При работе на машине последовательностьвыполненияопера-
ций та же, что и в записи на бумаге. При выполненииДействий с
отрицательнымичислами необходимо помнить, что клавиша знака
«/—/>> набирается после набора цифр; при вводе правильного деся-
тичного числа ноль целых не набирают,нажимаютсразу клавишу«,» и затемстоящие за ней цифры.

Сложениечисел: 5,41 +4,9+З‚982=
Алгоритм решения:

[3], 5 [,]
41 [+] 4

[,]
9 [+] 3

[,] 982[=] Зап

В алгоритме операция [3]
означает,_ что запятую устанавливаем

на 3-й разряд. Операция «Зап» определяетзапись результата.
Вычитание выполняетсякак сложение, но вычитаемоепереда-

ется клавишей ‹<—>>: 38,435—(—14‚395)=
Алгоритм решения:[3]

, 38 1,1 435 [———] 14 [,] 395 [/—/] [=] Зап

Умножение: 14,95><*3‚789= (до 3-го значашего разряда).

Алгоритм решения: [3]
,

14
[,] 95 [Х] 3 [,] 789 [=] Зап

Делениебез округления: 435 : 28=
Алгоритмрешения:[6] 435 [+] 28 [=] Зап

Делениес округлением:435 : 28:
Алгоритм решения: [6] 435 [+] 28 [=] Зап

4,
8

2‚3><5+
5,3:

Алгоритм решения:
[3], 2 [] 8 [Х] 5 [+] 5

[,] 3 [+114
[,] 8 [ ] Зап .

Возведение в степень: 2,144=

Алгоритм решения:
[3], 2 [,] 14 [Х] [Х] [Х] [=] Зап

Сложениес постоянным числом: 14,1З+17=
‚7 +17:14,9 + 17=

3
Алгоритм решения: [2] 14

[,] 13 [+] 17 [=] Зап З
[,] 7 [=] Зап,

14 [,]
9 [=]

ап

Постоянноечислодолжнобыть набрано вторым.
Вычитаниепри постоянномвычитаемом:178—15= 139—15=

483—15=
Алгоритм решения: 178 [—] 15 [=] Зап 139 [=] Зап 483 [=] Зап

Умножениена постоянноечисло: 2,8><*4,15=
3 ‚,7><4 15=

14„9><4 15=
Алгоритм решения:[3] 2 [‚] 8 [Х] 4

[,]
15 [ ] Зап 3 [,] 7 [ ]3ап14[‚]9[=]3ап

Постоянное число набираетсявторым.

Обратноеделение:



 
Деление на постоянныйделитель: 143,5:4,8

‚:944,3:
‚

лгоритм решения: [3] [ОК] [С] О [А] 143 [] 5 [] 4 [‚] 8 [ ] Зап 13
[,] 9 []

Зап 44
[,] 3 [=]3

Нахождениепроцента от постоянногочисла: найти 3, 7, 10, 28%
от числа 143,78 с округлениемтретьего разряда после запятой.

2 [Алгоритм
решения: [3] [ОК] 3 [%] 143 [,] 78 [= ] Зап 7 [= ] Зап 10[=] Зап

8

Деление
на постоянное число с получениемчастных и их сум-

мы: ‚8=9,3:2,8=
17,2: 2,8=

Итого
лгоритм решения: [3] [ОК] [С] 0 [А] 4 [,] 7 [] 2 [,] 8 [ ] Зап [А] 9 [,] 3 [ ]

Зап [©] 17
[,] 2 [= ] Зап [@] [А] Зап суммы частн

Сложение с постояннымчислом с получением отдельных сумм
и суммыпервых слагаемых: 144‚371 + 14,287=102,473+14,287=983,142+14‚287=

Итого
лгоритмрешения: [3] [С] 0 [А] 144 [‚]371 [А] [+] 14 [,] 287 [=]и

Зап 102 [,]473

[69] [= ] Зап 983 [,] 142 [©] Зап суммы первых слагаемых[=]3
Последовательное умножение:

3,8><7‚99><…(—4‚35)=

Алгоритм решения: [6] 3 [,] 8 [Х] 7 [‚]99 [Х] 4 Ш 35 [і—Л [=] 3311

Последовательноеделение: 4325: 17 : 9=<

Алгоритм решения: [6] 4325 [+] 17 [+] 9 [=] Зап

_ Вычитаниепри постоянномуменьшаемом: 148—38=
1484—-72=
148—99:

Алгоритм решения: 38 [/—/] [+] 148 [=] Зап 72 [/---Л [=] Зап 99 []-—/] [=]
ап

 
ычисление суммы произведений: (143,5Х4‚13) + (38,24Х1_

Х 19,23)+ (300,72Х1‚3) =
горитм решения:[4] [С] 0 [А] 143 [‚] 5 [Х] 4 [,] 13 [==] [А] 38 [,] 24 [Х] 19

[,]
23А [= ] [69] 300 [‚] 72 [><] 1

[,] 3[=] [69]132… суммы пронзведенний

Умножение на постоянноеЧИСЛО С вычислением ЧЦСТНЫХпроиз-
ведений и их суммы:

143,5 ><4,1З=
382,4Х4,13=

3100,72Х‘4‚13=

Итого
лгоритмрешения:[6] [С] 0 [А] 143 [,] 5 [Х] 4 [,] 13 [=н]й

Зап [А] 38
[‚]

24 [=]
Зап [ЕВ] 300[]72 [= ] Зап [69] [А] Зап суммы произвед
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Делениес постояннымделимым: 872,3: 2 4:?9,1:
3,3:

в [А] [+] 2 [,]
4 [=] 32…

[СК],
872

Алглгоритм решения: [2] [ОК] [С] 0 [А] 872 [[А[[++[9[[1[=[ЗаП[СК[[А[[+[3[[3[= [3ап
(421

><
3) + (186

><
21) + (755

><
35)

5 + 12+ 42 + 4

горитм решения: [2] [ОК] [С] 0 [А] 421 [><] 3 [= ] [А] 186 [><] 21 [= ] [$]"
755 [Х] 35 [ [ [®] 5[+[12 [+] 42 [+] 4 [ [ [+!] [А] [ [Зап \

Извлечение квадратногокорня:
1/98,33:

горитм решения. [10] [ок] 98 [,] 33 [А] [:] 9 [+] [+—] 2
а[+1]

[А] [+] [+1 2
[+!][А[[+[[++[2[+'[[А[[+[[+[2[+![[А[[+[+[2[+[3 `

Электронныекалькуляторы
«Элиа-22»,«Элиа-25» характеризу-

ются ивысокой скоростью и точностью вычисления,
простым управ-

лением и бесшумным характером работы (рис. 11). Машинывы-
полняют четыре арифметических действия и возведениев степень,

причем результаты выдаются с заранее заданнойточностью;име-
ют три 12-іра3рядныхрегистра: регистр

›ввода,
операционный и ре-

гистр памяти. Содержимое регистров выводит-ся .на индикаторноеустройство(<<Элка-22»)'и на печать («Элиа-25»).

`.

,:З
3:
[

Комплексные вычисления: 
Рис. 11. Клавиатура управлениямашиной«Элиа-25»

Регистр ввода (устройствоввода) служит для ввода данных
в машину. Ввод осуществляется с помошью 10-клавишной устано-
вочной клавиатуры. Для ввода десятичНых чисел имеется клави-

‹ша «,». В регистре отражаются результаты арифметических дейст-вий,
содержимое операционного регистра и регистра памяти.

Операционный регистр (арифметическое устройство) участву-
ет в выполнении

действийН
сложения, вычитания, умножения, де-

ления и возведенияв стене
_

Регистр памяти (запомнинающееустройство) позволяет выпол-
_

нять сложение и вычитание, а также сохранять
константы, со-

хранять или накапливать промежуточные результаты.
Устройство управления в машинах одинаково и включает кла-

виши управления операционным регистром, регистром памяти и
регистром

ввода,
& также клавишу и переключатель, относящиеся

к управлению машиной в целом.
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Клавиши управления операционным регист-

р о м:
'

.

«+»—передаетположительное число с реги-стра ввода в оп'е-

рационныйрегистр
‚(сложенияоперационного

регистра.);

‹<——>>——передаетотрицательное число с регистра ввода в опе-

рационный регистр
(вычитанияоперационногореги-стра ;

«<> >›——выводаитога при сложениии вычитании на индикатор-
ное устроиство регистраввода;

«СА»—— гашения операционного регистра;
«><>>——для передачимножимогоиз регистра ввода в операци-

онный регистр и подготовкимашины к выполнениюумноженияили ,

возведенияв степень (клавишаумноженияоперационного регист-
ра : ‚

«:»—для передачи делимогоиз регистраввода в операцион-
ный регистр и подготовкимашины к выполнениюделения (клави-

ша деления операционного
регистра);

«=>>—результатапри умножении,делении и возведениив сте-

пень;
Клавиши управления регистром памяти:
« ЕВ » —— сложения регистра памяти;
« @ »—вычитания репистра гамяти;
«М»—выводана индикаторное устройстворегистра ввода со-

держимоорегистра памяти. .

Клавиша управления регистром ввода—«СК»;—
в машине «Элиа-22» эта клавишаслужит для гашениярегистра

ввода, в машине «Элка-25>›—дляпечати содержимого регистра
вводабез его гашения.

Клавиша и переключатель управления рабо-
той машины в целом:

клавиша «С»—для гашения трех регистровмашины; переклю-
чатель установления запятой при вычислениях с точностью. Пе-

реключатель расположен с правой стороны клавиатуры и может
заниматьтри положения:верхнее,среднее и нижнее.При верхнем
положении его операциипроизводятся с точностьюдо 0,01 [2]; при
среднем положенииоперации умноженияи деления осуществляют-
ся с максимальной точностью[\]‚ сложение и вычитание—с точ-
ностью до трех знаков после запятой; при нижнем положении ре-
зультаты получаются с точностью до 0,001 знака без округле-

Работа на машине.Перед началом работы машины выключа-
тель питания ставят в положение<<1>>——включено‚производят га-
шение регистров нажатиемклавиши«С» и устанавливаютпереклю-
чатель положения запятой. При вводе десятичного числа нуль пе-

ред запятойдолжен быть введен в машину. Гашение неправильно-
го набора производится клавишей«СК»,

Сложение и вычитание осуществляется в операционномрегист-
ре и регистрепамяти с фиксированнойзапятой с точностью до 2,

или 4 знаков справа от запятой.
'

6—1888
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Сложениев операционномрегистре: 44,58563+0,381
Алгоритм решения:[4]

,
[СА]

,
44 [,] 58563, [+] ,

0 [] 381, [+] ‚ [<>] Зап
Сложениев регистрепамяти.
АЛГОРИТМрешения:[4] ’ [М] › [_] я 44 [1]

5.8563, [©] › О [91381 › [©] 1 [М] зап
Нажатием клавиш [М] и [—] достигается стирание содержимого

регистра
памяти, так как специальной клавиши для выполнения

этой функции в машинах нет.
Вьшитаниев операционном регистре: 3,8—1,435

Алгоритм решения:[2]
,

[СА]
,

3
[,] 8 [+],

1
[,] 435, [—],[<>] Зап

Вычитаниев регистре памяти.
,

Алгоритмрешения: [2]
,

[М]
, [—], 3 [,] 8, [®],

1
[,] 435 , [9],

[М] Зап

Отрицательнаяразность показывается на индикаторном уст-
ройстве или выводится на печать в виле дополнительного числа,
для переводаее в прямое число еще раз нажимают клавишу [<> ]
для операционногорегистра и клавишу[М] для регистра памяти.

Перевод же прямого числа в дополнительноедля операционно—
го регистра выполняетсянажатием на клавиши [<>

], [—]‚’[—] и для
регистра памяти—нажатием на клавиши [М], [9], [9].

Умножение:33,2 Х\О,438 (полная точность).

Алгоритм решения: [|]
,

[С] ‚ 33 [,] 2,
[><]

,
О

[,] 438, [=] Зап
‹ Умножениена постоянноечисло: АХ:В,С ><;В, ВХгВ

Алгоритм решения: [|] ,
[С]

, А, [Х], В, [=] Зап С, [=] Зап
]) [=] Зап

Последовательноеумножение:А ><]В ХС
АЛГОРИТМРешения: [|] [С],

А‚[><]‚ В ‚ [=]‚[><]‚ С ‚ [=] Зап

Суммадвух произведений: (А><гВ)+ (:СХв)
Алгоритм решения:[2]

,
[С]

, А, [Х] ‚
В, [=] ‚ [ЕВ] ‚ С ‚

[Х], 1)
‚
[=], [83],

[М] Зап
Разностьпроизведений:А Х В — С Х В

[М] [зХлгоритмрешения: [4]
,

[С]
, А, [Х] ‚

В, [=] ‚
[@], С,

[><] ‚ В ‚ [=] ‚[Э] :

Возведение числа в степень: А5
Алгоритм решения:

[]], А, [Х], [=],
[—

], [= ], [= ] Зап
Нахождениепроцентаот числа: 12% от 428
Алгоритм решения: [2]

,
[С]

, 428,
[><]

,
0 [,]12, [=] Зап

Деление:782,31 :49‚1'45 (с точностьюдо 0,0001)

Алгоритм решения: [4]
,

[С]
,

782[‚]
31, [:], 49 [,] 145, [=]‘3ап

Последовательное деление: 23,21 :3‚2 :
2,8 (с точностью до0,0001)

.

Алгоритм решения: [4]
,

[С]
,

23 [,]21 , [:],
З

[,] 2, [=] ‚ [:] 2 [,] 8, [=] Зап

Нахождениесуммы частных: %- +—
: Алгоритмрешения:

[4],[С],А, [:],В, [=] ‚ [ЕВ]
, С,

[:]
, В ‚[=]‚[@],

[М] Зап
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Комплексныевычисления: _:ЬіТ—Ъ—
Алгоритм решения: [П

‚[С], А, [+], В, [+] , С ‚[+],
[<>] ‚

[11,13
‚ [=] 3311

Машины «Искра-111М» и «Элиа» моделей22, 25 выбраны в ка-
честве базовых поэтому работа на них излагаетсяогдельн.о

Порядоквыполненияоперацийна ряде других ЭКВМ приведен
в табл. 24. Это позволяетизбежать повторений, связанныхс одина-
ковым характеромвыполненияряда операцийна машин.ах

Машина«Электроника-ДД» является электронной клавишной
вычислительной машиной отечественного производства, выполня—
ющей автоматически четыре арифметических

действия, а такжеум-
ножениеи деление на постоянное число, возведениев степень, мно—

гократное умножение, последовательноеделение, нахождениепро-
цента от числа и процентногоотношениядвух

чисел, комплексные
вычисления извлечение квадратного корня.

та ашина так же,как и «Искра-
111М», оперируеткак с по—

ложительными,так и отрицательными
числами, производявычис-

ления с округлениемили без него.
Устройство ввода в машине представлено 10-клавишной уста-

новочнойклавиатурой(от О до 9), емкость его 14 разрядов. Для
указания места запятой в вводимых
десятичных числах используется _

,

клавиша « ‚» (рис.
.

_ Арифметическое устройство
7“ включает оперативныйрегистр ем—

костью 14 разрядов. Оно служит Ёп
для выполнения арифметических

’ Г

ШШ
действ

Запоминающееустройство пред—

Ш Е! „'В..ШЕ
СТЗВЛЗНО регистром

памяти, пред-‚

7—3ОШ ШЕд=:О&Ф:: {$ {::=
(Вк74ОО»]О" Ф"1О ‚|:. "О :»

(‚о|

ЕЪЕБЫЕ

жет осуществляться с устройства рИс_ 12 Клавиатура упааа
ввода и из оперативного регистра. ления машиной «Электрони-
Результатывычисленийиз регистра ка-ДД» -

" памяти выводятся на индикаторное
устройство и в оперативныйрегист.

Устройство вывода состоит из световогоиндикаторного устрой-ства,
которое служит для съема и последующего использования

_ результатов
вычислений, атакжедля контроля правильностинабо- _

’
_`

ра исходных данных
Устройство управлениявключает следующие клавиши:
«ОК>›—дляокругления произведенияи частного. При вычис-

лении с округлениемклавишуустанавливаютв нижнее положение;
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положения запятой (0,2 4,6) ——используютсядля ограниче-
ния значности произведенияи частного при вычисленияхс фикси—
рованной

запятой, а также при сложении и вычитании для указа-
ния места запятой в ит

гашения индикацииГ<<ГИ>>—длягашения набора и неправиль-
но набранного числа;

гашения оперативного регистра «Г». При нажатии на клавишу
одновременногасится устройствоввода;

гашения регистра памяти «ГП»;
вывода содержимого памяти на инцикаторное устройство с со-

хранением его в регистре (индикацияпамяти) « П›;
возведенияв степень (индикациястепени) «ИС»;
сложения индицируемого числа с содержимым памяти «Н+»,

служит для ввода в регистр памяти положительных констант И
промежуточных результатов вычислений; \

вычитания индицируемогочисла из содержимого памяти ‹<П—>›‚
служит для ввода в регистр памяти отрицательных констант и
промежуточных результатов вычислений;

вычитания <<—»—для ввода отрицательных чисел в оператив-
ный регистр;

умножения «><>>—длявводамножимого и подготовкиумноже-
ния;

деления«:» ——для ввода делимого и подготовкиделения;
сложения и результата «=>> выполняет две функции: при сло-

жении и вычитании обеспечивает ввод в оперативный регистрпо-
ложительных чисел. При этом результат автоматическивыводится
на индикаторноеустройство. При умножениии делении обеспечи-
вает вывод на индикаторноеустройство результатоввычислений.

Машина имееттакже 4 сигнальныелампы:
краснуюлампу «НН»—переполнения емкости машины (число,

полученное в результате операции, больше 14 разрядов).Для про—
должения работы нажимают клавишу«Г» (или «ГП» ;

желтую лампу «П» —— нахождения числа в памяти;
лампу в клавише «х»—готовностимашины к выполнению опе-

рации умножения;
лампу в клавише «:>>—готовностимашины к выполнениюопе-

рации деления.
Работа на машине. Перед началом вычислениймашинуприво-

дят в исходное положение. Для:—›этого ее включают- в сеть, нажи-
мают кнопку включения питания, гасят набор от клавиши «ГИ» и

регистры с помощью клавиш «Г» и «ГП»,
производят установкуза-

пятой. _

При выполнении операций сложения и вычитания нельзя на-
бирать число с большим количествомдробных десятичных знаков,
чем это определеноклавишей положения запятой. При выполне-
нии операцийумноженияи делениянабираемоечисло может иметь
любое число знаков после запятой (но не более 13), независимо' от нажатия клавиши положениязапятой.
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При наборе десятичного числа ноль слева от запятой можно не
набирать,достаточнонажать толькоклавишу«,». ‘

Отрицательнаяразность показывается на индикаторном уст-

ройстве как дополнительноечисло. Для перевода, его в прямоесле—

дует еще раз нажать клавишу
«__»,

Умножение и *деление на машине можно выполнять как с пла-
вающей, так И с фиксированнойзапятой.При умножениис плава-
ющей запятой итог выдается с полной точностью _по сумме де-
сятичных знаков в сомножителях. При делении с плавающей за-

количеством десятичных
знаков, то следует умножениеи деление

производить с фиксированной
запятой, с округлениемили без ок-

ругления последнегоразряда.
Для того чтобы возвести число во 2, 4, 8, 16-ю и т. д.

степени,

нажимают последовательно клавиши[><] и [=]. Первое их нажа-
тие соответствует 2-й степени числа, второе—4-й, т етье—8-й
и т. д. ля получения нечетной и последующей степени нажи-
мают клавиши[ИС] и [=]:

Алгоритмрешения: 42 = [Г] ‚ [О] ‚ 4
‚[Х], [=] , Зап ; 43 = [Г] ‚

[О], 4
,

[Х]! [:Ъ [ИС] ›
[=], зап; 44 : Г]! [О]! 4 9 [Х]»[=]›[Х}›[=]› 3811 ; 45 : [Г,

[О], 4 ‚{Х]‚ [=], [ИС1‚[= ‚[ИС1‚[=1‚[ИС]‚[=]‚Зап ; 46 = [Г]‚ [О], 4 ‚
ЕХЕ,

[=] 3 [11 ] › [=] ‚[Х] ‚[:=] зап А

Вычисление с использованиемпамяти предполагает сначала
все вычисления со знаком плюс «Н+», а затем — со знаком минус
«П—>>. Регистр памяти позволяет определять сумму и разность
произведенийи частных вместе, накапливатьпроизведения, част-

'
ные, ИЗВЛЭКЗТЬ КВЗДРЗТНЫЙКО енр Ь;

Например, 45,28
:
2,14+3,15><‘17‚81——5‚19><З,18:

Алгоритм решения:
[Г], [ГП],

[ОК] ‚[Й] ‚ 45 Ш 28 ‚
[1], 2 П 14 ‚ [=] [ГН—Ъ

3 [,] 15, [><], 17 [,] 81, [=] ‚[П-Н
, 5 [,] 19,

[><] 3
[,] 18, [=] , [П—], ИП], Зап

Алгоритмы выполнения на. машине ряда других операцийпред-
ставленыв та л. .

.

«Электроника-155
(:рис. 13) во многом аналогична «Электрони-

ке-ДД», отличается от нее восновном обозначением некоторых
клавиш, меньшимигабаритамии некоторыми особенностями ис-
пользованияпереключателя положениязапятой.

.„пы ВВ,. пы
() ШЕП __

Рис. 13. Клавиатура управления машиной
«Электроника—15»

  



 

   
В сравнении с «Электроникой-ДД» на машине «Электроника-

155» клавиши имеют следующие обозначения: сброса с клавиатуё
ры неправильно набранного числа—«СК»,общего сброса—«С»
и гашенияпамяти —— «СП»

Переключатель положения запятой может иметь положения0, 2, 4, 6, 8,
10 и устанавливаться при всех арифметическихдейст-

виях исходя из требуемои точности ответа, но так, чтобы она не
была меньше встречающегося максимального количества дробных
знаков в обрабатываемых числах.

Крометого, в «Электронике—155» имеется отдельная клавиша
сложения «+» и отсутствуютклавиши «ОК» и «ИС» На некото-
рых выпускахмашины клавиша <<П+>> имеет обозначение[(1)].

Перед вычислениями следует включитьмашину в сеть, нажать
кнопку включения машины, клавиши «С» и «СП»,

установить пе—

реключательположения запятой. При набореправильногодесятич—
ного числа ноль перед запятой следует нажимать обязательно.
Алгоритмы решения задач на машине представлены в табл. 24.

«Элка-бОА» (рис. 14) представляетсобой модерниэированную
модель машин «Элка-22» и «Элиа-24».Так же, как и эти машины„
она имеетклавиши сложения, вычитания, умножения,деления,ито-га, нахождения процента от числа. Некоторые

клавиши, выполняя
те же функции, имеют другое обозначение: клавиша гашения па-мяти—«СМ», сложения в на—

мяти ——«М+>>, вычитания 'в

,
1; Ш @ упаМЯТИ —— <<М—>>,

ВЫВОД содер-

і

ЖИМОГО ПЗМЯТИ на ИНДИКЗТОР'“ [Б @ Ш ное устройстВо_— «МН» Кла-
Р Е] Е] Е] виша «С» служитдля гашения
4 операционныхрегистров и для
2 ГПШ В гашения индикаторного уст—“"““ ройства ‘при вводе неправиль-

› ных чисел. В машине нет кла—
ВИШ « <> » И «СА».

Переключатель положения
запятойможетзанимать три положения: Р, 4 и 2. В положении
«Р`» результат при умножении,делении и возведении в степень по-
луЧаетсяс максимальной точностью, в положениях 4 и 2 соответ-
ственнос точностью до 4 и 2 знаков. На ввод чисел положение
ППЗ влияния не оказывает.

В машине «Элка-БОА» имеется переключатель режимов работы
регистров

памяти,
который может занимать три положения: 1С, 2

и М. В положении «1С» осуществляетсяподсчет количестваоперан-дов, в положении «2» _ автоматическое суммирование произве—
дений и частных, в положении «Ы» — отключается режим автома-
тическогосуммирован

Работа на машине.ЯПеред начадом работы следует погасить
все операционные

регистры
нажатием клавиши «С» и погасить па-

' мять клавишей «С

86

Рис. 14. Клавиатура управления
машиной «Элка-БОА»



 
!

При выполнении действий сложения и вычитания положение
ППЗ не оказываетвлияния ни на вводимыечисла, ни на точность
результата. Эти действия осуществляютсяавтоматическис макси-
мальной точностью.

Алгоритмырешения задач на машине представленыв табл. 24.
В дополнениек ним приведем пример на использование переклю-
чателярежимов работы регистровпамяти.

‹ Последовательноесложение и вычитаниес одновременнымпод-
счетом количестваолерандов:

14,3+741‚42—/811,173—58—39,2=
' Алгоритм решения:

[1С], 14 [,] 3 [+] 741
[,] 42 [+] 811 [,] 173 [—] 58 [—] 39

`!

[,] 2 [_] Зап [МК] Зап количества операндов
'

«Искра-121»(рис. 15)
——электронная клавишная вычислитель-

ная машина отечественногопроизводства, выполняю-
г щая четыре

арифметичеё Е] Е
`

постоянными числами, воз- [__—БЗ

ШЕЧд ‚

ние корня, об атное деле- ъ_‘
:

ние, накоплениечисел и д . _

>

Она является Усовершетз- ШШ [3
шины модели «Искра— Рис. 15. Клавиатурауправлениямаши-
111М>>. В отличие от нее ной «Искра-121»

д_ «Искра-121»имеетдва реги—
,

стра памяти.
,“

Устройство управления включает следующие клавиши: сложе-
Т ния «+», вычитания <‹——>>‚ умножения

«><», деления «+», итога
‘ «=>>, гашения набора на клавиатуре

«СК»,
обращения к первому

і регистру памяти «А1»,
обращения ко второму регистру памяти

«А?», накопленияво втбромрегистрепамяти «(2)», вводазнака ми-
нус в отрицательномчисле <‹/——/>›‚ возведения«в степень «т», извле-
чения корня

<‹1/>›, обратного деления <<—:—|>›.

Переключатель положения запятой может занимать 7 положе-
ний 3, 5, 7, 9, 11,

1 и В (выключение переключателя
точности) и

определяет количествоцелых и дробных значащихцифр в итоге.
это-м суще-ственное отличиеназначенияпереключателя положе—

ния запятой в «Искре-121» от назначенияпереключателяв другихЭКВМ, где ППЗ в основном определяетточно-сть
вычислений, т. е.

› количество дробных знаков в итоге. Если количество значащих
цифр результата

больше, чем цифра на переключателе положения
запятой, то автоматически произойдет округлениев младшемзна-
ЧЭ'Щем разряде результата. Положение «В» обеспечиваетдо 16 це-
лых и до 15 дробНыхзначащихразрядоврезультата.

Работа на машине.Перед началомвычислений машину подклю—
чают к сети, устанавливаюттумблервключенияв положение .«от
себя», нажимают на клавиши «=» и «СК» для гашения арифмети-
ческого и индикаторного устройств. В старше-м разряде индикаа
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торного устройства высвечиваетсянуль, что свидетельствует 0 го-
товности машины к ра оте

‘

при вводе правильной дроби запятая устанавливается автома-
тически после нажатияклавиши«0». Например,для ввода числа

' 0,8
следуетнажатьклавиши Он 8.
Гашение первого и второго регистров памяти выполняетсясост--

ветственнонажатием на клавиши «О» и «А1», «0» и «А2›.
Алгоритмы решения задач на машине представлены в табл. 24.

В дополнение к ней приведем алгоритм извлечениякорня
Извлечениеквадратного корня: у 982,437=

Алгоритм решения:.
982,437

[У] Зап

Извлечениекорнячетвертойстепенип/4 232=
Алгоритмрешения: 232 [У] [7] Зап

Извлечениекорня восьмой степени:{7 132856:
Алгоритм решения: 132856П/1П/1П1]Зап

«Искра-1122» (рис. 16) предназначенадля выполнения широ-
кого круга учетно-статистических и планово--зкономических расче—
тов-. Маши-на позволяетосуществлять автоматическисложение,вы-читание, умножение,деление,

обратное
деление, нахождение про-

цента от числа и процентного отношениячисел, запоминаниеи на-
копление‘отдельных операндов и результатов от нажатия на клави-
ши и автоматически при предварительномвключении

функции
на-

копленияв регистрах памяти.

"@ ЕЩЕ],… ип
ИЕЩЕПШ:пш:шн ШШ [__Ш

Рис. 16. Клавиатура управлениямашиной «Искра-1122»

В качестве устройства вывода в машине используется электрон-
но-лучеваятрубка.Исходные данные и результаты индицируются(отражаются)на ней четырьмя строками. На верхней строке отра-
жается содержимое первого регистра

памяти, на второй сверху——
второго регистра

памяти, на третьей — третьего регистра памяти и '

на четвертой (нижней)
——содержимое регистра клавиатуры или

регистрасумматора.
Устройствоуправления включает следующие клавиши: сложе-

ния «+», вычитания ‹<——>›‚ умножения
«><», деления «:» обратно—

го деления <<—:—1>>‚ нахождения процента от числа «%», вычисления
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процентного отношения чисел «[О/о», итога «=>>, изменения знака

числа ‹</-—/»‚ общего сброса
«С»,

сброса с клавиатуры
«СК»,

обра-

щения
(засылкии выборки) к первому регистру памяти«А1», 06-

ащения ко второмурегистру памяти «А2»,
обращения к третьему

региструпамяти«АЗ», накопления в первом регистрепамяти«(1)»,

накопленияво второмрегистре памяти«(2)», накоплениев третьем

регистрепамяти« (3) », автоматическоенакоплениепервогооперан-
да

‹<2`.1>›, автоматическоенакоплениевторого операнда
«22», авто-

матическоенакопление результатов
«23», включения и выключе-

ния машины <<Сеть>> и переключательположения
запятой, имею-

щий положения 0, 1, 2,3, 6 и 10.
Устройство вв0да представлено 1О-клавишной клавиатурой и

клавишей «,». Машина оперирует12-разрядными десятичными чис-

лами с фиксированнойзапятой.
›

Запоминающее устройство состоит из трех регистров
памяти,

арифметическое устройствопредставлено регистромсумматора.
Работа на машине. Перед началом вычислений машинувклю-

чают в сеть, нажимаяклавишу«Сеть».Далеедля установкимаши-
ны в начальное состояние нажимаютклавишу «С» для сброса с ре-

гистров клавиатуры и сумматораыГашениерегистров памяти про-
изводится последовательнымнажатием клавишей О и А ——для га-

шения первого регистра
памяти, 0 и А2—для гашениявторого ре-

гистра памяти и 0 и АЗ—для гашения третьегорегистрапамяти.

Правила пользования переключателемположения запятой (ППЗ)

те же, что и в машине «Искра-111М». Округление до разряда,за-

данного
ППЗ, выполняется на машине автоматически “нажатием

клавиши«=».
Алгоритмырешения задач на машине представленыв табл. 24.

Машина «Зоемтрон-220»
(рис. 17) является автоматической

электронной клавишной машиной. Она выполняет четыре арифме-
тических действия, возведение в степень и другие производныедей-

ствия. .

2
\ \ "Моны-тпг..-ЗШ >< @@@—’Г

@ ‚ са…—45975
П ШЕДШЗ

Рис. 17. Клавиатура управлениямашиной«Зоемтрон-22О»

75 72 Ш ‘

Х
11

Ц /
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Устройство ввода в машине состоит из 10 цифровых клавиш(от О до 9), емкость его 15 разрядов.Для указанияместа запятой
в числах имеется клавиша «,».

Арифметическоеустройствовыражено оперативным регистром _емкостью 15 разрядов.Машинаобрабатываетданные толькос фик-сированнойзапятой.
Запоминающееустройствосостоит из трех регистров памяти

емкостью до 15 разрядов каждый. В регистрах можно выполнятьсложениеи вычитаниечисел. Числа в регистры можно вводить с
устройства ввода и передавать из оперативного и других регист—
ров памяти. Вывод данныхосуществляется в оперативныйрегистри на инд-икаторноеустройствоввода.

Устройство вывода выражено индикаторным устройством ем-
костью 15 разрядов.

Устройство управления включаетследующие клавиши:
«Ьб» используетсядля гашения оперативного регистра с одно-

временнымгашениемустройстваввода—;
«С» ——‹для гашения ввода и сбрасывания неправильно установ-леннбгочисла;
сложенияоперативногорегистра«+» 7;
вычитанияоперативного регистра«—>>8;
умножения«><»;
деления « : »;
результата оперативного регистра«=>>;
возведенияв степень «хп»;
ввода отрицательного знака при алгебраическом сложении«_ :Н:>>;
сложения в регистрахпамяти (три клавиши «+»)

14;
‚вычитания в регистрах памяти (три клавиши «—>›)

15;
вывода числа из регистра памяти без стирания его (три клави—

ши «7 >>);
.

«вывода из регистров памяти со стиранием его (три клавиши«>|<>›)_

С левой стороны машины расположен ролик с цифрами
О, 1, 2,

3, 4, 6, 9, 10,
11‚-

12, 14,
предназначенныйдля установки запятой

при вычисленияхс заданнойточностью. .

Работа на машине. Перед началом работы машину приводят в
исходное положение.Для этого осуществляют ее включение припомощи выключателя,

расположенного справа на нижней стороне
кожуха машины и нажимают клавиши «Ьб», «С» и «9116», « ;:

», « 311».
При работе на машине нельзя вводить число с большим количе—

во множителе)без десятичных разрядов. При делении значность
делимого и делителя должна быть не более 15 разрядов для каж-
дого. Ролик ППЗ устанавливается на отметку, соответствующую
90



 

 
максимальномуколичеству дробных десятичныхзнаков в одном
из

чисел, либо на цифры, большиеэтого количества.
Алгоритмырешения задач приведены в табл.24.

«Искра-122»
(рис. 18) во многом аналогична «Исхкре-121»и от

личаетсяот нее прежде всего увеличением количества регистров
памяти (с двух до пяти .

' .ЕШЕ! БШ"
О Ш.!ЁЗ ""
Ё]

Ш-
ШШ ЕП"

Рис. 18. Клавиатурауправлениямашиной «Искра-122»

На клавиатуре машиныимеются дополнительныеклавиши:вы-
вода содержимогорегистра клавиатуры `на печать «<> », выделения

целой части в смешанном числе «/>›, ввода закрывающейсяскоб-
ки «)», ввода открывающейся скобки «(», обращения к третьему

_ региструпамяти «А3», обращения к четвертому регистру памяти
«А4»,

обращенияк пятому регистру .памяти
«АБ», накопления в

третьемрегистре памяти «(3)». Переключатель положения запятой
имеет те же положения и порядок пользования им тот же, что и в

«Искре-121». _

Алгоритмы решения задач на машине представленыв табл. 24.

В дополнение к ‚ней приведем порядоквыполнения на машине оне—'

раций с использованиемскобок.
`

Использованиескобок: 13><\(28><'17+ 19) :
Алгоритм решения: 13 [Х]!

[(] 28 [Х] 17 [+] 19
[)] [=] Зап

Поды—тоживая изложение материала по электроннымклавиш-
ным вычислительным

машинам, приведем две таблицы: «Обозна—

чения на. ЭКВМ клавиш и переключателей, выполняющиходина—

ковьге функции»
(табл. 23) и «Алгоритмырешения задач на элек-

тронных клавишных вычислительныхмашинах» (табл. 24), состав-

ленные для семи наиболее распространенныхЭКВМ. _

В табл. 24 при записи алгоритмоввыполняемые операции не

разлеляются
занятыми, а такжене выделяетсяклавиша [,] при вво-

де десятичныхчисел. ‚Операция «За-п» означает запись результата.
Клавиши управления показаны в квадратных скобках. Цифровые
клавиши в начале алгоритмаопределяютположениепереключате-
ля положения запятой (ППЗ). Если для некоторых операций не

указана марка
машины, то, следовательно,выполнять их на этой

машине нерационально.
‘

›
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Таблица 23"

Обозначенияна ЭКВМ клавиш и переключателей,
в тполняющихОдинаковыефункции   

  
     

       
    

          
     

 [=]   

& * 6 » Ё % ё ‘?
0.111 0.10 ' '7 'Т' . я 8

Назначение клавиши ЁЁ %% ё & & ЁЁ :

1 2 з 4 ] 5 7 8

Сложение [=] [+] [+] [+] [+] [+] [+]

Результат [.=] [=] [=] [=]
]

[=] [=] [=]

Общее гашение [Г] [С] [С] [= 1

\
[=] [1,61 [с]

_
[СК] [СК]

Гашение набора [ГИ] [СК] [СК] [СК]
]

[СК] [С] [С]

ГашениепаМяти [ГП] [СП] О и
[А1]

0 и [А1 0 и [А1 ]] ]]]1 ]
[СМ]

иА[2] О и [А2 Ои [А2 >|< *
0 и [А3] [А3

[Ш]_
0 и [А4 >[<
0 и [А5

Обращение к регист- [ИП] [ИП] [А1], А1] [А1],
[

1

[И]
[МН]

ру памяти А2], А2]
[А2], Э $7

А3 [А3],
…]

АА4], Ч
А5]

Накопление в регист- [Н+] [(1)] [(1)] [(2)] [(2)]
[ 1]]П] [М+]

ре памяти [(2)]
‹

[(З)] +‚ +[(З)]
[Т]

Вычитание в регист- [Г]—] [П—] — —— _.
[

_1 ]]П ]
[М—]

-ре памяти

[“…]—

Ввод знака минус в — _. [/—/] [/——/] [/——/] [_.фг]
|_],

отрицательномчис- __ +
‚ле [___]

Возведениев степень [Х]]=] -- _. [ ] ] [ ] ] [хп] __
' [ИС]



 
 

 
_

\

\ 

Операция
'

‚___;
1

___,"
Сложение

дробных
чисел

Пример

2

43,283—\-

+ 132,5:

 

Вычитание
дробных
чисел

Вычитание
при отри-
дательном .

вычитае-
МОМ

О,
36"“

_“2875=

143,
27—4———14,ЗЗ=/

  
Сложение с

постоян-
ным сла—
гаемым

13,92+ 7 =
144,15—]—

+7=
-—а32‚28++

 

 
 

 

Машина 
3

«Электрони-
ка-ДД» 

«Электрони-
ка » 

ем-
трон—220»

«Элка-БОА»
 
«Электрони-

ка-ДД» 
«Электрони-

ка-155» 
«Искра-1122» 
«Искра» 121

,

122 
«Зоем—

н--220>› 
«Элка-БОА»

«Искра-1122»
«Искра»

121,

2

«Зоем-
трон-220»

«Электрони-
и

«Электрони-
ка-155>

«Искра-1122»

«Искра»
121,

122

«Зоем
трон——22О»

Таблица 24

АЛГОРИТМЫрешения задач на электронных клавишныхвычислительныхмашинах

Алгоритм
_______________._-———-————'

4

[4]
43,283 [=]

132,5[=] Зап\̀43,283[+] 132,5[=] Зап

[3]
43,283 [+] 132,5[+][=]Зап\43,283[+]132,5[+] Зап

[2]
, 36 [=]28,5[_] [=] Зап\

[2]
0,36 [—]28,5[=] Зап\

2] 36 [——]
28,5 [=] Зап[

,

.

[3]
0,36[—-]28,5[=] Зап\

[2] 036 [+]
28,5

[——][=]Зап\0,36 [+]
28,5 [_] Зап

143,27 [_]
14,38 “__/][=] Зап

: ;

[2]
143,27 [+]14‚зз[_ =Н=][—-][=] Зап ,

[2]
7[П+][=]13,92[=]3ап[ИП]

144,15

[=] зап [ин]
32,28[-—][—]Зап с ми-

__н_у_ом_______‚______-—
[2]13,92[+]7[=]Запа144‚15[=]3ап

22—-8[17 [=13
[2]

13,92[+]7[=]Зап 144,15[ ] Зап
8[/—Л[=13_Ц_________П_________-13,92[+]7[А1][=_]Зап 1\44‚1Б[+][=] ‘№

{121 7 [+] [+] 1392 [+11=1 ванна]
1

[7 [+] 14415
[+][=31ЗЗЗП[Ь51

7}
[+]3228 [= [+[= 

Ф00



     
Продолжение         

 

Операция Пример Машина Алгоритм

1 2 3 4

«Элиа-БОА» 13,92[+] 7[(М+)][+]
32111 [С]144,1

[+][МН][+]Зап [С]
32,28

[—][МК][+] Зап

Сложение с
13,92—[—7=

«Электрони-
13,92[(1)][+]7[=]Зап144,15[(1)][=]

постоян- ка-155» 'ап '

ным сла-
144,15+7= 32,28[(1)][=]Зап [ИП] Зап суммы

гаемым и
одновре
менным З2,28+

7 = «Искра-1122»
13,92

[А2][+]7[=]3ап 144,15[(2')][=]
получени ап
ем суммы 32,28[(2)][=]Зап Зап суммы

‹. перемен
‚: ных сла

…

%

гаемых
«Искра»

121, 13,92
[А2] [+] 7 [А1][=] Зап 144,15

122

1Ё1=138п
32,28[(2)11+11=1

3311 [СК]
Зап суммы

'

… [Ш]\ «Зоем—
7, + [+]13‚92 + [+][=] Зап [1.6]

трон-220»
[

1

[111]$ [+] 144,15

1Ё
[+][=] Зап [1..6]

[31]
[4432,28 +] [+][=] 3211111131

[+] Зап суммы
«Электрони—

ка-ДД»
«Элка—БОА» Выполнятьне эффективно

Вычитание 144 —— 15 = «Электрони- 144[=]15 [П+][—-]Зап [Г] [ИП][—]89
‚ при по- ка-ДД» [=] & [Г] .

'

стоянном 89— 15 = [ИП] [—] 73 [=] Зап

Бата“ 73—15: «Электрони- [0] 144 [—1 15 [=] Зап 89 [=] Зап
‹ ка-15 » 73 [=] Зап ‚

«Искра-1122»

«Искра»
121, 144 [_] 15 [А1] [=] Зап 89 [—][=]Зап

122 73 [—][=] Зап
‘

111 …«Зоем- 15 + [_]144 [+][=] Зап [Ьб] @ [—]
трон-220» 89 [+]

[=138П1Ьб][7] 1—173 [+] [=] Зап
«Элка-БОА» 144 [+] 15 [М—][—] Зап [С] '89 [+]

М + ап
[С] 73 [+] [МВ][+] Зап

94

[. ] _;_________.____——_' 

  

    
 



  
 

=—_—`_________4_——_—А———‹——___._.__._.

Р.…

.

Продолжение                      Операция Пример Машина Алгоритм

[ 2 з 4

Вычитание 144—‹15= «Электрони- 144[=][П+] 15[—] Зап [Г][ИП][=]
ка ДД» — ап

стоянном 144—89= [Г] [ИП] [=] 73 [——] Зап
уменьшае- 144 ——73= «Электрони- 15 [——] 144 [=] Зап 89 [=] Зап 73 [=]—_

«Искра-1122» [О] 15 [/—/][+] 144 [= ] Зап 89 [/——-/]

73[[Ёп[ [ Зап

«1/11с2к2ра»

121,
15

п[——]
144 [А1][=] Зап 89 [—][= ]:

[—][=] Зап или 144 [А1][—] 15 [= ]-

Зап [С1<-—1[]
89 [= ] Зап [СК] [—] 73 [= ] Зап

[
[

«Зоем 144 [+][+]15 [——][=] Зап[1.6] 7]
трон--220›> [+]89[—]

'

,
[=] Зап [Ш] [Ч][+173 [—1[=138П

«Элка-БОА» 144 [+][М+] 15 [—] Зап [С] [МНЕ
+ __

32131 [С] [МЁ][+] 73 [—] Зап

Сложение 872‚З+ «Электрони— [2]
372,3 [П+][ГИ]48,5 [Н+] [ИП] Зап

чисел в ре- + 48,5 = ка ДД» .

”тре “а"
Ёэжк‘трони- [2]

372,3 што] 48,5 [а)] Зап
»

«Искра-1122» [1] 372,3[(1)]и48,5[(1)]Зап/с первой;
сверху стр

«Искра»
121,

[5]
372‚З[(2)][СК] 48,5[(2)][А2] Зап

122

1 1 1
`

«Зоем [1]
372,3[+] 48,5 [+][>|<] Зап

трон-2-20» [

«Элка-БОА» [2]
372,3 [М+] [С]

48,5 [М+] [МК] Зап

Вычитание 372,3 -— «Электрони- [2]
372,3

[П+] [ГИ]
48,5

[П—][ИП] Зап!
чиселв ре- -— 48,5 = ка-ДД» .

гистре па-

«Электброни-

`
[2]

372,З[(1)][С]48,5
[П—] Зап

»_     

    
 

%"



    
Продолжение       

    
   

        Операция Пример Машина Алгоритм

[ 2 3 4

«Искра-1122» [1]
372,3 _[(1)] 48,5 [/——/][(1)] Зап /с

первой сверху строки/

«Искра»
121,

[5]
372,3[(2)]

[СК]
48,5 [/—/][(2)][А2]

122 Зап

[П [11 [И«Зоем- [1]
372,3 + 48,5 —-

>[< Зап
. трон-220» :

«Элка-БОА» [2]
372,3

[М+][С]
48,5

[М—][МВ]Зап

С.?южение
_

342 «Электрони- 342 [=] 15 [=] 143 [=] Зап [Н+] [ГИ]
чисел спо- + 15 » :
лучением 143 74 [=] Зап [П+][ИП]Зап суммы
промежу Итого
ТОЧНЫХ «Электрони- 342 [+] 15 [+] 143 [=] Зап [( 1)] 83
итогов И 83 ка-155» [+] 74 [=]
общего : + д &

Итого «Искра-1122» Зап [(1)] Зап суммы

Всего
«Искра»

121,
`342[+] 15 [+] 143 [=]3ап[(2)]8'3 [+]

122 74[=] -

Зап [(2)][А2] Зап суммы

[11«Зоем- 342 [+] 15 [+] 143 [+][=]Зап +
трон-220»

[+1[=138П +11>1<1 Зап
«Элка-БОА» 342[+] 15[+]14З[+]Зап[М+][С]83

74
[+] Зап [М+] [МЕ] Зап суммы

Умножение —832‚15 >< «Электрони- [2] /[ОК1/
832,15[Х]5,4[=-]3ап с мину-

Х 574= СОМ

 
 

        

КЭ- »
«Электрони- 
«Искра-1122»
«Искра»

121,

122

[3]
832,15

[/——/][><]
15,4 [=] Зап

. 
«Зоем-

«Элка-БОА»

832,15
[‘— =ьн [><]

5,4 [=] Зап      Р,
М

832,15[><]5,4[=]Запс минусом



  
Продолжение 

Операция Машина     
     

     
    Пример Алгоритм

1 2 з 4

Умножение
4,1

><7‚81 = «Электрони-
4,1 [><]7,81[=]Зап З,2[=]3ап 4,5[=]

на посто— кад-ДД» Зап
янное чис—

3,2 Х7,81=<<Электр_они-
'ло а—1о4,5 Х7‚81=

«‹1/1сакра-
01122»

Э—лка—50А>> _

«Искра»
121, 4,1

[><`17‚81[А11[=1 Зап з,2[><][=]
122 Зап4,5 [Х][=] Зап

;
«Зоем-

7,81
[><]

4,1
[хп] Зап 'з`,2[хп1 Зап 4,5

_

'

трон-220» [х'ЧЗап
‘

,

‚ Деление
' 19,2:

«Электрони-
19,2[:]З,29[=]3апс минусом

1

: /'—3›29/: ка-
;

«Электрони-

«Искра-1122»
19,2[:]З,29[/—-/][:]Зап /итог без округ-
ления]

«Искра-1122»› 19,2[:]З,29 [/—/][=] Зап [итог с округ—
«Искра»

121,
лением/

122

«Зоем-
19,2

[:]
3,29

[— #] [=]3ап
, трон—22О»’-

'

«Элка-БОА» [4]
19,2

[:]
3,29 [=] Зап с минусом

'

.` _Обратное
73,431

: «Искра.—11122»
4,1[/_/[[=|[73,431[=]Зап

деление : /—-4›1/ .=

 

«Искра»
121,

122 
«Электрони—

ка-ДД»_

«Электрони-

«Зоем-
трон--220»

«Элка—50А» 
ОТ числа 

Вычисление
15,2%

процента’ 74 = ОТ

 

«Электрони-
а-ДД»

1 Не выполняется 
74 [><], 152 [=] Зап 

«Электрони-
ка-155»

«Зоем-
трон-220»

[4] 74 [Х] 0,152 [=] Зап 
«ИскРа-1 122»

«Искра»
121,

122

 [31
15,2[0/0174[=] Зап .

' а

741Х115№2П100[-——-]Зап или
"

 0152[х]74[_а1з_ 



  
Продолжение              

      
 

        Операция Пример Машина Алгоритм

1 2 3 4

«Элка-БОА» Р М [С] [СМ] 74
[><]15,Щ%]3ап

Вычисление 43 и 76 «Электрони- 43 [><] 100 [=] [:] 76 [=] Зап
процент— ка-ДД»
ного отно- «Зоем
шения чи— трон220»
сел ‚ «Элка-50А»

«Электрони- 43 [Х] 100 [:] 76 [=] Зап
к - » - ‚

«Искра»
121,

122

«Искра-1122» [6] 43 [%%] 76 [=] Зап

Деление на
4,3:2,2= «Электрони-

4,3
[:]

2,2 [=] Зап
9,1 [=] Зап

постоян- ка- ' ..
ное число 9‚1=2‚2= «Электрони-

3,5 [=] Зап
а—1 »3,5:2,2:

«Искра-1122»
«Искра»

121, 4,3 [:]2,
[А<1][=] Зап 9,1[:][=] Зап

,

122
3,5

[:] [=] Зап
1

«Зоем-
4,3

[:]
2,2 [+] [=] Зап[Ьб]

9,1
[:]

трон-220» [ 1]
. [

у
? [=] Зап[1.6]

3,5
[:] 7 [=] Зап

‚‘ «Элка-50А»
[414,3[122[]Зап 91 [=] Зап3,5 [=13

Вычисление
3,5

«Электрони- [4]7, 03 [><]
73,5 [=

2] 3211132105
[= ]Зап

несколь 12% от
73,5 ка-ДД» 7=[] Зап ‚ 2[=]3

ких про
центов от «Электрони-

[04]

0,03
[><]

73,
о

2[=
]

Запа

0,
05 [= ] Зап

ОДНОГО [<&-155» ‚07 [= ] 3811
0,1

==3]
числа

  

 

  

«Искра-1122» [3] 3 [%]
73,5 [=] Зап 5 [=] Зап 7 [=]

Зап 12 [=] Зап 
'

«Искра»
121,

122
008 [><]

73,5 [А1][=]Зап 005 [><][=] 
«Зоем-

трон-220»

03?[><][=1 Зап 012 [><][=] зал
1

,

[3110,03 [><]
73,5[+][=] Зап [из]

0,05

><
1 1

711=1 Зап [Ьб] 0‚07 [><] [$7114
ап

[Ь61012[><][Ч11[=13ап  
«Элка-БОА» 735 [Х] 3

п[%]
Зап 5 1%] Зап 71%]38п 1203171



 
Прода/[жение   

   

 
             

   

Операция Пример Машина Алгоритм

‚ 1

' 2 з 4

Деление на
4,3

=
2,2= «Электрони- [2] [ОК]

4,3
[:]

2,2 [=] Зап [Н+] 9,1[=]
постоян-

9,1
=
2,2 = ка ДД» ап

ное число 3‚5=2‚2= [Н+] 3,5` [=] Зап [П+][ИП]Зап сум-
- " м

МЫ част- «Электрони- [4]
4,

[:] 2‚2 [= ] Зап [(1)] 9,1 [= ] Зап
ка-155» [(1)]33,5 [=]3ап [(1)] Зап суммы

«Искра-1122» [2]4 З:[] 2,2 [= ] Зап [А2]
9,1 [=] Зап

, ` [(2)]335 [=] Зап [(2)][А2] Зап сУММЫ

«Искра»
121, 4,3

[:]
2,2

[А1][=] Зап [А2]
9,1

[:] [=]
122 Зап[(2)] 3,5

[:] [=] 3ап[(2)][А2] Зап сум-
мы

[
«Зоем- 4‚:‚3[]22[+[=]Зап[—]—

[][Ьб]9,1 [:]
трон-220» [ 11 [[][7][=] [+ 38… [ЬО] 3‚5[-] [=]

331]
[+] [>]<]Зап суммы

«Элка—БОА» [ ][2] [С][СМ]
4,3 [:2] ‚2 [= ] Зап 9,1

[=] Зап 3,5 [=] Зап [МК] Зап суммы

Возведение 4‚6°: «Электрони- [6]
4,6“ [Х][=][ИС][=][Х][=] Зап

\ в степень ДД» ;,

«Электрони- [6]
4,6 [Х][Х][Х][Х ][Х][Х] Зап или

»
4,6 [><][=][=][=1[=][=]

«Искра-1122»
4,6 [Х][Х][Х][Х][Х][=] Зап или
46 [Х][=][=][=][=][=] Зап

«%ЁЪРЗ»

121, 46 [НИПНИ]… Зап

«Зоем-
4,6 [Х][хп][хп][х“][х“][хд]Зап .

трон-220»
«ЭЛКЯ'БОА» [РПМ] [С] 46 [><][=][=][=1[=][=]

Зап

45 [Х][Х][Х][Х1][Х][Х]_ Зап

Вычисление (78Х 12) + «ЭлектронИ- 78 [><] 12 [=][П+] 32 [Х] 15 [=] [Н+]+(32
><

15)
[ИП] Зап - ›

двух про
изведений

7$ 



  
Продолженые              Операция Пример Машина Алгоритм

1 2 з 4

«Электрони- 78 [Х] 12 [=][(1)] 32 [Х] 15
[=][(1)]

ка-155» Зап

«Искра—1122»
[2С

3] ] 78 [Х] 12 [ ] 32
[Х]

15[=]Зап
третьей сверхустро

«Искра»
121, 78 [Х] 12 [+] 32 [Х] 15 [=] Зап

122 '

1 ‘] [‘]«3 ем- 78 [Х] 12 [=] + 32 [Х] 15 [=] +
трон-220» [

1

>|< Зап
«Элка—бОА» РЕ [С][СМ]78 [><] 12 [= ] 32 [Х] 15

[МВ] Зап

Вычисление“ (78 Х 12) — «Электрони- 78 [Х] 12 [=][П+]32 [%(]
15 [=][П—]

разности
—-(32Х15)=

ка—ДД» [ИП] Зап
двух и оизведении «Электрони— 78 [Х] 12 [=][(1)]32 [Х] 15 [=][П—]

55» Зап

«Искра-1122»
[322131]78

[Х] 12 [ ] 32
[/—-—/о][Х]

15 [ ]-и(с
третьей сверхус

«Искра»
121,

78 [Х] 12 [-—] 32 [Х] 15 [=] Зап
122

‚
'

1 1

— «Зоем 78 [Х] 12 [=] [+] 32 [Х] 15 [=][—]
трон--220>› [

>[< Зап
«Элка—БОА» 78 [Х] 12 [=][М+][С] 32 [Х] 15 [=]

[МН] Зап

Делетше с 368 : 15= «Электрони- [4] 368 [:] 15 [=] Зап [Н+] 143 [:] 12
накопле- 143 = 12 = а-ДД» [=] 3ап`[П+][ИП] Зап суммы
нием сум- И'того
мы част- «Электрони- [4] 368 [:] 15 [= ]

Зап[(1)] 143 [:] 12[= ]ных ка-155» Заап [(!)] Запс

 

  
 

«Искра-1122»
[822131] з368[:]у151"[[=]‹3ап

143[:] 12[ ]
стретьей сверху

строки3

   

 



        
     Продолжение

Операция Пример Машина Алгоритм

1 2 з 4

«Ис2кра»

121,
[3] 368 [:] 15 [= ] Зап [А2] 143 [:] 12

1 2 Зап[(2)][А2] Зап суммы

]
«Зоемм- [4] 368 [:] 15 [=] Зап + 143 [:] 12

трон--220>›
[]

1
`

[=] Зап + >|< Зап суммы

«Элиа-50.4» РЕ [С] [СМ] 368 [:] 15 [=] Зап _143 [:]
12 ’

[=] Зап [МН] Зап суммы

Вычисление 32‚7`Х 5: «Электрони— [2]
32,7

[><] 5 [=]Зап[Н+] 14,27 [Х]
ных

14,27 Х 8= 8 = _,

произве- “;]—— Зап [Н+] [ИП] Зап суммы
дений и их того
суммы «Элек1трони-

32,7 [Х] 5 [=] Зап.[(1)]14,27 [Х] 8 [=]
ка- ап[(1)] Зап суммы

‚«Искра-1122»
32,7

[><] 5 [=] Зап [А2] 1427
[><]

8[=]
‘ [(2)] Зап суммы

«Искра»
121, 32,7

[><] 5[= ]Зап [А2]
14,27

[><] 8[=]
122 ап[(2)][А2]

Защ суМмы
] .

‹ем‹Зо [2]
32,7

'[Х] 5 ‚[=]3ап [+] [1.6]
14,27

трон220» [Х] 8, '

1-

.

[=] Зап[+] [*] Зап суммы
«Элка‘боА»

›

[2]2‘.[С] [СМ]
32,7 [Х] 5 [=] Зап 114,27

>< = ‚
'

Зап [МН] Зап суммы

Вы'числение
32,7

Х 5 = «Электрони— 32700001 [Х] 5 [=] Зап [П_+] [Г]
_

частных
14,27

Х 8 = Х .

произве-
19,3 Х 14= 8[=] Зап [П+][Г] 19300001 [Х] 14[=]

дента их тогсуммы,
И 2 [Н+] [Г] [ИП] Зап итога 2 и итога 3

суммы 145858 3
(спправа и слев уст

р.)

множимых ›

и суммы «Электрони- 3270001[Х] 5[=] Зап [(1)]
[С] 1427001

множите ка-155» '

Х
лей [= ]

3ап[(1)]
[С] 1930001 [Х] 14 [=]

   

 
 

ЭП…
)]

Зап итога 2 и итога 3 (смрава и сле—ВЗ,
между НИМИ ОДИН НО

101



  
Продолжение 

Операция Пример Машина Алгоритм 
[ 2 3 4 

 

«Искра-1122»
24[2271][Х2]2]]8[23]

]323,7 [Х] 5 [ ]3[] ап 19,3[Х] ]4[ ]
Зап;73аХп] итога 1

Зап итога 2 и итога 3
(соответствен-

но с
первой,

второй и третьей сверхустроки) Частныепроизведенияспи

сываюатся
с нижней четвертой строки

экран 
«Искра-122»

«Зоем
трон--22О» [2132‚7]1+]1‚[Х15]П+][

=]32П ]+

 

7[А2[><]5[А3][]3[111,
[(
(?)][1Х]8 [(З)]

][——] Зап [А4] 193
[(2

7]

[><]14[=(3)][13ап [+][А4][+][=]
Заап итогаЗ [КА][]3ап итога 1

[А]Зап итога2 
111}

111[1,0] 14,27 + [><]8, Зап]+][Ьб]

[+ „ ‚иЦ,] №№
[ЦЗ]

[>]<]1 Зап итога 1]>|<]3апитога2

>[< Зап итога 3 
«Элка-БОА» РЕ [С] [СМ]

1000032,7[Х] 5[=] Зап
[С] 100001427[Х]8 [= ]Запп[С]
10000019‚3 [Х] 14 [= ] Зап [МН] Зап
тога 2 и итога 3

(слева и справа 
Вычисление

частных

   

102

   

32,7Х5=14,27>< 8= «Электрошт— 3>2<,78[П+][Х]
5[=] Зап [Г]

14,
27 [Н+]

8=[132… [Г193[Г1+1[><] 14[= ]
Зап [Г] [ИП] Зап суммы 

Итого

 

 

 

«Электрони-
ка—155»  

`

Ёг7_[‹1›1[><15[13ап11427шш><1[=] Зап 193[(1)1[><
[СК][ИП] Зап суммы

1-—-4[]3ап  
«Искра-1122»
 

[221,11327[Х]]51[=
]Зап14,27[Х]8[=][1,319 [Х] 4[=]Зап; Зап суммы

с верхнейстроки 
«Искра»

121,

122

«Всем-
трон-220»

32,7 [А2][Х] 5 [ ] Зап 14,
27 [(2)] [Х]

8 [=] Зап 19,3[(2)]_[Х]14=[] Зап
[СК][А2] Зап суммы 

1
З2,7]—]—] [Х] 5,

[=] Зап 14,27 [+] [Х]

8‚[= ]Зап
19,3 + [Х] 14, [=] Зап

і—і|
[_.—__]]>|<3Зап суммы 

  



Продолжение 
Пример

‘

Машина   Операция Алгоритм

1 2 [ 3 4

«Элка-БОА» '[Р][1\1] [С] [СМ]
32,

7 [М+][Х] 5[=] Зап
[С] 1427 [ Х]8 [=] Зап [С]

19,3
` [М+] [Х] 14+[=] Зап [МЕ] Зап суммы

Вычисление 24 Х 15 + «Электрони- [0][ГП] 24 [Х] 15 [=][П+] 29 [Х] 72:_
суммы 29Х 72 ' ка-ДД» [=

а][Г1+
] 142 [Х] 13 [=][П+][ИП]

произве- 142 Х 13—'— п.Суммымножимыхи множителей[дений,
Итого не вычисляются.

с ммы
муножимых Итого «Электрони- 24 [><]

15[=1[‹1›11
29

[[Х] 72[=шт
и множи- [<&-155» 142 [Х] 13[=][(1)]3

Сыумм мно-
телей мых и множителейапне вычисляют-

  
<<Искра-1 122» Ю‚:> [—^ ›—-‹у \_1 г—ч

Х
[__л

15
[(211[=][(3)] 29 [(Ш

[><] 72 [(2)1[=][(3)] 142 [(1)1[><1
13[(2)][=][(3)] Зап итогов (с

перво
,

второй и третьей
строки) 

«Искра-122» 24 [А2][Х] 15 [А3][+]29 [(2)][Х] 72[(3)][+1 142 [(?)][Х]
13

[(З)][=[Зап
[СК][А2] Зап суммы множимы‚х А3]
Зап суммымножителей 

«Зоем—
трон-220»

«Элка-БОА»

24 [+] [><[ [5 [+][ [ [$]№]
11 [П .

[>;]
72

[+1]П[=11[+]
142 [+] [Х] 13

[+] [=] [+] [*] Зап суммы
мной?-

телей >[< Зап суммы
мнйожимых

>[<
Зап суммыпроизведени
Р):

[С] [СМ] 24 [Х] 15 [=] 29 [><] 72
[=] 142 [Х] 13[=][МШЗап. Суммы

"МНОЖИМЫХ И множителей не ВЫЧИСЛЯ-
ЮТСЯ 

Операции с
использо-
ванием ре-
гистров
памяти

   

381 ><

>< /—9/=
8112:
=/——9/=

 

    «Электрони- 381 [Х] 9 [П+][=]Зап с минусом. [Г]
ка-ДД» 8112 [:][ИП][=] Зап с минусом

«Электрони- 381[Х] 9 [(1)][=
] Зап

ссоминусом
8112

ка-155» [:ИП][][=] Зап с мин

«Искра-1122» [О] 381
[Х]з

9 [/—Л [А1][] Зап 8112
«Искра»

121,
[=][А11[=13

122

[
‘ ‘

«Зоем— 381 [Х] 9 [—-—=Н=] +] [=] Зап 8112 [:]
трон—220» 1

'

«ЭлкаЪОА»
 

? [=] Зап

[4] 381 [><] 9 [М+][=] Зап с минусом
[С] 8112 [:=][МК][] Зап с минусом

103`



  
Прода/[жение 

Ё; Операция  
 

              ‹ Пример Машина Алгоритм

1 [ 2 з 4

Комплекс- 35,27Х4›153+ «Электрон… [4]
3,15 [=] 95 [=

][П+]1
35,

27
З[><]ные вы—

з,15+9‚5 ка ДД»
4,153 [=][і][ИП][=][=]4 1[=

числения +4‚1 :
’

«Электроии-
3,15 [+] 9,5 [=] (1)] 3527 [><]

4,153

[311ИП][+]
4,1 [=] Зап

«Искра—1122» [6]
3,15 [+19 [=] 35 27 [><] 4153

[+] 4,1 [=]3
«Искра»

121, 3,15 [+]
9,5

[=][—1] 35 27 [><] 4153
122 [=][+] 4,1 [=] 38ап

[ 1

«Зоем- [3]
3,15 [+] 9,5 [+][=] [+] [Ьё]

35,27

трон-220»
[

1

][><]
4,153

[=][1] 7 [=][+] 4‚1 [+]
[=] Зап

«Элка—БОА»
[4]1\141[]33‚159[+]

‚5[ ][М+]][С]
35,

27

[З><14153=[
][][М1Ч,][‘=][+]4,1[+

]

Комплекс—`
1439,

23 Х «Электрони- [6] 1439
М2З

[><] 4 [=][:] 312 [= ] Зап с
ные _вы— >< /„——4/-. ну
числения =_=З12—

«Электрони- _ [6]
1439,23 [Х] 4 [:] 312 [=] Зап с ми-

а—155» нусом

«Искра-1122»
1439,23 [Х] 4 [/-—/][:] 312 [=] Зап

‚і? «Искра»
121,

.

::
122 '

«Зоем-
1439,23[Х] 4 [— #][=][:] 312 [=], Зап

трон-220» ›

«@

«Элка-БОА» [Р`] [С]
1439,

23 [><] 4 [= [[:] 312 [=]
[;

Зап с ми со

Делениепри 136 : 12= «Электрони-
'

136 [П+][] 12 [=]Зап [ИПП-]6 [=]
постоян- 136 : 6= Д» _ 32… [ИНН:]

3,[=]3
' [ЁЁ

дели' 136 ’ 3:
«_Электроии-п

136[(1)][:]
132[=[3аЗап

[ищи 6[=]
`ка—155» 111/1[П'][]3[=]3

«Искра-11122» 136 [А1][:] 12[=] Зап 6 [+1][А1][=]
ап 3 [+1][А1][=13311

«Искра»
’121,

136 [А1][:] 12 [=] Зап 6 [+! ][=] Зап
122 3 [—:—1][=] Зап '

[
‘

[ ‘]`«Зое'м- 136 +] [:] 12 [=] Зап 7 [:] 6 [=]
трон-220» [

Зап 7 [:]=3[]Зап
«Элка—БОА» 136 [М+]['] 12 [=

]3аЗап
[МКП.] 6 [= ]        

 
           
 Зап [МНП] 3[=]3  

 

 



  Продолжение    
    

       

     
    

  

  
    Операция Примвр Машина

\

' Алгоритм

1 2 3 | 4

Последова-
4>(3><2,8><

«Электрони- [2] 4 [Х] 3 [=][><]
2,8

[=][><] 9 [=]
тельное ><9: ка-ДД» Зап -

ЁЁЁОЖЁ «Электрони- 4 [Х] 3 [Х] 2,8
[><] 9 [=] Зап

`

«Иск—ра—1122»

«Искра»
121,

* «Элка-БОА» '
_

«Зоем—
4,

[><]
з,

[=][><]
2,8 [=] [><]

9, [=] Зап
трон-220» _

_

Последова- …
4,3

: 2= «Электрони- [4] [ОК]
4,3

[:] 2 [=] [:],
5 [=] Зап с ми-

тельное : /—0‚5/= ка—ДД» нусом
деление '

«ЭлёхЁтрБОНИ-
[4]

4,3 [:] 2 [:]
0,5 [=] Зап с минусбм

- 5 »
`

«Эл:;(а-БОА»

«Искра-1 122» [3]
4,3

[:] 2 [:]
0,5

[/—/][=]”Зап
{‹Искра»

121, 4,3
[:] 2 [:] 05 [/—/][=] Зап

122 _

«Зоем—
4,3

[:] 2 ‚ [=][:] 0,5
[—- =Н=][=] Зап

трон-220»

Сложньіе 232 «Электрони-

,

232 [:] 16. [=][><] 8 [=][Х] 142 [=] [:]
вычисле- ТБ Х 8 Х ка—ДД» 14 [=] Зап
…“ @:

«Э№лектрони
232 [:] 16 [><] 8 [><] 142 [:] 14 [=] Зап

14
«Искра- 1»122>›

.

«Иск-ра»
121,

‹122
.

. [_

«Зоем- [4] 232 [:] 16 [=] [Х] 8, [=] [+][Ьб]
трон-220» 1]

' ' `
› 142 [:] 1'4 [=][><] ? [=] Зап

«Элка-БОА» 232 [:] 16 [=][><] 8 [=][Х] 142 [:] 14
[=] Зап

Сложные 132 +642— «Электрони- [0] 13 [><][=][п+] 64 [><1[=1[П+] 9
_ т_ 93__ 55 = ка-ДД» [Х[[=][И [[=][П—] 5 [Х1[=][ИС] .

‘ `

[=][ИС1[=1[ИС1[=1[П—1[ИП13811 ‘

«Электрони- _ 13
][=><][[НПБ]

64 [Х][=[[<
)]

[п1[]=№1[П—51
[><] =1[=1[=1[=1  

 
9 [><]

* *



  
 
 

   [% ‘_:
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      Продолжение

Операция Пример Машина Алгоритм

[

у

2 З 4

«Искра-1122» 13
[Х][=][([)]64 [Х] [=][([

] 9 [/—/][><[[=[[=][(1)[5 [/—/1 ><][=[[=[[=[[=[[(1)[38П

«Искра»
121,

13 [[[[+[ 64 [ [[—[ 9 [П…[_] 5 [[[
122 [Т] [[[[[[[=[ Зап

[ ‘[ [ ‘[«Зоем— [О] 13 [><][Х“[ "[" [ЦБ] 64 [ХПХЦ] +
трон-220» 1

[Ш] 9 [— #][ХПХ‘Ч [ХЦ] +
[11015

[3—П445][><][х“[[х“1[›‹“ПХ‘Ч
[+ [>[<[

«Элка-БОА» [Р`] [М] [С] 13
9[Х[[=[[М+]ПС]

64 [Х
[=[[М+ [С[9 [><[[=[[= [М[—[[С] 5
[><[[=[[=[[=[[=[[М[[МН] Зап

   

@ 2. суммирующив МАШИНЫ
'

Суммирующие машины предназначеныв основном для выпол-
нения действий сложения и вычитания. На них можно также про—
изводить и умножение. Суммирующие

машины, как правило, запи-
сывающие десятиклавишные, с одним или двумя

счетчиками, элек—
тромеханическойи электроннойконструкции.

Суммирующиемашины так же, как и вычислительные,могут ис-
пользоватьсякак децентралиЗованно,так и централизованно.В пер-
вом случае они применяются в основномдля арифметической обра-
ботки документов,во втором —для получения контрольныхчисел
при проверке правильности перфорации и составления отчетных

нашей стране широко исполЬзуются суммируующие машины
отечественногопроизводства СДВ-107, СДВ108,

«Искра-
108»,

также«Аскота»классов 110 и 114, 314 (ГДР).
машина«Аскота» класса 110 является записывающей двухне-

риодной с одним невидимым 12--разрядным сальдирующим счетчи-
ком. Она имеетклавиши сложения«+», вычитания <‹——›>‚промежу-
точного « <>» и окончательного <<>[<>>

итогов, отключения счета «#>>
и рычаг освобождения бумаги. Клавиатура машины состоит из
'12 клавиш (_0‚ 1, ‚‚900‚,000) в контрольном окне устанавлива—
ются разряды чисел. Машинаимеет две клавиши закрепленияна-

_

` бора «12+» и «Н—»,
которые не имеют фиксированного нижнего по—

, ложения. При снятии с них пальца наборная каретка автоматиче-
СКИ перемещаетсяна ОДИН разряд влево И набранное на клавиату-
`106 _

'
,

[

   



е число увеличивается в 10 раз. Клавиша«12+» одновременно
выполняет функцию клавиши сложенияи используется при умно-
жении чисел.

Клавиша «іі—>> применяется для многократного вычитания
числа, без повторного его набора, а также для `получения разно-

включается устройстводля умножения, при этом запись промежу—
точных записей не производится. На ленте печатаются

множимое,

множитель и произведение.При выключенном устройствепомимо
множимо-го, множителя и произведениябудут печататься и проме-

жуточныезаписи
Раб

'

ота на машине «Аскота» класса 110. Перед началом работы
машину приводятв исходноеположение.

Сложение целых чисел сводится к последовательнойустановке
Данных и передаче их в счетчик со знаком «+». А+В+С+

АлгоритмреШения:
А, [+] , В, [+] , С, [+] ‚

Д, [+] , [*]
Сложение десятичныхчисел выполняется,так же, как и целых,

но при предварительномуравнивании значностислагаемых.
Вычитание выполняетсятак же, как и сложение, с той лишь 5

разницей, что вычитаемоепередается нажатием на клавишу «——>›.

А—В—С. Алгоритмрешения:
А,[+],В‚[—],С,[—]‚[*]

Умножение. Например, 121х24. На клавиатуре набираем мно-

жимое 121, нажимаемКлавишу«12+» .И держим ее нажатоидо тех
пор, пока множимое не будет передано в счетчик 4 раза. При ос-

вобожденииклавиши каретка сместится на один разряд влево и

набор увеличится в 10 раз. Вторичнонажимаем клавишу «Н+» ‘и

держим ее нажатой до тех пор, пока не произойдетдве передачи.
Затемнажимается клавишаокончательногоитога *.

Алгоритмрешения:
121, [Н+-14,

[12+]2‚[*] \

Машина «Аскота» класса 314 аналогична машине «Аскота»
класса 110. Отличие ее в основном заключается в автоматизации

процесса умножения.В ней нет клавиш «12+» и «К—>›‚ они заме-
`

нены клавишейумножения «><». На бумажнойленте приумноже-
нии чисел печатаЮтся

множитель, Множіимое и произведение, за-
пись же промежуточных данныхисключена.

При выполнении умноженияна машине первый набранныйсо-

множитель являетсямножителем.Поэтому следует в качестве мно-

жителя выбрать тот из сомножителей, который имеет меньшее ко-

личество ци
'

р.
Ра от на машине «Аокота»класса 314. Сложение и вычита-г'

ние выполняетсятак же, как и на Аскоте-110.

Умножение458х967
Алгоритм решения: 458 ‚ [><]

, 967, [*]
107
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Умножениедесятичныхчиселна суммирующих машинах выпол—
няется так же, как и целых. В произведении вручную устанавли- _

‘,

вают место запятой. '
':

ри работе на суммирующих машинах рекомендуется «сле-
пой» метод набора. Указательным пальцем правой руки нажимают
клавиши —1‚ 4 ›и

7,
средним

——0, 2, 5 и 8,
безымянным——З‚ 6 и 9.

Клавишу сложения нажимаютправым краем
ладони, остальные

клавиши (К, П, =Н=,<>
‚

>і<, —) — указательным пальцем
При работе левой рукой указательным пальцем нажимаются

клавиши 3, 6 и 9,
средним— О, 2, 5 и 8, безымянным —— 1, 4, 7. Кла-

виша сложения нажимается большим пальцем, клавиши «К»,
«П»,

«#>> — безымянным,клавиши « <>» и <<>|<>>-— указательным.
Рассмотрим наиболее рациональные способы работы на суМ-

мирующей машине «Аскота»класса
_

‚ Сложение при повторяющемся слагаемом: 12З+57+468+57+
+'57'_+`128

Алгоритм решения:
123, [+], 57, [Н+]з,›РГ, 468, [+],

128‚[+]‚[>]<]
'

 

Умножение на цифры
7, 8, 9 выполняет-сячередованиемпбложи-

тельных и отрицательныхоборотов: 478><188
Алгоритм решения:478,[К2—]

‚[Н]—_]

,
[132+], [*] Г

‚
‚_ Умножение малозначныхчисел на общий множитель:

, 35х24,
35х45

"

Алгоритм решения:24 со
45‚[НЗ-1‚[Кз-'Н

‚ [*]
Умножение

возмкоожнц
если значность каждого произведения

_
не превышает6зна’

‚а.`
`

Сумма произведекнии; 119><28+181><73
Алгоритмрешения:

1191123]

[Н+], [<>], Рг, 181[Н+]‚ [К—],
[Н+], [*]

Разность произведений:141 >< 13—112 >< 12

Алгоритм решения: 141‚[К3+]‚[Н1+],[<>],Рв ‚ 112,[Н2—]‚
[НГ—]‚ЫЧ

 

_
Г л а ви 10

213; ‚' вычислительныеТАБЛИЧНЫЕМАШИНЫ

Вычислительные табличные машины предназначены для со—
дъ" Ставлениямногографныхведомостейи первичных документов. С их

-
' номощью можно составлять таблицыдля расчета калькуляциисе-
’

бестоИмости 1
ткм,

сумм доходов от перевозок, размерафондов по- 1

_ … ощрения при выполненииили невыполнении АТП плана по прибы-
` " "‚ли,

прироста нормативовсобственных оборотных средствна плани-
руемый год и др. Табличные машины имеют печатающиймеханизм,
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позволяющийпечататьцифры, условные
обозначения,а на некото-

рых моделях и текст. Все вычислительныетабличные машины

имеют широкую подвижную каретку, один, два или несколько 'счет—

чиков. Наиболеесовершенныеизчзтих
машин, как правило, много-

счетчиковые.
Вычислительные табличныемашины могут

агрегатироваться,

что значительнорасширяет их эксплуатационныевозможности.Ма-
шины агрегатируются с вычислительнымиприставкамии перфо-
ленточными устройствами.

и

' единение табличныхмашин (например, «Аскота» класса 117,

«Аскота» класса 170/55 и фактурная машина ВА—З45 П) с перфо-

ленту. В этом случае табличные машины устанавливаются в ме-

стах возникновенияинформации.
‚

_

Вычислительные табличные машины как средство обработки.
данных преимущественно используются централизованнона вы4

числительных установ-ках. ‹

5 1. БУХГАЛТЕРСКИЕОДНОСЧЕТЧИКОВЫЕ
И ДВУХСЧЕТЧИКОВЫЕМАШИНЫ

К бухгалтерскимодносчетчиковыми двухсчетчиковыммашинам
относятся отечественныемашиныСДК-133и «Аскота» «классов112,

113, 117 (ГДР). По выполнению арифметических операцийони мо-

_ гут быть отнесенык суммирующим машинам с широкои кареткои.
Машина«Аскота» класса 11? (рис. 19) является бухгалтер-ской

записывающейдвухсчетчиковой
машиной,с шириной каретки З2см.

Счетчики машины 12-разрядные, ` `

сальдирующие, параЛлельного

ретки
8, сторнирования

9,
рыча-

ги интервала ] , освобождения
бумаги

11, свободного передви-
жения каретки

12,
переноса сумм _

-

ИЗ саЛЬдИРУЮЩеГОсчетчика 1 ВО Рис. 19. Бухгалтерская'машина«Ас‹

Н (верхнее положение)13, гаше- кота» класса 11

   



 
ния ошибочного набора

14, выключения передвижения каретки(верхнее положени 15.
Работа на машине ВЫПОЛНЯСТСЯ при предварительной настрой—'

ке съемнойшины управления,на которуюустанавливаютсястопсы.
При настройке шины используются 7 видов стопсов: выключения и
включения возврата кареткидповорота валика на установленный инитервал, остановакаретки, включения первого сальдирующего счет-

ен
щего счетчика на сложение,

сторнирования сальд’ов счетчике 1.

Настройка шины управления осуществляется следующим обра—
зом. Прежде всего с кареткиснимают шину управления непосред-
ственнымпередвижением влево штыкового затвора и накладывают
ее на бланк документа. Далее на шине устанавливают колонные
стопсы против правой вертикальнойлинии каждой гра-фы. Причем
первый колонный стопс ставЯт не ближе 4-го деления, последний——

на отметке деления 70-м. Ширина граф может быть не менее 4 и
не более 13 делений. На расстоянии трех делений от первой графы
усТанавливаютстопс выключения электродвигателя после воз-врата
кареткив исходное положение. Этот же стопс устанавливают для
включения возврата каретки на расстоянии четырех делений пра-
вее последней графы документа. В последней же графе ставят
стопс поворота валика на установленный интервал, в других гра-
фаох

стопсы устанавливаются в соответствиис выполняемой рабо-
той

Настроеннуюшину управления вставляют в каретку и машину
приводят в исходное положение.Для этого заправляют бланк доку-

'

мента, рычагвключения (выключения) передвижения кареткиста—
вят в нижнее положение,

устанавливают интервальныйрычаг, про-
веряют правильность установки колонных стопсов нажатием мо-
торной клавиши для счета'и передвижения каретки, гасят сальди-
рующий счетчик в соответствующихграфах документов.

осле этого приступают к составлению на машине ведомости
путем набора на цифровой клавиатуре данных и передачи их <<на
счет» или «на Печать».

5 2. БУХГАЛТЕРСКИЕМНОГОСЧЕТЧИКОВЫЕМАШИНЫ

К бухгалтерскиммногосчетчиковыммашинам относятся«Аско-
та» класса 170 (ГДР), «Аритма» (ЧСС

Машшина «Аскота» класса 170 являетсяд счетным автоматом,
предназначеннымдля составлениямногографных ведомостей. Эта
машина является текстовой, выполняющей операции

сложения,
вычитанияи умножения. Умножение целесообразновыполнятьс по-
мощью умножающейприставк

По количеству имеющихся счетчиков машины «Аскота» клас-
са 170 подразделяются следующим образом (табл.

.

Все счетчики машины 12-разрядные, неВИДимые, отрицательное
сальдо с сальдирующих счетчиковпечатаетсяпрямым числомкрас-
ным цветом.
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Таблица 25
________________________—-——————————Количествосчетчиков

  

Марка машины сальди- наКапли- регист-
рующих вающих ровых

«Аскота»класса '

» 170/3 3 _ _
» 170/5 3 2 _
» 170/10 3 2 5
» 170/15 3 2 10

» 170/25 3 2 20
» 170/35 3 2 ‚ 30
» 170/45 3 2 40
» 170/55 3 2 50

Рассмотрим более подробно машину «Аскота» класса 170/55.
Машина«Аскота»класса170/55 (рис. 20) является двухпериод-

ной машиной. В первыйпериодпроизводитсянабор данныхна кла-
виатуре, во второй —— передача их в

счетчик, на
печать, а также

осуществляетсянормализация меХанизмов машины. Она может
быть агрегатированас перфоратором, перфоленточным устройст-
вом, считывающим устройством, электроннойумножающей при-
ставкойи электронным вычислителем.

' 
Рис. 20. Бухгалтерская машина«Аскота» класса 170/55

При соединении машиныс перфораторомвывод данных произ-

водитсяодновременно на печать и на перфокарты,которые в даль-

нейшем могут быть использованыпри работе ПВМ. Такое агрега-
111  



 |__,‚_'"""`“"`
тирование способ-ствует значительной экономии времени при пер-
форации и ее конт оле.

_

Наличие перфоленточногоустройстваобеспечиваетавтоматиче—
скую пробивку перфоленты при изготовлениидокумента. Перфо—
лента может быть применена для передачи данных на расстояние,

для ввода, в ЭВМ или перезаписиданных на перфокарту.
Считывающееустройство воспринимает данные с магнитной

ленты. Данные, записанные на ленте, подсчитываются в счетчиках
и печатаютсяна карточке. Послеэтого старые данные с магнитной
лентыстираются, а новыезаписываются. '

Электроннаяумножающаяприставка и электронный вычисли-
тель позволяютвыполнятьза один рабочий процессне только сум-
мирование по вертикали и горизонтали, но и операции умножения.
Они могут обслуживатьодновременнодве—три машины «Аскота»
класса 170. Работа их производится при помощи настройки шины
управления. ‚

Управление работой этой машины осуществляетсякак вручную,

при помощи клавиш и рычагов
управления,так и автоматически,

от настройкисъемнойшины управления. ‚‚

_

Рассмотрим назначениеи фунКцииотдельныхустройств и меха- *‘

низмов машины. ^

П0движнаякаретка ] имеет валик шириной 47 или 62 см. Она
позволяетпроизводить переднюю закладку карточек. На каретке
расположенашина` управления.

Печатающийвалик разъемный. Это дает возможностьисполь—
зовать его совместноили раздельно.

Шина управления 2 предназначенадля управления автомати-
ческими действиями: счетом, печатью даты,

перемещением карет—
‚. ки,

поворотом валика на определенный
интервал, переключением

работы машины со счета на печать,
пропуском граф, возвратом ка-

ретки в исходноеположениеи др. Она имеет45 рядов горизонталь-
_

ных и 159 рядов вертикальных отверстий (от О до 44). В отверстия
“Ы

_ „ вставляются стопсы, выполняющие определенныефункции.В верх-
— ней части шины управления расположен еще один ряд

отверстий,

служащийдля установки коленных упоров.
Рычаг закрепления шины управления расположенс левой сто—

роны кареткии используется при сменешины.
Левая кнопка переключения интервала 3 управляет подачей

_бумагй левой части валика. машийы при разъединенном
валике,

при
соеди'ненном —— ее устанавливают на отметку«0». Действиекнопки

71 можно отключить установкой в положение <<на себя» рычага вы-
_

‘ `ключенияинтервалов .
_

'

'і - _Правая кнопка переключения интервала 5 обеспечиваетпода— _.

чу бумаги только на правойчасти валика, если он разъединен, при 'ы

‘.соединенном валике она управляет подачей бумаги по всей е
длине. .

На. каретке машины расположены также левая и правая ручки
вращения

валика, кнопка закрепления шины при передней заклад-
`1
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ке карточек, кнопка выключенияавтоматическогооткрывания ши-
ны для передней закладки карточек.

Ролики @ для установки
числа, месяца, года. ‚Установка даты

производитсявручную путем вращения
роликов, печать — автома-

тически при настройке шины управленияи нажатия на среднюю
моторную клавишу.

Полнотекстовая клавиатура 7 обеспечивает печать текста за—

главнымибуквами при включенноммоторе. При этом рычаг пере—

ключения рода работ долженнаходитьсяна отметке«5».
Педаль пропуска каретки 8 обеспечиваетпередвижение карет-

ки на один шаг и используетсяпри печатаниитекста. ' '

При помощиклавиатуры цифровых символов 9 осуществляется
набор условныхобозначений(шифр автобазы,склада и т. д. . Для
печати символов необходимо произвести настройку шины управ-
ления.

лавиша закрепленияклавиатуры цифровых символов «Р» 10

предназначенадля многократной печатисимволов. .

Клавиша освобождениянажатых клавиш символов 11.

Клавишаповторения«К» 12 используетсядля умножения и пе-

редачи в счетчики машиныпостоянныхданных.
’

Клавиша корректирования «С» 13 предназначена для обрасыь
вания неправильноустановленного

числа, если оно еще не было
переданов счетчик.

Клавиша промежуточного итога «<>» 14 главных накапливаю-
щих счетчиков 111 и 1\/ применяется для печати промежуточных
итогов в тех графах

ведомости, в которых произведена настройка
шины управлениядля включения этих счетчиков в работу.

Клавиша окончательныхитогов «=» 15 главных накапливаю-
щих счетчиков 111 и 1\/' обеспечивает печатьокончательныхитогов
с этих счетчиковв соответствиис настройкой шины управления

Цифровая клавиатура 16 используется для набора цифровых ^

данных.
Клавиши включения («1» и «П») 17 сальдирующихсчетчиков 1

и 11 на сложение позволяют «включать эти счетчики в работу в лю-
бых графах документанезависимо от настройки шины управления.

›
лавишивключения («'—>> и <‹—>>) 18 сальдирующихсчетчиков

и 11 на вычитание действуютаналогично клавишам 7.

Клавиши промежуточных итогов («<>>› и «<> ») 19 ‘ сальдирую-
щих счетчиков1 и 11 обеспечиваютручноесписание итогов в лю ой

графе документа независимо от настройки шины управления, за

исключением граф, в которых предусматривает-ся автоматиче
их списание, итоги при этом сохраняютсяв счетчикахі ›

Клавиши окончательныхитогов («>!<>› и «*>›) 20 ›сальдирующих
счетчиков 1 и П. Списаниеитогов аналогично списанию промежу-
точныхитогов.При печатанииитогов счетчики гасятся.

Средняя моторная клавиша 21 выполняет несколько функций:
передачучисла с наборнойклавиатуры в счетчики-ина печать, пе—'

редвижение каретки в следующуюграфу
документа, списание ито-

гов со
счетчиков, закрытиешины для передней закладки карточек.

'8—1888
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Левая моторная клавиша 22 поворота валик-а на установлен—
ный интервал используется ‘при работе на узкой бумажной ленте
или при подсчетах в одной графе документа. Клавиша работает
одновременно со средней моторной клавишей. При коротком их
контакте происходят

счет, печать и поворот
валика,

при длитель-
ном —счет‚ печать,

поворот валика и возврат каретки в исходное
положение. _

`

Правая моторная клавиша 23 служитдля пропуска граф И на-
жимается вместе со средней моторной клавишей при настройке
шины управлениядля пропуска граф.

Рычагзакрепления клавиш сложения и вычитания24 саль'диру-
' ющих счетчиков 1 и 11 применяетсядля исключенияслучайного на-

жатия этих клавиш.
Клавиши включения барабанов регистровых счетчиков (О, 1, 2,

3, 4)
25. При включениибарабанов рычаг выключениягруппы уп-

равления регистровыми счетчиками следует установить в нижнее
положениедля отключения настройкишины управления.

Клавиши регистровыхсчетчиков (от О до 9) 26 предназначены
для ручного включения в работу регистровых счетчиков. На каж-
дом барабане находится по 10 регистровых счетчиков. Для их
включениянажимаются клавиши барабана и регистрового счетчи-
ка. При этом справа от подсчитываемыхчисел печатаются номера
барабанаи регистровогосчетчика. *'

'

- лавиша промежуточныхитогов регистровыхсчетчиков « <_>›> 27
обеспечиваетсписание промежуточного итога с барабана, вклю-
ченного в работу, и регистрового счетчика. При этом итог сохра-
няетсяв счетчике.

›

Клавиша окончательных итогов регистровых счетчиков«=» 28

производит печать окончательногоитога _с регистрового счетчика
определенного барабана. Счетчик при этом гасится, а справа от
итога печатаетсясимвол«=>>.

'

Клавиша вычитания или обратного действия <‹—_—>> 29 применя-
ется для-вычитания чисел ручным

способом, а также для снятия
их с регистровыхсчетчиков. Клавишапозволяет переключатьна-
стройкуна обратное действие.

'
-

Табуляционная клавиша освобождения каретки «Т» 30 исполь-
зуется для пропускаграф и передвижения

каретки,в крайнее левое
положение. ’

‚

Клавишаполного возврата каретки<‹—+>› 31 в исходное положе-
ние.

Клавиша возврата каретки до ближайшего упора слева
« -›|>› 32.

, \

Клавиша «><»используетсядля передачимножимого из набор-
ной каретки‹в ум-ножающуюэлектронную приставку.

' ычаги выключениягруппы управления 33: контрольного саль—

дирующего `счетчика<<К»‚'сальдирующих счетчиков 1 и 11, главных
накаплиВающих 111 или 1\/'‚ а также регистровыхсчетчиков <<\/».

Верхнее положение этих рЫчагов обеспечивает работу счетчиков
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в зависимостиот настройкишины управления.При нижнем поло-

гов, при второй ——печать вертикальных
итогов, гашениесчетчиков.

Рычаг переключениярода работ « %» 35. В нижнем положении

рычага машина работает «на Печать», счет при этом отключен,

в верхнем—машина работает «на счет» при выключенной печати.
Рычаг из верхнего положенияв нижнее переводится вручную или
автоматически, из нижнего в верхнее-— вручную.

Рычаг«\!» 36 выполняет несколькофункций.В нижнемположе-
нии он закрепляет клавиши включения барабанов и`регис-тровых
счетчиков, исключает передвижение

каретки, обеспечиваетпово-

ной клавиши. Среднее положениерычага обеспечиваетдвижение
каретки по горизонтали.

Рычаг выключенияавтоматического списания итогов «1—11» 37

сальдирующихсчетчиков 1 и 11. В верхнем положении рычага про-
исходит автоматическое списаниеитогов со счетчиковсогласнона-
стройке шины управления, :в нижнем выключаетсяавтоматическое
списаниеитогов. ‚

Рычаг выключенияавтоматического списания итогов «Ні—у»
‚ 38 главных накапливающих и регистровых счетчиков. Условия вы-
ключенияавтоматическогосписания итогов .с этих счетчиков те же,

что и для счетчиков1 и 11.
_ Работа на машине.Перед началомработы машину следует при-

вести в исходное положение.Для этого необходимо освободить

себя») шину управленияна-новуюведомость; каретку поставить
в крайнее левое положениеклавишей «Т»; тумблер «питание» пе-

ревестив правоеположение;опустить шину для переднейзакладки
карточек и заложитьчистый лист бумаги или бланк документа;на'-
жать кнопку закрепленияшины; рычаги выключениягруппы управ—
ления поставить в верхнее положение;погасить счетчики —— рычаг
переключения‹на 1 или 11 настройку установитьв нижнее положе-
ние и нажать на среднююмоторную клавишу.

`

Гашение счетчиков таким способомосуществляетсяв том слу-
чае, если на 1 настройкепроизводится обработка

Документа, а“-

на 11— гашение счетчиков. Гашение может выполняться
иначе, в

зависимостиот того, как настроена шина управления.
сли на 1 настройке производятсяобработка документа и гаше- ‘

С’ГЗВЯТ В верхнее положение; каретку устанавливают В первую
счетную графу С ПОМОЩЬЮКЛЗВИШИ ПОЛНОГО возврата каретки;

8*›
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рычагиавтоматического списания итогов 1—11, а также счетчиков
111—\/'переводятв верхнееположение; нажимаю-т среднююмотор- _

ную Клавишу.
Гашение счетчик-ов может выполняться вручную. Гашение саль—

дируюших счетчиков 1 и П осуществляется от клавиш «*», а глав-
ных накапливающих 111 и 1\/—— от клавиши «=>>. Контрольный
сальдирующий счетчик гасится только от настройкишины управ-
ления

Для гашения регистровых счетчиков следует рычаг 36 поста—

вить в нижнее положение, рычаг выключения группы управления .

регистровых счетчиков 33 также установить в нижнее положение,

нажать клавишу бара-бана,последовательно нажать клавиши ре-

гистровых счетчиков и клавишу окончательных итогов регистро-
вых счетчиков<< г:».

5 З. ФАКТУРНЫЕ И ФАКТУРНО-БУХГАЛТЕРСКИЕМАШИНЫ

‘Фа'ктурная машина представляет собой соединение пишущей
машины со счетным механизмом и предназначена для составления
платежныхтребований,калькуляций,смет, ведения карточек дви-
Жения изделий и материалов,денежных средств и других бухгал-
терских документов.Она выполняет три арифметических действия:
сложение, вычитание, умножение, а также позволяет вычислить

`процентнуютаксу —— скидку или наценку. Сложениех и вычитание
как самостоятельныедействия на машине выполнять нецелесооб-

разно.
‘Широко применяютсяэлектромеханические фактурные маши-

ны ВА-345М и ВА-345П (СССР), ФМР-111, ФМСР, ФМЕ—111
(ГДР), а также электронные фактурные машины ЭФМ-446
(СССР), машины«Зоемтрон-382»,«Зоемтрон-ЗЗЗ», «Зоемтрон-384»,

«Зоемтрон-385»
(ГДР). Кроме

того, у нас в стране освоено произ-
водство электронныхфактурно-бухгалтерскихмашин серии «Иск-
ра»

2301, 2302, 522, 523, 524, 525, 532, 534 и др.
«Зоемтрон-382»является базовойпрограммно управляемойма—

шиной семейства электронных фактурныхмашин. Машинаможет
использоватьсядля экономических и инженерно-технических рас-
четов. Она выполняет арифметические

действия, последовательное
умножение, получениесуммы или разности

произведений,вычисле-
ние процентных

сумм, результатов
вычислений, печать даты, тек-

ста,
цифровых и признанных показателей. .

Конструктивно«Зоемтрон-3г82» состоитиз трех основных частей:

‘ПРОМЗЖУТОЧНЫХ И ОКОНЧЭТЗЛЬНЫХ
ИТОГОВ, знака <<———>> И ‹СИМВОЛОВ И

СЛУЖИТУ‘СТРОЙСТВОМвывода М&ШИНЫ. она включаетТЭК'С‘ТОВУЮ И
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цифровую

клавиатуры,клавиши.пропуска, верхнего регистра и ее
закрепления,возврата каретки на один шаг влево ‹<—›>›‚ возізрата
каретки в исходноеположениес подачей бланка по вертикали « г »,

подачи бланка по вертикали «Т», переключенияпрограммнойкас-
'сеты на вторую программу «РЮ1» и ряд других

клавиш,характер-
ных для работы пишущей машины.

Пульт управления
(рис. 21) предназначен для ввода цифровой

исходнойинформации и управления работой машины (ввод-ом, вы—
водом,

перемещением
каретки, изменением вычислений).На пуль-

те управлениянаходится десятиклавишная цифровая
клавиатура,

дятся; клавиши возврата каретки в исходное положение с одновре-
менной подачей бумаги на установленный интервал <‹—»›; возврата
каретки «‹—>>; гашения неправильного набора

«С», если число еще
не передано в арифметическое устройство и на печать; клавиши
списанияпромежуточного « <>» и окончательногоитогов «*», знака
«——>›‚ вывода на печатьдаты «ДА’Г»;табуляционныеклавишипере-
движения каретки влево и вправо к началу выбранной графы
«Т1—Т5», включения первого

‘ '

запрограммированного возвра- ШШ [:
та. каретки

«№71», включения
_ ВТОРОГОЗЗПРОГРЭММИРОВЭННОГО
возврата каретки «№111»; пу- -

'

.

”

сіовые
клавиши «Старт 1» ВАТ _. '

Т), «Старт П» (ЗТ),( Ё
‚_ «Старт 111» (АНТ и БТ вме—

‚записи чисел и сбрасывания
сте); клавиши пуска

машины,
@ @ ЕЁ]

- Т

с них на два знака больше,
чем

› Ш [Ш -

предусмотрено прогръаммои _ А

«% »; пуска
машины, записи к

"чисел и сбрасывания с них на Т

три знака больше, чем преду- .Ш .
смотренопо программе«0/00».

КЛЗВИШЗ «Старт 1>> СЛУЖИТ Рис. 21. Пульт управления машиной-
для пуска машины и записи <<306МТР0Н-382»
чисел с двумя знаками после
запятой и отбрасываниемлишних знаков по программе.При нажа—
тии клавиши «Старт 11» машина приводитсяв действие и происхо-
дит запись чисел без запятой. При этом с числа сбрасыВаетсяна
два знака меньше, чем предуСмотрено программой. Клавиша
«Старт 111» используется для пуска машины и записи чисел с тре—

мя знакамипослезапятой с отбрасыванием на один знак больше,

чем предусмотрено програмМойнастройки машины ‘

‹:

лектронное решающееустроиство включаетарифметическое И '

запоминающееустройства. Ари-фметическоеустрой-ство предназна-
— : '
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" чено для выполнения действий сложения, вычитания, умножения
ч деления, выполняемых в двоично—десятичнойсистемесчисления,
а' также для управления операциями ввода и вывода,

стирания и
перезаписи информации. Запоминающее устройство обеспечивает
считывание и запись информации, хранение исходных данных,

ре-
зультатов арифметических

операций, промежуточных и оконча-
телвных итогов, постоянных величин

Запоминающее устройство состоит максимально из 16 регист-
ров емкостью по 12 разрядов

каждый, включая знак числа. Все-
регистры ЗУ подразделяютсяна арифметические, накапливающие,
а также регистр ввода. арифметическимотносятся регистры мно-

и.

е
ЛО,

которое ДОЛЖНОбЫТЬ выведено на печать,
перезаписывается ,

В регистр множителя. К НЗКЗПЛИВЭЮЩИМрегистрам ОТНОСЯТСЯре-гистры, используемые ДЛЯ хранения промежуточных И окончатель-
НЫХ ИТТОГОВ И ПОСТОЯННЫХвеличин.ОНИ НЭЗЫВЗЮТСЯ регистрами па—
МЯТИ. В ЗЭВИСИМОСТИОТ модели МЗШИНЫ количество регистров Пд-

Л

3:8, 4:7, 5: разрядов, что позволяет выполнять на машине бо-
лее сложные работы.

Поммимо названных регистров для хранения постоянных вели-
ЧИН В машине имеетсяеще 3 регистра ДЛЯ КОНСТЗНТ И ОДИН ДЛЯ да- ,

ты, емкостью по 11 разрядов без знака. Числа на регистрах уста-
навливаютсявручную с помощью штеккеров.

`

Машиина имеет съемную программную кассету, на коммута-
ционной доске которойпроизводится настройкамашины для опре-

деленно-го вида работы. В одну программнуюкассету можно вме-.
стить две программыдля обработки двух разных документов или
одного документа с изменением граф. Для переключения работы
машины на вторую программудостаточно нажать клавишу«131211»
Программное устройствои функциональные клавиши пульта уп-
равления образуют устройство управления машиной

Эти машины выпускаютсяв двух вариантах — полном и сокра-
щенном. Машины сокращенноговарианта исполнения не имёЮт
устройствдля выполнения операций

деления, автоматической вы-
дачи даты и ряда другихспециальных устройств.

Работа на машине..Для приведения машины в исходное поло-
жениеосуществляются следующие операции: нажимается желтая
клавиша включения и выключения машины; каретка устанавлива-
ется в исходное положение клавишейвключения возврата каретки
и подачи бумаги на установленныйинтервал « г' »; коротким на…
жатием на клавишу«‹—>> пульта управления каретка ставится в гра-фу, в которойпредусмотрено гашение регистров без печати; нажи-_
мается клавиша окончательногоитога «>1<>›для гашения регистров;
клавишей«‹—» пульта управления каретка подводится под графу,
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в которой либо печатается текст с помощью клавиатуры пишущей
машинки, либо операнд

(исходное число), набираемыйна клавиа-

туре пульта управления;нажимается пусковая клавиша.
Числа, выводимые«на

печать, могут быть целыми или дробны-
ми с постоянной или переменной запятой в графе. В одной графе
документаможно записать числас разнойточно-стью.

‘

В графах с постоянной запятой в качестве пусковой клавиши
используетсяклавиша«Старт 1» (или «Старт

111»), которая нажи-

мается после набора чисел на. установочной клавиатуре. Клавиша
«Старт 11» служит для повторной печати числа“без набора. л

печати итога в графах с постоянной запятой каретка пбдводится
под соответствующуюграфу клавишей«‹—>> и най<имается клави-

ша «<>» или «*».
В графах с переменной запятой `клавиша «Старт П» печатает

число целым, а клавиши «Старт1» и «Старт 111» —— дробнымс лю-

бой степенью
точности, причем клавишей «Старт 111» можно полу-_

чить числа двух видов точно—сти.Для полученияитогов по верти—

кали каретка с помощью клавиши «‹—>> подводится под соответ-

ствующую графу ведом-остии нажимается клавиша итога, а за-

тем —— клавиша«Старт» в зависимостиот необходимойстепениточ-

ностиответа.
Итоги вычислений по строке печатаются автоматическипосле

записи числа в предыдущей графе и нажатия клавиши «Старт
1»,

а при работе с постоянным количествомзнаков после запятоии от

нажатия клавиши«СтартН». Признаки, не подлежащие
счету, не-

чатаются такжеот клавиши «Старт ».

При вычислениипроцентной суммы пользуются клаВишей «%»,

если процентная ставка имеет постоянную запятую. Если же име-

ется переменная запятая в процентной
ставке, то нажимается еще

клавиша «Старт1». _

'

_

›

П и начислении процентной ставки на итог стоимости следует

вначале получить'промежуточный итог нажатием клавиши «<>», а

затем найти величину процента. При исчислениипроцентной скид-

ки должнабыть нажатаеще клавиша«-—->>.

«Зоемтрон—383» отличается от предыдущей модели возмож-
ностью агрегатированияс ленточнымперфоратором,позволяющим

выводить информацию в любом коде, требуемом Э М, на 5—8-до-‚

рудованияв автоматизированнойсистемеуправленияна предприя-
тиях, в организацияхи ведомствах.

^

<<Зоемтрон-384»отличается от «Зоемтрон-382» агрегатирова-
нием карточного

перфоратора,позволяющего выводить информа-
цию на перфокарты и использовать их для обработки информации
в ЭВМ или ПВМ. ‹ ‚

«Зоемтрон-ЗЗБ» отличается от «З'оемтрон-382» ВОЗМОЖНОСТЬЮ

агрегатированияс однимили двумя ленточными перфораторамиИ с
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ляющими вводить информацию с 8-дорожечной перфоленты для
дальнейшейобработки на машине.Машина может быть укомплек-
тована запоминающимустройством на магнитном барабане, что
расширяетэксплуатационныевозможностимашины.

« Искра-522» имеет те же эксплуатационные
возможности, что и

машина <<Зоем-трон-382».Кроме
того, она обеспечиваетавтоматиче—

ский ввод информации с магнитных карт.
«Искра-523» аналогична «Мире-522»,но она еще агрегатиру—`

ется с перфоленточным
устройством, а машина «Искра-524» —— с

перфокарточным.
«Искра-525» предназначена для автономнойобработки эконо-

мической информации на небольших предприятиях и в учрежде-
ниях. Она применяетсяв плановыхотделах, отделах сбыта,

бухгал—териях, на базах, складах, отделениях
Госбанка,проектных и пла-

новыхорганизацияхи др.
' '

,

ашина позволяет выполнять сложение, вычитание, умноже-ние, деление,вычислениепроцентаот числа и процентногоотно-ше-
ния чисел. Она осуществляетввод информации и программ с кла—
виатуры, магнитных карт, магнитныхлент и перфолент. Выводина
формации производитсяна алфавитио-цифровую

печать,
перфолен-ту, магнитнуюленту, магнитные карты. Машинапозволяетвводить

и обрабатывать 16-разрядные числа (включая знак), имеет опера—
тивное запоминающее устройство емкостью 8192 бита (двоичного
разряда) и внешнее запоминающее устройство емкостью
300 000 символов.

‘

«Искра-532» предназначена для первичнойобработки инфор-
'

'

мации на предприятияхи в учреждениях. Она. используется для
составлениямассовыходнородныхдокументов (счетов-фактур, пла-
тежных требований, актов, описейи др.) с одновременнымвыводом
информации на перфоленту. Машина находит применение в авто-
матизированных системах управления, маши—носчет-ных бюро и
станциях промышленных

предприятий, предприятий
транспорта, `

торговли, базах и складах материально-техническогоснабжения.
Ввод информации и программ производится с клавиатуры и

магнитнь'тх карт, вывод информации —— на печатающее устройство,

магнитную картуи перфоленту в различныхкодах.
ашина выполняетоперации

сложения, вычитания,умножения,

деления и нахожденияпроцента от числа. Она позволяетвводить
и обрабатывать 12-разрЯдныечисла (включая знак), имеет опер-а—
тивное запоминающее устройство емкостью 1024 бита. ›

«Искра-534» предназначена для первичной обработки эконом-и-
ческой информации. В отличие от «Искры—532» на этой машине
можно находить и процентноеотношение чисел.

«Искра-23»является'электронной фактурно-бухгалтерской ма-‹
шиной,

предназначены/ойдля составления различныхдокументов.
Выпускается несколько модификаций машины: «Искра-23», «Иск-

‚ра-2ЗО1», «Искра-2302»и др. Все модели осуществляютвывод ин-
формациина широкоформатную

печать, а в машинах «Искра-2301»
120  
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и «Искра-2302» предусматривается еще вывод и на перфоленту.
Причем возможно получениеодной или двух перфолентс`исполь—

зованием одинаковых или различных кодов представленияинфор-
мации на них. Информация может заноситься в пяти- или семиэле-

ментных
кодах, что позволяет использоватьперфолентудля ввода

информации в электронные вычислительные машины Единой си-

стемы и применять машины «Искра-2301»и «Искра-2302» в каче-

стве периферийного оборудованияподготовки данных на перфо-
ленте.

'

Моделиэтих машин различаются еще И по количеству накопи-
тельных регистров. В <<Искре-2ЗО1» _ 13, а в <<Искре-2302» и

«Искре-2З»_— 61. Кроме
того, в последних двух моделяхмашины

имеется разъемный бумагоо—порныйвалики возможна передняя за—

кладка формуляров.
Все три модели нашли широкое применение в системе Госбан—

ка СССР, Го-струдсберкасс,ЦСУ
СССР, на промышленныхи транс-

портных предприятиях. Практическиони могут применяться во

всех сферах народногохозяйства.
Машина выполняет четыре арифметических

действия, осу-

ществляет накоплениеинформации,печать текста и результатов.
Она является программно управляемой машинои. УправЛение

печатающего устрой-ства а также автоматическипри использова-
нии программного полупостоянного запоминающего устройства
(ППЗУ).

_

‘

Машина оперируеттолько с цифровой информацией. Ввод и

вывод чисел осуществляетсяв десятичной системе
счисЛения,обра-

боткаже и хранение в двоично-десятичномкоде.
Основными устройствамиэтой машины являются: блок пита-

ния, пульт
управления, общее устройство

управления, програм-
мное полупостоянное запоминающее

устройство, оперативное за-

поминающее устройство, сумматор-вычислитель, печатающееуст-

›ройтство.Блок питания служит для включения и выключениямашины.

_Пульт управления
(рис. 22) используетсядля ввода числовой

информации в машину и управления ее работой. На пульте рас-
положены следующиеклавишии
световые ИНДИКЗТОРЫ:

Е! Е!
Ш Е] 53вмашину и задания адреса нако-

пительного регистра в некоторых
командах;

'

клавиша <<-—>›.
(минус) ——для

В]
’

ввода отрицательныхчисел. Кла- ЕЁ
вишу нажимают после набо а

'

?
Числа илипосле набора первои Рис. 22. Пульт управлениямаши-

ЦИфры числа; ной «Искра-23»

Шин

[]
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‚клавиша «Н» (нормализация) _— для 'Приведения устройств
машины .в исходноесостояние;

'

клавиша «Пуск» —- для начала выполнения программы или
продолженияее после ручных операций;

лавиша «К» (корректирование) — для гашения неправильно
набранного

числа, если еще не нажата клавиша «Пуск»;
клавиша выбора программы КВП1—КВП7(на пульте машины

они расположенысправа от клавиши «Пуск» и обозначены циф-
рами от 1 до 7), служащиедля выбора.программы или изменения
последователвно-сти выполнения команд в программе;

кл ша «__—>>
(сторнирование)—— для исправлениясодержимо-

го накопительных регистров, т. е. для гашения неправильнона-
бранных

чисел, если уже нажата клавиша «Пуск»-‚
индикаторбелого цвета сигнализирует о включении машины в

сеть переменноготока;
индикатор зеленогоцвета указывает на временныйостановвы-

полненияпрограммы для осуществления ручных операций;
индикатор красного цвета сигнализирует о возникновении ава-

рийной ситуации.
Общее устройство управления координируетработу всех уст-

рой-ств машины.„Оно обеспечиваетприем информации с пульта уп-
равленияи передачуее в оперативное запоминающее устройство;
прием управляющей информации с пульта управления и выполне;

. ‚ние соответствующих операций; прием из ПП У ’кода очередноикоманды, его расшифровкуи выполнение соответствующей арифн-
метической или логической операции, выбор кода следующей
команды.

Программное полупостоянное запоминающее устройство пред-
назначенодля хранения комаънд программы. Оно состоит из восьми
блоков по две программных линии в каждом. Каждая линия может
воспринимать 16 командпрограммы. Командыпрограммызаносят-
ся и хранятся на специальных пластмассовыхпланшетах.Каждый
планшет имеет 32 ряда по 14 отверстий в каждом, необходимых
для записи одной команды._ Всего планшет позволяет заінести
32 команды. Программированиевыполняетсяпутем установкиспе-

; циальных металлических экранов в те отверстия
планшета, где

должна быть зафиксированаединица двоичного кода команды.
, Планшеты с занесеннойпрограммой обработкидокумента устанав-

ливаются в соответствующие блоки ППЗУ. Программа не должна
превышать емкости во—сьм'и‚программных

планшет, т. е. 256 команд.
Оперативноезапоминающее устройство предназначенодля за-писи,

хранения и считывания числовой информации. Оно пред-
ставляет собой ферритовую

матрицу, состоящую из сердечников.
Емкость одной ‚матрицы 1024 двоичных разряда

(бита). Каждая
матрица включает 16 регистров, в каждый из которых может быть
занесено 16 десятичных разрядов, включая и разряд знака. ОЗУ
«Искры-2301» имеет одну матрицу

(16 регистров), «Искры-23» и
«Искры-2302»— по 4 матрицы

(64 регистра).Назначение регист-
_ э—ч-ров следующее: .
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егис Ной входной, предназначен для приема
информации,

вводимой с цифровой клавиатуры пульта управления; _

регистр
Н1—выходной,участвует при выполнении операций

арифметических, передачи, сдвига
чисел, логических, вывода ин-

формации на печать и на перфорацию;
“

регистр Н2
——вспомогательгный,используется при выполнении

операций умножения и деления;
регистры

Нз—Нів(53>—накопительные,предназначеныдля за-

поминанияи накопленияинформации в
, Сумматор-вычитательобеспечиваетсложениеи вычитаниедеся-

тичных разрядов при выполнении всех арифметических
действий,

'частвует в логических операциях,в операциях вывода цифровой

информации из ОЗУ на печать и на перфорацию.
Печатающее устройствопредназначено для автбматической пе-

чати исходных
данных, результатов

вычислений,а также для руч-

ной печати текста. В машине «Искра—2301»бумагоопорныйвалик

имеет длину 460 мм, в машинах «Искра-2302» и «Искра-23»он име-

ет ту же длину, но разделен в соотношениях 150 и 10 мм. На каж-

дую часть валика действуетсоответствующийпереключатель ин-
нии.

Печатающее устроиство выполняет также перемещение карет-
,

ки на заданное расстояние, пробел, возврат каретки на один
шаг,

перевод строки и переключениекрасяшей ленты. ›

Машины «Искра-2301»и «Искра-2302» имеют те же устройства,

что и «Искра-23». Кроме
тово, они имеют агрегат перфорации

ленты.
‚

.

Агрегат перфорации ленты обеспечиваетвывод информации на

пер‹фоленту.-Он выполненв виде отделынойтумбы на базе перфо—

ратора ПЛ-80. Скорость перфорации составляет максимально

50 символов/с. К машине может быть подключено до двух таких аг- .

регатов. В агрегате предусматриваетсяконтроль за перфорируе-

мой информациейна четность или нечет'ность. При занесении ин—

формации в семиэлементномкоде при контроле на четность коли—

нечетность _ нечетным.Для выбора режима контроля перфора-

ции используетсяпереключатель
«Чет—Нечет»,устанавливаемыйв

соответствующееположение.
Поцготовкак работе машин типа «Искра-23» включает подго-

товку
планшетов,агрегата перфорации

ленты, печатающего уст-

ройства исамой машины. .

' Т

В подготовкупланшетоввходит подготовка программных платн-

Шетов и планшетовдля преобразования кодов АПЛ. Планшеты

следует положить на стол маркированной стороной
вверх, затем

вставить экраны в необходимые по программе отверстия и закре-

пить их. .
‹

При подготовкеАПЛследуетвыполнить операЦии:

заправить в перфоратор ПЛ-80 перфоленту шириной
25,4 или

17,4 мм;
включить питание АПЛ с помощьюкнопки

«Вкл», а перфорато—
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ра ПЛ-80 спомощью тумблера «Вкл»; нажать кнопку «Синхродо—С
рожка». На ленте пробьется транспортная дорожка и осущест-

'

вится ее протяжка. Далее следует отпусТить кнопку «Синхродо—рожка», выключить перфоратор с помощью т'умблера «Вкл» и вы-
ключить АПЛ «от клавиши «Выкл»;

установить
планшеты,

набор которых соответствует требова-
ниям перфорации информациина ленте

установить переключатель «Чет—Нечет» в нужное положение.
Подготовкапечатающегоустройствак работе во многом анало-

гична ьподготовкеобычной пишущей машины.

 

‹ри подготовкемашин типа «Искра—23» к работе необходимо
включить питание машины и агрегата перфорации ”ленты; устано-
вить в ППЗУ программные планшеты; нажать кнопку «Вкл»,

рас—
положеннуюна боковой стенке тумбы слева от операто.ра Для
установкипрограммных планшетов следует взять програминыйпланшет,

соответствующий началу программы, и определитьпози-
цию ППЗУ, в которуюон должен быть ‚установлен;опустить руч-
ку механизмаустановки и снятия планшета в нужном блоке ППЗУ
для свободного ввода планшета; вставить программныйпланшет
маркированной стороной

вниз, поднять ручку механизма установ—
, :

ки и снятия планшета для установки планшета в рабочее положе— : :

ние. Аналогичным образом устанавливаются и
остальиные

про—
граммные

планшеты, используемые при решении задач
Длля пирВЭДСНИЯ 'ВССХ ЛОГИЧССКИХ СХСМ машины В ИСХОДНОС СО—

,
.

‘ 1

СТОЯНИС И гашения накопительных регистров НЭЖИМЗЮТКЛЗВИШРГН, КВП 5, КВН 6, Пуск. При этом кареткапечатающего устройства
переместится в

Оначало
первой графы формуляра, и загорится зе-

леный индИкат
Электронная фактурная машина ЭФМ-446 предназначена для

составленияпервичныхдокументов: счетов-фактур,платежных тре-бований:,смет, калькуляций и т. д. 'на имеет три модификации:ЭФМ-446, ЭФМ-446 М, ЭФМ—446П. Последняя модель машины
соединенас перфоратором, что обеспечиваетвывод информации на
5- или—8-дорожечнуюперфолекнту.

Машины широко используются на промышленных, транспорт-
ных и торговых предприятиях, базах материально-техническогоснабжения,

.в системеЦСУ СССР,
сберкассах.

Рассматриваемыемашины являются программно управляемы-
ми. Управлениемашиной ЭФМ-446 осуществляется с помоощьюпрограммы, вводимой с клавиатуры пульта управления,а управле-
ние машины М—446М и ЭФМ-446 П выполняется с помощью

"МЗРНИ’ГНЫХ карт. МЭШИНЫ ВЫ'ПОЛНЯЮТДСЙСТВИЯ УМНОЖСНИЯ И деле—
ния и автоматически выдают результат с двумя десятичными зна—ками.,

Ввод и вывод информации производитсяв десятичной систе-'
Ме «счисления,

обработка же внутри машины ведется в двоично-
детсятичнойформе. При вводе отрицательныхчисел с пульта уп-
равления клавиша знак «__» нажимается в начале середине или
конце тнабора

числа, но обязательно до пусковых клавиш (Пус‚к
0/0<>‚ ‚ *
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Основные устройствамашины ЭФМ-446: блок питания,
устрой—

ство
ввода, сумматор-.вычитатель, оперативное запоминающее

устройство регистр
команд, неечатающее устройство, устрой-

ство управчения печатью, устройствоуправления
перфорацией,уст—

ойство записи и считыванияинформации с магнитных карт, уст-

ройство управлениямагнитной ка

Блок
питания обеспечиваетэлектропитаниевсех устройств'ма-_

ши
_

‚

Устройствоввода служитдля обеспеченияввода числовой и

программной информации. Оно включает в себя пульт управления
и устройствоуправлениявводоо.м

Пульт управления
(рис. 23) предназначен для ручного ввода

в машинучисловой,программной и управляющей
информации, а

’

'ции. На пульте управ: []
ления ИМВЮТСЯ ИНДИКЗ-
торы и

клавиши, кото- @
рые определяю

инд тор тбелого Ш..ЕЁ]
цвета1

——ИКвключение ма- .„ пин
индикатор красного Б ШШЦвета «М»—перепол-

ПРИ сложении И ВЫЧИ' Рис. 23. Пульт управления машиной
`

танки, а также вывод ЭФМ-446

ЕБвШ

гистра с разряднос
большезапрограммированной;

индикатор красного цвета «К»—одновременное нажатие при

вводе двух и более клавиш или вводе числа с количествомзнаков

после запятой более шести
индикатор красного цвета «П» ——чналичие в коде операции *

_
команды нулевыхзначений; ‚

'

клавиша «Н» (нормализация)—— приведениесхем машиныв ис-

ходноесосттяо
`

лавиша «К» (корректура)— гашение неправильно набранного
числа, еслиеще не нажатаклавиша «Пуск»,

клавиша ‹<——>› —— .ввод отрицательногознака;
клавиша« ‚» _— введение запятой в десятичныхчислаах;
клавиша «А» —

переводцифровой клавиатуры в режим записи

адреса;
клавиша «П» ——обращениек программнойзоне запоминающе-

го устройства
‘ клавиша«*» ——получениеокончательного

итога;аклавиша«<>» _— получение промежуточногоито

клавиша«%» 4— вычисление
‹процентНОй

скидкиГили наценки.
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При вводе программы с пульта управленияклавише «*» соот-
ветствует

«10», «<>» — «11», <<,» —— «12», <<—>>—— «13»,
<<.» — <<14>›‚'

«% >> —— «15».
Устройство управления ВВОДОМ выполняет преобразованиевво-

димой информации,обеспечиваетзапись ее в оперативноезапоми-
нающее устройство, а также вырабатывает пусковые сигналы.

Сумматор-вычитатель используется для обработки числовой и

программной информации при производствеарифметических и ло-
гических опе аций. . _

Оперативноезапоминающее устройствослужит для записи,
хра-

нения и выдачичисловой 'и программной информации. Оно состоит
из двух зон: программной и зоны операционных и накопительных
регистров. Программная зона предназначенадля хранения

команд,

зона операционных и накопительныхрегистров соответственно Для
обработки и хранения чисел. '

Регистр КОМаНДобеспечивает прием из ОЗУ кода очередной
команды

программы,его расшифровку и хранение до окончания
выполнениякоманды.

,
'

ечатающее устройство является выходным устройством ма-
шины. Оно позволяетосуществлять ручную и автоматическуюпе-
чать документа и программы. .

Устройство управления печатью обеспечивает автоматическую
печатьчисловой,символьнойи программ—нойинформации. -

_

Устройство управленияперфорацией предназначенодля орга-
низациивывода информации из ЭФМ—446Н на перфоленту.

стройствозаписи и считывания с магнитных карт осуществля-
ет запись на магнитнуюкарту и считываниес нее.

Устройство уПравления магнитными картами обеспечивает ра-
боту“ предыдущегоустройства.

'

, Глава 11

ПЕРФОРАЦИОННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕМАШИНЫ

@ 1. СУЩНОСТЬ ПЕРФОРАЦИОННОГОМЕТОДА РАБОТЫ МАШИН

В основеработы ПВМ лежит перфорационный
метод,

сущность
котОропо состоит в том, чтоинформация, предварительнозакоди-
рованная, наносится в виде пр'оби-вок на перфокарту. Через эти

' пробивки к отдельным механизмам машины проходят импульсытока, ‚в результате чего осуществляются определенные операции(группировкаперфокарт,счетданных, печатьи т. д.).
Пе окарта, как уже отмечалось, представляет собой картон-

ный прямоугольник стандартных размиеров. Левый угол перфокар-
ты срезан, что позволяетопределить ее положение при вводе в
машину. Вертикальные ряды цифр называются колонками. Ис-
пользуются 45- и 80-колонные перф-окарты.Горизонтальные ряды
цифр образуют позиции. Пер-фокартаимеет _12

позиций,из них 10
(от

О до 9) — цифровые и две позиции —— на*дцифртовые. Надциф-
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 ровые позиции называются
надсечками, условно обозначаются

цифрами 11 и 12, пробиваются в надци-ф'ровомполе перфокарты
(над нулевыми

позициями) и выполняют две функции.
Во-первых,

они используютсядля пробивки условныхобозначений (например,

пробивка в одной колонкецифровойпозиции и надсечкимогутобо-

значать код месяца), во-вторых, служат для управления работой
отдельным-имеханизмамитабулятора

(например,селекторов, про-
изводящих отборочные работы .

анные наносятся на перфокарту по плану, которым преду-
сматривается определение перечня

показателей, порядка следоваг
ния их ДРУГ ‘за другом, номеров колонок и количества

колонок, от-

водимых на пробивку каждого показателя. Этот план принято на-

зывать макетом перфорации.
При работе ПВМ данные наносятся на перфокарты в десятич-

ной системе счисления. В каждойколонкеперфокарты может быть

сделана только одна пробивка цифровойпозиции. -

Обработка данных на ПВМ осуществляется в несколькоэта-

в.
Первый этап (перфорация) включает нанесениеданныхна пер-

фокарту с помощью перфораторов.
Второй этап (контрольперфорации) предусматриваетконтроль

правильности нанесенияданныхна перфокарт-у. Он может выпол-

няться различными способами: верификацией
(на контрольниках),

дублированием
работ, счетнымспособом идр. *

ретий этап (сортирование) связан с группировкой перфокарт
по определенномупризнаку на сортировальныхмашинах.

›

_

Четвертый этап (табуля'ция)предусматриваетматематическую

обработку
данных, зафиксированных на перфокартах. Осу—

ществляетсяэта работа-натабуляторах.
Таким образом,обработка данных. на ПВМ предполагаетис-

пользование комплексамашин (перфораторов, контрольников,сор-

тировок и тахбуляторжов).Все эти машины работают с разным бы-

3—4 перфоратора,2—3 контрольника,1—2 сортировки, 1 табуля-
тор,

1 итоговыйперфоратор. Полный комплектПВМ, помимо ука-
занных машин, включает еще и такие

машины, как перфоратор-

репродуктор‚раскладочно-под-борочнуюмашину и др.

5 2. ПЕРФОРАТОРЫ С РУЧНЫМВВОДОМДАННЫХ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ

К перфораторам с ручным вводом данных относятсяцифровые _

(ИЗО—6, П80-6/1М, ПД-45-2, ПД—45-2/1М) и алфавитно-цифровые
(ПА-802, ПА-80-2/1М). К автоматическимперфораторамотносят-

ся: перфоратор позиционный итоговый ПИ8т0-У‚перфоратор-репро-
дуктор ПР80-У и перфоратор сч-итывающийПС80. -

Рассмотрим‚некоторыеиз них.
'

Перфоратор П80-6/1М——.однопериодный‚80-колонный(рис. 24).
'

Основныемеханизмыи устройстваперфоратора:
127  

 



 
 

  

                 Ё…“`тл ‚

'
» ;; :;   

Рис. 24. Перфоратор П80-6/1М

приемныймеханизм 1 служитдля закладки чистых перфокарт,

емкостькоторого до 300 перфокарт. Перфокарты укладываются
цифровойсеткой вверх, срезаннымуглом влево; магазин отрабо-
танных перфокарт 2 используется для откладки пробитых перфо-
карт; транспортныймеханизм 3 обеспечивает поколонноепродви-
жение перфокарт;пробивноймеханизм 5 служит для пробивки от-

верстий в перфокартах; дублирующиймеханизм 4 позволяет авто-
матизировать прочбитвку постоянных данных.? Для этои цели но-
стоянные данные наносятсяна отделыную

перфокарту,называемую

картой-шаблоном.Эту карту закладывают в дублирующиймеха-
низм, ‚включают тумблер

«дублирование», в результате чего про-
изводится автоматическоеперенесениепостоянных данныхс карты-
шаблона на каждую рабочую перфокарту; устройство ввода ма-
шины состоит из подвижной клавиатурной коробки. Устройство

указывающуюна наличие напряжения,в машине; _

клавиша «пуск»
(П) используетсядля подачипервой перфокар-
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ты под пробивной
механизм, а также для подачи каждой перфо-

карты, если тумблер «автопуск» выключен;
клавиша «однократный пропуск»

(ОП) служит для пропуска
одной колонки без пробивки; ‹

клавиша «полный пропуск»
(ПП) предназначенадля выброса

перфокарты в магазин отработанных перфокарт с любой колонки;
тумблер «шаговый пропуск» служит для автоматического про-

пуска несколькихколонок в соответствии с пробивками,сделанны-
ми в 12-й позиции карты-шаблона.При этом осуществляется одіно-

кратный пропуск каждой колонки, на которой отперфорирована
12-я позиция;

тумблер «автопуск» обеспечиваетавтоматическийвыброс пер-
фокарт в магазин отработанных перфокарт и автоматическую по—

дачу новой перфокартыпод пробивной механизм (верхнее положе-
ние). При нижнем положении тумблера перфокарты подаются от
клавицпт«пуск»;

тумблер «многократный пропуск» обеспечиваетавтоматический
пропуск несколькихколонок без проб'ивки. Предварительно на спе—

циальной гребенке
(рейке) устанавливаются упоры на колонки

начала и конца пропуска,для чего ставят их соответственнов поло-
жение <<отоператора»и «к оператору»; _

тумблер «надсечка»делает возможным попеременное нажатие
на клавиши цифровойпозиции и надсечки, при перфорацииих в

одной коло.нке‘(верхнееположениетумблера). При нижнем поло-
жении его эти клавиши следует нажимать одновременно;

'

тумблер «дублирование» включаетдублирующиймехаінизмпер-
форатора

(верхнее положение).
‚

Работа на перфораторе П80—6/1М осуществляется следующим
образом. Чистые перфокарты закладываются в приемный карман
Цифровойсеткой вверх, срезанным углом влево. Включаюттумбле-
ры <‹питание» и «автопуск». От клавиши «пуск» подают первую
пе'рфокартупод пробивной механизм.На цифровой

клавиатуре,со—

гласно макетуперфорации,с первичного документа производятна-
бор цифровых даннЫх. После перфорации данных в 80-й колонке
пер-фокарта автоматически отложитсяв магазин отработанных пер- '

фокарт, а под пробивной механизм поступитчистая перф-окартау.
Если перфорация законченаранее 80—й

колонки,то выброс и пода-
чу новой карты производят при нажатии клавиши «полный про-
пуск».

Алфавитно-цифровойперфоратор ПА80-2/1М (рис. 25) пред-
назначендля пробивки на 8О-кол-оннойпер-фокартеалфавитно-ци‘ф-
ровой и цифровойинформации. Он позволяет также автоматиче-
ски пробивать на перфокарту постоянные реквизиты в пределах
первых тридцати колон-ок.Для этой цели в перфораторе имеются
запоминающее устройство и линейный коммутатор. Запоминаю-`
щее устройство состоитиз трех регистров каждый емкостью по
10 разрядов. Работа регистров осуществляетсянезависимо друг от
друга. Линейный коммутатор предназначендля записи в запоми-
нающее устройство первых триццати колонок. Для записи инфорд

9—1888
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Рис,

25. Перфоратор ПА80—2/1М

'мации других колонок в перфораторе следует произвести пере-
паику.

Перфоратор имеет цифровую и алфавитно-цифровую клавиату-
ры, расположенныена съемных клавиатурных пультах. Эти пуль-
ты универсальны и могут быть использованы при работе контроль-
ника КА-8 - /1М. Алфавитно-цифровая клавиатура содержит
32 клавиши с изображениембукв русского

алфавита,10 цифровых

‚…

_,

__.__.___.___

„__,—

__._

___,—___%

Клавиш (от О до 9) для печати цифр
текста, семь клавиш услов-

ных символов («<>
»1

«*»,
<<‚>>‚

«.», «%
»,

<<——>>‚
«М») И три клаВИШИ

управления
(без обозначения,«ОП» и «ИП»).

Цифровая клавиатураимеет 12 цифровых клавиш и такие же
клавиши управления, что и на алфавитно-Цифровой'клавиатуре.
Клавиши управленияимеют следующееназначение: клавиша без

обозначения выполняет функцию клавиши «пуск» и служит для

‚подачи пробитойперфокарты в магазин отперфорироваінных
карт,

возврата кареткив исходное
положение, подачи чистой перфокар-

ты под пробиъвное устрой-ство при выключенном тумблере «Авто-

пропуск»; клавиша«ОП» (однократныйпро-пуск) испОльзует'сядля

пропуска перфокарты на одну колонку без перфорации; клавиша
«ПП» (полный пропуск) служит для выброса перфокарты в мага-
зин отпер-форированных перфокартс любой колонки и подачи ч-и—

стой перфокарты 'подпробивное устройство.
>

анель управленияперфоратора включаетсигнальную
лампу,

которая загорается при подачетока в машину,дгве кнопки соответ-

ственнодля включенияи выключения подачи тока в перфораторе
и семьвыключателей.  



Выключатель<<=6О В» (питание) обеспечиваетподачу тока в
машину, выключатель «Автопуск»— автоматическуюподачу чи-
стой перфокарты под 'пробивноеустройство И откладывание проби-
той перфокартыв магазин отперфорированных

карт, выключатель
«Многократный пропуск» _ включение многократного про-пуска
несколькихколонок без перфорации. Предварительно на спе-циаль-
ной гребенке устанавливаютсятабуляциочнные упоры на колонки
начала и конце пропуска; выключатель«ЗУ» (запоминающееуст-
ройство) включается для автоматическойперфорации постоянных
признаков,находящихся в запоминающемустройстве-‚три выклю-
чателя «Запись в ЗУ» служат для гашения в запоминающемуст-
ройстве ранее записанной информации и включенияновой записи.
Для этого соответствующие выключатели должны быть установ-
лены в положение «Включено» (вверх). По окончании записи ин-
формации в каждый из регистров его выключатель«Запись в ЗУ»
должен быть выключен ' ,

В перфораторе имеетсятакже счетчик для подсчета перфокарт,

прошедших через машину.
Работа на перфораторе. Для приведениямашины в исходное

положение осуществляютсяследующие операции. В приемный ма-
газиън закладываются чистые .перфокарты цифровой сеткой вверх,

срезанным углом влево. Включают штепсельнуювилку в розетку,

нажимают кнопку
«Вкл»,

при этом должна загореться сигнальная
лампа. Выключатели <<=60 В» и «Автопу-ск» устанавливаются в

верхнее положение.Для подачи первой “перфокарты под пробивное
устройство нажимается клавиша «ПП». Подача последующих пер-
фокарт под пробивное устройствовыполняетсяавтоматически. _

Далее осуществляется ввод в запоминающее устройство `по-
стоянтных признаков. Для этого устанавливаютсяв верхнее "поло-
жение выключатель «ЗУ» и соответствующий выключатель «Запись
в ЗУ». На клавиатурепроизводят набор постоянныхданных,

при
этом кареткадолжна находиться на тех колонках, в'которые пере-
носится информация из запоминающего устройства. По окончании
набора постояанных данных выключатели«Запись .в ЗУ» устанавли-
ваются в нижнее положение. ,

После ввода постоянных данных на клавиатуренабираютпере--
менные данные. Во всех последующих перфокартах постоянные
данные будут заноситься автоматически и вручную будут наби-
раться только переменныеданные. Откладываниекарт после пер-
форации в 80-й колонке производится автоматически. Если же пер—

форация закончена раньше, то нажимаетсяклавиша полного про-
пуска «ПП». ‚

Позиционный итоговый унифицироваічный перфоратор ПИ80-У
предназначен для вывода на 80—колонные перфокартыитоговых
данных,

полученных на табуляторах
Т—БМ, Т-БМВ,ТА80-1, а также

данных›с устройств перезаписи информации.
Перфоратор может быть использован для односерийного

(по-

лучение любого количествакопий перфокартс ОД|НОЙкарты-шабло-на) и многосерийного
(получение любого количества копий пер-фо
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карт с несколькихкарт-шаблонов)дублирования, а также для вво-

да данных в электронныевычислительные приставки ВП—2 и ВП-ЗД

Пробивка отверстий в перфокартах осуществляется не поко-
лонно, а позиционно по всем колонкам одновременно. Для выпол-

нения на перфораторе определенного вида работы осуществляется
его настройка с помощью коммутационнойдоски и панели управ-
ления.

Перфоратор-репродуктор ПР80-У предназначен дляавтомати-
ческойпробивки отверстий в 80—колонных пе'рфокартах,восприни-
мая информацию с пробитых перфокарт или от постоянных цифро-
вых импульсовмашины.

-

В практике работы вычислительныхустановокчасто появляет-
ся необходимостьв репродукции _ создании с каждой пробитой
перфокарты одной или нескольких копий. При этом все про-бивки
или их часть могут переноситься с одинаковым или иным размеше-
нием информации по колонкам перфокарты. Причем могут перфо—`

рироваться и новые пробивки. Репродукцияможет осуществляться
с перфорацией постоянных признаков.в нескольких колонках всех

арт.
Помимо репродукции, перфо-ратор—репродуктор позволяет осу-

ществлятьконтроль за правильностью
перфорации, односерийноеи

многосерийноедублирование. При много-серийном дублировании
возможен переностолько определенных показателей (например,

справочных
данных) с карт-шаблоновна карты-копии.

Перфоратор-ре'проду-кторможет быть примененв качестве ито-
гового позиционногоперфоратора при совместной работе с табуля-
тором. Как и на перфораторе ПИ8›О-У‚ перфорация производитсяіэ
не по колонкам,а 'по позициям. Работа.перфораторао-существля-
ется от настройки коммутационнойдоски и панелиуправления.

Считывающий перфоратор ПСЗО входит в 80-колонный комп-
ЛЭ‘КТ перфорационных ВЫ‘ЧИСЛИТЭЛЬНЫХ МЗШИШ И СЛУЖИТДЛЯ авто-'
матической пробивки перфокарт согласно нанесеннымна них гра-

><

фическим отметкам (считываниеграфических
отметок) с контро-

лем правильности считывания и перфорации, а также с автомати-

ческим выбрасыванием бракованныхкарт в специальный карман.
Преимущество метода графических отметокв том, что в качестве

первйчногодокументаможно использовать перфокарту, она доста-
точно прочна, имеет стандартные размеры и удобна при хранении
и транспортировке, а главное при этом методе исключается труд-о-

емкая ручная “перфорация.
Карты, на. которые наносятся графиче-

ские отметки, должны иметь специальную
сетку, напечатанную то-

к'онепроъв-одящей типографскойкраской.
`Максимальное количество отметокна одной сторонеперфокар-

ты может быть 27, они наносятся мягким карандашом. Пробивка
каждой из считанных отметок может производитьсяв любои ко-

лонке перфокарты в зависимости от настройки коммутационной
ос. ки.

Считывающий перфоратор П'СЭО выпускаетсяна базе типового

позиционногоперфоратора ПИ8'0 и,. кроме основного
назначения,
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может быть использован при совместной работе с табулятором
Т-5М для получения итоговых перфокарт.

'

Считывающийперфоратор может выполнять также односерий—
ное и многосерийное

дублирование, осуществлятьперфорацию от
импульсатора.

@ 3. КОНТРОЛЬНИКИ

Контрольникислужат для контроля пробивок в перфокартах.
В настоящее время в эксплуатациинаходятся цифровые контроль-
ники однопериодногодействия

КЗО-б, КЗО-б/1М, К45-6, К45-6/1М и

алфавитно-цифровыеконтрольники КА80—2
,и

КА80-2/1М.
С их помощью можно определить место ошибки в перфокарте.

Контрольперфорации с помощьюконтрольчниковназываетсявери—

фикацией. Существуют также другие методы контроля перфора-
ции — счетный, дублированием,балансовый, <<на просвет», «на про-
кол».

Контрольник К80-6 —— цифровой, 80-колонный (рис. 26). Он
обеспечиваетконтроль за наличием лишних и отсутствиемнеобхо-
димых пробивок, автоматический контроль непробитых

колонок,
(чистогополя), контроль [непро'битыхколон-окот кЛавиши, автома-
тическуюотметку проверенных колонок путем вдавли'вания точек
на нижней кромке перфокарты,автоматическуюотметку правиль-
но пробитых перфокарт путем отсечения полукруга в правом
верхнем углу перфокарты,подсчетпроверенныхкарт. 

Рис. 26. Контрольник К8046
.

Ввод данных в машину осуществляется с десятиклавищной'
цифровойклавиатуры.Клавиатурная коробкаконтрольника непод—
вижна.

*

Управление работой контрольника пройзводится с помощью
клавиш «полный пропуск»,«контроль чистого поля»,

`‹<пропуск с
контролем», «гашение», а также тумблеров

«питание», «многократ-
ный пропуск» и «выброс».
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Клавиша «полный пропуск»используетсядля подачипервой пер-

фокарты под воспринимающий
механизм, а также для откладыва-

ния провереннойперфокарты и подачи следующейкарты при усло-
вии, что контроль перфорации заканчиваетсяранее 80—й колонки.

Клавиша«контроль чистогополя» служит для контроля отсутствия

пробивок :в определеннойзоне значительного количества перфо-

карт. На гребенке для многократногопропуска на колонках нача-

ла и конца чисто-го поля устанавливаются упоры. На колонке на-

чала «чистого поля» упор ставят в положение для пропуска коло-

нок перфокарт
(1-е), на колонке конца чисто-го поля ——в положе-

ние для останова каретки на данной колонке (3-е). Втор-ое поло-

жение упора нейтралькное.Далее включают тумблер «многократ-

ный пропуск», и автоматический контроль чистого поля производят

от нажатия на клавишу «контрольчистого поля». Если в какой—

либо колонкечистого поля окажется пробивка,то карта автомати—

чески попадает в магазинбракованныхкарт при включении тумб-

лера «выброс». _

' лавиша «протпуск с контролем»предназначена для проверки

отсутствияпробивки в одной или нескольких колонкахперфокарт.

Выпоследнем случае ‚клавишу нажимаютнесколько раз.
лавиша «гашение» обеспечивает гашение сигнальной лампы

«ошибка», а также передвижение 'перфокарты в следующуюко-
'

лонку, если тумблер «выброс»
выключен, или откладчку перфокарт

в карман
брака, если тумблер включен.

Тумблер «питание» обеспечивает поступление тока в машину.

При его включении загораетсясигнальная лампа.

Тумблер «многократный пропуск» применяется для контроля

чистого поля.
Тумблер «выброс» осуществляет автоматический выброс оши—

бочных перфокартпосле нажатия на клавиши «гашение» и «кот—

роль чистогополя». :

_

›

Работа на контрольнике аналогична работе на перфораторе

П80-6 и сводится к повторномунабору на цифровой клавиатуре

контрольНика данныхс первичного
документа, на основании кото“

рого была изготовленапроверяемая 'перфока'рта. При совпадении

'набраннойцифры и \пробивки :перфокарта поколонно продвигает—

ся вперед, в прОтиъвномслучае каретка останавливается и загора-

ется сигнальнаялампа «ошибка». Оператор выясняет причину
ошибки и если имеется ошибка в перфокарте,он зачеркивает оши-

бочно пробитую
позицию, обводиткружком

нужную, нажимаеткла—

вишу «гашение» и продолжает проверять остальныепробивки, ес-

ли тумблер «выброс» -выключен. При включении этого тумблера

после нажатия на клавишу «гашение» карта сразу же попадает в

магазин брака.Ошибочные карты по окончаниипроверки перебива-

ются и ставятся на свое место в массиве.

Выброс в магазин проконтролированныхгодных перфокарт

после проверкипроб'ивк'ив 80—й колонке осуществляется автомати—

чески. При этом под вотспринимающее устройство автоматически

подается следующая пер‘фокарта. Если контролируемые при-
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знаки заканчиваются не на 80-й колонке, т-о выброс карти подача
очередной произойдетот нажатия на клавишу«полный пропуск».

Алфавитно-цифровойконтрольник КА80-2/1М предназначендля
проверки[правильности перфорации алфавитно-ц'ифров-ойинформа-
ции, нанесенной на 8О-колонн‘уюперфокарту

(рис. 27). Он позво-
ляет осуществлятьконтроль цифровой и буквенной

информации,

автоматическую откладку проконтролированныхперфокарт и по-

дачу следующей перфокарты под воспринимающиймеханизм;про-
пуск несколькихкологнок без контроля

(многократный пропуск);

пропуск одной колонки перфокарт с контролем отсутствия в ней

пробивок
(однократный пропуск); сигнализацию об ошибке при

несовпадениипробивки в перфокарте с нажатой цифровойклави-
шей-‚ подсчет перфокарт,прошедших. через контрольнитс 

Рис. 27. КонтрольникКА80-2/1М

Контролы-гикКА80-2/1М имеет такие же два тгультас цифровой
и алфавитно-цифровой

клавиатурой, как и на тпе-рфоратбре
ПА80—2/1М. Расположенныена этих клавиатурахклавиши управ-
ления выполняют на контрольнике следующие функции.

Клавиша без обозначениявыполняетфункциюклавиши гаше-
ния и служитдля продолженияконтроля перфокартв случае обна-
ружения ошибки в колонке. Клавиша «ПП» ‚(полный пропуск) слу-
жит для перемеЩениякаретки в исходное

положение, откладыва-
ния прок-онтролир-ованныхперфокарт и подачи под воспринимаю-
щий механизмследующей ‚перлфо'карты. Клавиша «ОП» (одй-ократ-

;
ный пропуск) предназначенадля пропуска одной колонки карты с

; контролем отсутствия в ней пробивок. ‘
* -

-
‘ '

Ё

На панели управлениярасположенысигнальная
лам-па, указы-

вающая о наличии напряжения в машине, две кнопки соответствен-
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   но для подключенияи отключения контрольникаот источникатока
и, два выключателя.

Выключатель «Многократный пропуск» :птозволяетавтоматиче-
ски включить многократный пропуск колонок от упора начала про-

пуска. Для этого на специальнойгребенке устанавливаются упоры
на колонках начала и конца пропуска. Выключатель «Автопуск»
предназначен для атвттоматической подачи перфокарты под устрой-
ство восприятияи откладкипроконтролированнойперфокарты.

5 4. СОРТИРОВАЛЬНЫЕИ РАСКЛАДОЧНО-ПОДБОРОЧНЫЕМАШИНЫ

С-ортировальные и раскладочно-под‘борочные машины предназ-
начены для группировкиперфокарт по одному или несколькимпри-
знакам. В разрезе этих признаков на табуляторебудут автомати-

чески выдаватьсяитоти. Эти машины позволяюттакже выполнять

отборочныеработы. У нас выпускаются электромеханическиесор-

тировки
С45-5М, СЗО-ЗМ, электронные сортировки СЭЗО-З и

СЭЗ-0-З/1М, а также раскладочно-эподтборочные‚машины РПМ80-2М
и РПМ80-2МС. Рассмотрим некоторые из этих машин.

Машина С80(45)-5Мпредназначена для сортировки 45-‚ 80-ко-
‚ лонных перфокарт при установкесоответствующеговоспринимаю-

щего щеточтн'огоблока (рис. 28). Она позволяет осуществлять труп-
пировку и выборкугперфокартс определенным

признаком,объеди- 
Рис. 28. Сортировальная машина

С80(45)-5М

нять карты со смежными пробивками в одном кармане, сортиро-
вать по многозначномупризнаку за один прото-н карт—через маши-
ну, отбирать перф'окарты .по признаку

предыдущей, производить
подсчетколичестварассортированныхкарт.

136  

 



Основные механизмы сортировальной машины:
приемныймагазин служитдля закладки перфокарт, обычно

они укладываются цифровойсеткой вниз, срезаннымуглом влево

Однако может быть примененазакладка карт и цифровойсеткой
вверх, срезаннымуглом влево. Разные способы закладки связаны

с износом перфокарт;
сортир-овальнаящетка или Щеточ'ный блок используются для

прощупывания отверстий в перфокарте.Шето'ч'ный блок состоит из
12 щеток и устанавливаетсяпри сортировании по многозначному

признаку; ручка щет'кодержателяпозволяетустановитьщетку или

щеточныйблок на определенную колонку. При этом щетку уста—
навливают,

ориентируясь по первой
стрелке-указателю, щеточный

блок —— по второй;
сортировальные карманы служат для размещения перфокарт

после рас-сортировки.Их в машине 13, из них 12 карманов соответ-

ствуют количеству позиций в перфокарте. Тринадцатый карман
‘

«П» предназначен для откладкиперфокарт, в которых нет пробив-
ки при сортировании по данной колонке. В него откладываются
также перфокартыприспециальныхвидах работ: при выборочном
с'ортировании,сортировании с объединениемгрупп и по признаку
предыдущейперфокарты.

Каждый карман имеет двойное обозначение, например
9—12,

8—11, 7—0 и т. д. Номер кармана определяетпробитую позицию
(цифру) в

колонке, по которой производится сортирование. При
обычнойзакладке перфокарт

(цифровойсеткой «вниз, девятыми по-`

.зициями вперед) действует левое обозначение карманов, при за—

кладке же цифровой сеткой вверх, "двенадцатыми позициями впе-

ред—правое.
Например, в кармане 6—1 при обычной закладке

карт должны отлож'иться перфокарты с пробивкой цифры 6 в ко-
лонке, на которойстоит сортировальная щетка;

коммутатор позволяет отключитьвосприятие определенных по-

зицийв перфокартеи состоит из 12 ползунков.Для отключения вос-

приятия ползунки тех или иных цифровых позиций сдвигаются
к центру. Коммутатор используется при выборочном'сортйрова-
нии, с объединениемгрупп и по признаку предыдущей перфокарты;

коммутационнаядоска используетсяпри сортировании по мно-

гозначномупризнаку. Она состоит из трех рядов
гнезд, по 12|гнезд

в каждом: СТРОКА
1211015234567 8
0 000000000 О 0
9 8765432101112

КОЛОНКА
0 000000000 0 0
0 000000000 0 0

Верхний ряд гнезд Называется «строка», он имеет двойную ну-
мерацию, связанную с разными способами закладки 'карт в маши-

ну (9—ми или 12-ми позициями вперед). Г«Незда ряда «строка» оп-

ределяютпро—битуюцифру в перф-окарте.
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Два нижних ряда называются«колонка», они определяютно-

мер щетки в щеточном блоке. Гнезда этих двух рядов “параллель—
ны, второй ряд используется в том случае, если отбираемый мно-
гозначный признак содержит повторяющиесяцифровые позиции:

переключатель рода работ занимаетодно из 4 положений.В 1-м

положении осуществляется простое и выборочное
сортирование,во

2—м — сортированиес объединением
групп, в 3-м _ сортирование

по признаку предыдущейперфокар-тыи в 4-м —— сортирование по

многозначномупризнаку;
кнопки «пуск» и «стоп» обеспечИвают соответственно пуск и

остановмашины;
тумблер «питание»подключает сортировку к источникупита-

ния. Тумблер «счетчики» включаетв работу
счетчики, подсчитыва—

ющие количестворассортированныхкарт.
Группировкакарт в машинеможет быть произведена тремя ме-

тодами: «от меньшего к большему», «от большего к меньшему» и

«комбинированным».
Сортирование методом «от меньшего к большему» предусмат-

риваетраскладку
карт, начинаяс

колонки, в которой пробит млад-
ший разряд числа. Предположим, что группировочкный признак
пробит в колонках 10—12. Сортирование производится следующим
образом. Переключатель рода работ ставим в -е положение.

Сор-тировальнующетку устанавливаем на 12-ю колонку, так как
в ней пробит меньшийразряд числа (раз-ряд.единиц). Нажимаем
кнопку «пуск», в результатечего карты раскладываются по соот-

ветствующим карманам.
Последовательно,начинаяс 0-го кармана,

извле'каем карты из карманов, укладываяих одна на другую. В ито-
ге первого прогона карты рассортировьгваются по разрядуединиц.

Полученный массив карт закладываем в приемный магазин. Сор-
, тировальнующетку устанавливаем на 11-ю колонтку и производим

раскладкупо разрядудесятков. За эти два прогона карты сорти-
руются по десяткам, а внутри десятков — по единицам. Вновь по-

следовательно вынимаем карты из карманов, укладываяих. Полу-
ченный массив вновь закладываем в приемный магазин. Сортиро-
вальную щетку ставим на 10-ю колонку и производим раскладку
карт. В результатетрех прогонов карты будут сгруппированы по
сотням, внутри сотен_ по ‚десяткам,внутри десятков _ по едини-

цам. Таким образом, чтобы рассортировать карты методом «от

меньшего к большему»,необходимосделать столькопрогонов пер-

фокарт через
машину, сколько знаков в группировочном гпризнаке.

Следуетучесть,_что каждыйраз, вынимая карты из карманов, не-

обходимопроверить<<на свет» или <<на прокол» правилнность от-

кладккикарт в карман, проверить посортируемойколонкесоответ-

ствиепртобитойпозиции номеру кармана.
Если выниматькарты начинаяс 0-то кармана и ‚далее

1, 2,
. . .

‚9,

то они будут раопОлагатьсяв порядке возрастанияномеров груп-'

пировочных
‹признаков,если изыматьначиная с 9-го кармана и да-

лее 8, 7,
. . . ‚

0, то карты будут располагаться в убывающем поряд-
ке номеров.
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Метод «от большего к меньшему» предусматриваетсортирова—

н'ие перфокарт начиная с
колонки,

в которой пробит старший раз-

рЯд числах Но отличие этого метода. от предыдущего не только

в
том,

с какого разряда начинается раскладка. Возьмем тот же

пример —— группировочный признак пробит в колонках 10—42.

Сортпровальнующетку установимна 10—ю колонку и произведем

сортирование по разряду сотен. Затем перфокартыкаждого кар-
мана (каждой сотни) переложим в соответствующиеячейки стел-

лажа. Далее возьмем карты 1—го кармана
(первой сотни), зало-

ж'им их в приемный
магазин,

›сортировальную щетку поставимна

11-ю колонку и разложимкарты этого карманапо десяткам. Карты

каждого кармана
(десятка) также перекладываютсяв отдельные

ячейки стеллажа. Возьмем карты нулевого кармана
(нулевого ‚де-

сятка), щетку установимна 12-ю колонку и разложим карты по

единицам. Таким же образом производится группировка карт всех

остальных десятков первой сотни. Аналогично сортируют все ос-

тальныесотни. Сортированиеметодом «от большего к меньшему»

можнопредставить следующимобразом:

Масса! перфокарт

Сі№ 05 „5 С? 88 @

&&&}
е„

47, гг... в;

В схеме буквой «с» обозначены
сотни, «д». —— десятки,

<<е>> — еди-
ницы. Сортированиепоказанодля одной сотни. _

Данный метод сортированиясвязан с большим количеством

прогонов карт через
машину, с большим количеством перестановок

сортировальнойщетки. Его используютв основном при статистиа
ческих разработках. _

В практике ВУ наибольшее распространениенашел третий ме-

тод _ «комбинированный»,сочетающий в себе дВа предыдущих.
Вначале пер-фокарты сортируют методом <<от большего к меньше--
му», а затем каждую образовавшуюсягруппу—методом «от мень-
шего к большему». Данный метод сортирования позволяетисп-оль-

зовать в работе одновременнонесколько сортчировок, что зна'чи-

тельноускоряетпроцесс раскладки карт. _
‚

>

На сортировальной машинне можно производить специальные
виды работы: выборочное

сортирование,с-ортирование с объедине—

нием групп, сортир-ование по мн—огозначному признаку„ сортировал-
ние по признакупредыдущейперфокарты. -

`

- Выборочное сортирование заключается в отборе из массива:

перфокартс определеннымипробивками в одной колонке или он…
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ределеннымномером. Существуют три варианта выборочного сор- _

тирования.
1-й вариант.Например,требуется из массиваперфокарт отобрать

карты за март, июнь И сентябрь,т. е. карты с пробивкамиЗ, 6 и ‚например, в 14-й колонке. Карты же за остальные месяцы разло-
жим ‹по соответствующим карманам.

Массив перфокартзакладываем в приемныймагазин. Переклю—
чатель рода раб-от ставим в первое положение. На коммутатореот-
ключаем З, 6 и 9-й ползунки.̀ Щетку ставим на 14-ю колонку. На-
жимаем кнопку «пуск». В результате сортирования карты с про-
бивками 3, 6, и 9 отложатся 'в карман «Н», а карты с остальными
пробивками_— в соответствуюЩие.

2-й вариант. Карты с пробивками
3, 6 и 9 направить в соответ—

ствующие карманы, а с остальными пробивками — в карман «П».
В этом случае на коммутаторе отключаем все ползунки, кро-

ме 3, 6 и 9-го, и производим раскладку карт. В итоге карты с про—
бивкой 3 попадутв 3-й карма-н, с пробивкой ,6— в 6-й и с пробив-
кой 9— в 9-й карман. Карты с остальнымипробив-камиотложатся
в кармане «П». `

3-й вариант. Из массиваперфокарт отобрать карты с .номером257,
пробитым в колонках 10—1 . ту работу можно выполнить как

выборочным сортированием,так и сортированием по многозначно-
му признаку. Рассмотримвариант с выборочным сортиро—ванием.

Массив перфокартзакладываем 'в приемный магазин. На ком-
мутаторе отключаем 7-й ползунок. Сортировальную щетку ставим
на 12-ю колонкуи нажимаем кнопку «пуск». В итоге первого про—
тона в кармане «П» будут находиться карты с про-бивкой«7». Кар-

в дальнейшей работе они не участвуют. Далее в приемный мага-
зин закладываем карты с пробивко-й цифр «7». На коммутаторе
отключаем 5-й ползунок, сортир-овальную щетку устанавливаем
на 11-ю колонку.В результате второго 'прогона в кармане «П» бу-
дут находиться карты с пробивками «57». Карты из остальныхкар-
манов также изымаются и откладываются. Далее в приемный ма—

газин закладываем карты с пробивками
«57», на коммутаторе от-

ключаем 2-й ползунок, щетку ставим на 10-ю колонку. В итоге
третьего прогона в кармане «П» будут находиться карты с номе-
рО‘М «257». ‚

Если требуется отобрать ‹из массива перфокарты с надсечкой,
то следует сортировальную щетку установить на колонку, в кото—

рой =пробита надсечка. На коммутаторе сдвинутьк центру все пол-
” зунки, кроме

8,
карты уложить в приемный магазин 12-ми пози-

циямивперед.В результатесортированиякарты с надсечками отло-
жатся в карман

11—8, а все остальные— в карман «П».
Сортирование с объединением групп предполагает объедине-

ние в одном кармане,менЬщем по номеру, карт со смежнымипро-
бив-камив одной колонке. Например, требуется объединить в 3-м
кармане карты с пробивками

3, 4, 5 в 15-й колонке. Для выполне-
ния данной работы переключатель рода работ устанавливаем во

>
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второе
положение, на, коммутаторе отключаем 4-й и 5—й ползунки,

щетку ставим на 15-ю колонку.Нажимаем кнопку «пуск». Карты
с пробивтками

З, 4 и 5 отложатся в третьем
кармане, с другими

пробивками— в соответствующих карманах.
Сортирование по многозначному признаку обеспечивает отбор

перфокарт с определеннымномером за один прогон их через ма-
шину.

Например, требуется отобрать карты с номером
«257»,

про-
битым в колонках 10—12.Преждевсего сортировальнующеткуза-
меняют щеточным

блоком,
установив его таким образом, чтобы

пер-вая
(левая)` щетка стояла на 10-й колонке. При этом ориенти-

руемся по второй стрелке-указателю.Переключатель рода работ
ставим в четвертое положение.На коммутационнойдоске делаем
следующуюкоммутацию:

6 7 8 Э

0 О 0

1 0 11 12

О О 0 О 000000000000
Карты с номером «257» попадут в карман

«П», остальные—-
в -й.

Приведем пример коммутации признака с повторяющимисяпо—

зициями. Требуется отобрать карты с номером «3443573»:

12 11 0 1 2 З 4 5 6 '? 8 9

О 0 О 0 0 О @

9 8 7 4 З 2 1 0 11 12

о/‚Ж:/оо 0

Способсортирбванияпо признакупредыдущейперфокарты за“-

ключаетсяв том, что к картам с надсечкой ‚в 11-й позиции в какой-
либо колонке перф-окартыподбираются карты без надсечки. Оба
ВИда карт имеют общий группировочныйпризнак. Рассмотрим это
сортированиена конкретном примере. Дагны три массива перфо—
карт:

остатка,прихода и расхода. Перфо'карты остатка имеют над-
сечку, предположим, в 5-й колонке. Требуется отобрать карты
остатка тех номенклатурных

номеров, ‚по которым в течение отчет-
ного периода не было движения, т. е. не было прихода и расхода.
Отбор карт остатка будет осуществляться на основании оборотных
карт (прихода и расхода). Работа выполняетсяв-два [этапа.

о\.
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Первый этап связан с подбором карт остатка,

прихода и расхо-
да одного номенклатурногономера в одно место массива. Для вы?
полнения этой работы в приемный магазин укладывают картыостатка, на них — карты прихода и затем расхода и сортируютме—

тодом «от меньшего к большему» по номенклатурному номеру.
В результате сортирования в пределах каждого номенклатурного
номера нижними будут находиться карты остатка,

а верхними—
карты прихода и расхо1а.

Второй этап связан с выполнением отборочной работы Сорти-
ровальную щетку ставят на 5-ю колонку. На коммутатореотклю—
чают все ползунки, кроме

8-го,
переключатель рода работ устанав—

ливают в третье положение. Массив перфокартзакладываютлице-
вой стороной

вверх, срезанным углом влево. Тогда внизу будут на-
ходиться карты оборотные, а над ними—картыостатка по каж-
дому номенклатурномуномеру. В результате этих операцийбудет
включен отборочный механизм сортировки. Первой под восприни-
мающий механизм должна поступитькарта оборотная определен-
ного номенклатурногономера. Она попадет в карман «П», Далее
должнаследовать карта остатка. Машинапроизведет сравнение но-
менклатурныхномеровкарт оборотных и картостатка. Если они сов-падут, то и карта остатка попадетв карман «П». Если же далее
идет карта остатка другого номентклатурного номера, то она отло-
життся в карман 8—11 — по данному номеру нет карт оборотных.
Таким образом, в кармане «П» будут находитьсякарты остатка,

прихода и расхода по каждому номенклатурномуномеру,а в карма—
не 8—11 — только карты остатка тех номенклатурных номеров, по
которым не былодвижения.

Сортирование буквенной информации предусматриваетдвойной
прогон карт по каждому разряду,так как буквы кодируются в виде
двойных пробивок. Карты укладывают в приемный магазин циф-
ровой сеткой вниз, девятыми позициямивперед. В результате сор—
тирования по первому разряду ве'сь массив перфокарт будет разбит
на несколько подмагссивов. Первый яподмассиввключает карты,
котбрых одна из цифр кода букв равна 95(например, А-9 и ,Б—9и4,В- и ит д) второй—8(И-8и5,—К8и3ит.д.),о тре-

' тий —7 (Р—7 и 5, С-7 и 4 и т.д.) и четвертый — 6 (Ш-б и 5,
Щ—б

и 4 и т. Д.) Отдельно будут находитьсякарты с пробивками Ч (4),
3(3) и О (0). Далее каждый подмассив сортируют отдельно по
этому же разряду. При этом карты укладываютцифровой сетткой
вверх двенадцатыми позициями вперед. Вынимая карты из карма-нов, ориентируютсяпо правому обозначению. Например, код бук-
вы А составляют про'бивки “9 и 5, карты с этими пробивками будут
находиться в кармане

«2—5»,
а не «5—2».После этого карты каж-

дого подма'ссива еще раз пропускаютчерез машину по той же ко-лонке, в результате чего они укладываются цифровойсеткой вниз в
порядке алфавита. Карты с пробивками

З, 0, Ч вторично не про-пускаются, а подкладываютсяв общий массивТаким же образом
осуществляют п опуск по следующейколонке (разряд

.

Электронная сортировальная машина С980-3/1М обеспечивает
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автоматическое выполнениеопераций

группировки,выборкии под-
борки \перфокарт по различным признакам. Она обладает более
высО'КОЙ производительностью по сравнению с зле‘ктромеханиче-
скимисортировками.и электроннойсортировкой СЭ80-3.

Машина СЭ8О-З/1М выполняетследующие операции: простое
сортирование; выборочное

сортирование, при котором отбираются
перфокарты, имеющие определеннуюпроб'ивку; сортировагние с от-
бором перфокартпо надсечкам, пробитым в любой колонке; сорти-
рование с автоматическим изменением номера сортируемойколон-
ки в зависимости от надсечки; отбор перфокарт по признаку пре-
дыдущей карты; автоматический контроль правильностисортиро-
вания по предыдущейколонке с выделением неправильно“подсор-
тированньтх перфокарт; сортированиес объединением групп-‚ отбор
перфокарт,имеющих [многозначный признак, больший, меньший
или равный заданномув пределах 16 разрядов, или находящийся
между двумя числамив пределах 8 разрядов; отбор первых или

последнихкарт группы; отбор 'по признаку предыдущейперфокар-
ты,если признакопределяется многозначным числом; контроль
раоположения перфокарт .в порядке возрастания.или убывания мно-
г-означн-огопризнака (в пределах 8 разрядов с выделением не‘прат .

вильно подсортированных
перфокарт); сортир-ование одновремен-

но двух
массивов, пробитых по разным макетам и отличающихся

'над'сечка'миили условныминомерами.
Раскладка перфокарт по карманам осуществляется на основе

запоминающегоустройства. Контроль правильностираскладкивы-
` ПОЛНЯ6ТСЯконтрольнымаппаратомМЭШИНЫ

Сортировка имеет два щеточных блока. Первый блок использу-
ется при сортированииалфавитной

информации,второй —— при всех

остальных видах сорти-рования:
простом, выборочном,с объедине-

лах, отбора перфокарт,имеющих над-сечку в 11-й позиции. Оба
блока вместе могут применятьсяпри сортировании двух массивов
перфокарт,в которых гру‘ппировочныепризнаки раоположены в

разных
колонках,

при сортированиис контролем по предыдущей
колонке, отборе по признаку предыдущей

карты, отборе первых и
последних карт групп, проверке расположения перфокартв по-

рядке возрастания или убывания признаков. _

Сортировка имеет 14 сортировальных
карманов, которые имеЮт

следующиеобозначения: Таблица 26 
 

   
       

   
       

   

\

АБВ ГДЕ жзи икл мно прс туф хцч Ш'ЩЪ ›ыьэ юя

П 12 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 —9
' Д

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 11 12

Двойная цифровая нумерация карманов соответствует значе-

нию пробивок птри различном закладыванииперфокарт в магазин
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подачи. При закладкеперфокарт 9—ми позициямивперед действует
обозначениепервого

ряда, при заклад-ке 12-ми позициями вперед—
второго ряда.

помощью ‚бу-кв обозначаютсякарманы, в которые направля-
ются перфокарты с п-робитымн на них буквами при алфавитном
сортировании.

управлениеработой МЭШ‘ИНЫ О'СУЩЭС’Г‘ВЛЯЭТ‘СЯ С ПОМОЩЬЮКОМ--
мутаци'о-нной

доски,
пульта управления и панели переключателей.

помощью коммутационной доски обеспечиваетсянастройка ма--
шины на определенныйвид работы. Пульт управления предназна—
чен для подготовкимашины к работе,

еепу—ска и останова. Пульт
управления имеет две панели—_горизонтальную -и вертикальную.
На горизонталь-ной панели находятся: клавиша «Вкл» обеспечи-
вает общее включениемашины, клавиша «Пуск» осуществляет за-

выбора номера колонки при сортировании; четырехклавишный пе-
реключатель

( , Б, В и @) используется Для выбора групчп буквпри
алфавитном сортировании.При нажатии клавиши «А» из массива
отбираются перфокарты, содержащие буквы первой группы ‘(А, Г,
Ж, И и др.) при сортироваиии по данной колонке. При нажатии
на клавишу «В» этого ряда осуществляетсяотбор карт с буквами

, Д,
‚ К и др., а на клавишу «В»—с буквамиВ, Е, И, Л и др.

Клавиша «ф» обеспечивает гашенйе клавиш этого ряда.
'

С левой стороны горизонтальной панели расположены счетчики
для подсчета общих и частных итогов.

а ВЭРТИКЭЛЬНОЙ ПЗНЗЛИ ПУЛЬТЭ НЗХОДЯТ‘СЯ СИГНЗЛЬ'НЬ16ЛЗМПЫ.
В левой части расположены

лампы,
указывающие на причину ав-

томатическогоостанова машины, в правой — на характер ее работы
и в Средней находится ламъпа «Питание», сигнализирующая о

›

включении машины.
Лампы левой части вертикальной панели загораются при сле—

Дующих условиях: лампа «Ошибка» —— при нарушении порядка
расположения перфокарт в массиве по значения-м признака при
работе с контролем, лампа «Карман» _ при переполнении при—
емных карманов, лампа «Нет карт» —— при отсутствии перфокарт
в чподающем

механизме, лампа «Замятие»——п'ри замятии перфо-
картв устройстве

транспортировки,. лампа «Подача» — при замя-
тии перфокарт в магазинеподачи. _

Лампы правой части вертикальной панели загораются при сле-
дующих случаях: лампа «Счетчик»_ при включении счетчиков,

лампа «Цифры»— при ‚установкепереключателя«Алфавит-цифры»
_в положение«Цифры», лампа «Алфавит»'— при установлениипе-
реключателя «Алфавит—цифры»в положение «Алфавит», лампа
«Отбор>>—'при установке переключателя «Отбор-сортирование» в
положение «Отбор» при отборе по многозначному признаку.

-
' анель переключателей предназначенадля включениякакого-

либо вида работы: цифрового или алфавитного
сортирования, от-

бора, проверки и настройкимашины. На панели находят-сячетыре
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""-`   [емных карманов, начиная

переключателя:
«Отбор-сортирование»,«Алфавит-цифры», «Рабо—

та-настройка» и «Работа-проверка».
Работа на машине (простое сортирование).Подготовкамагии-—

ны к работе выполняется при следующей последовательностиуста—

новки переключателей: переключатели «Работа-настройка» и «Ра-

бота-\проверка»ставятся в положение «Работа», тпереключатель.
«Отбор-сортирование» ставитсяв положение «Сортирование»,а пе-

реключатель«Алфавит-цифры» — в положение«Цифры». При этом.

на пульте загорает-ся сигнальная лампа «Цифры».
Рассортировать массивперфокарт методом «от меньшегок больг

шему» спо группировочному
признаку, пр'обитому в

колонках,
15—17,

расположив массив по возрастаниюзначенийпризнака.
Работа выполняется

'

СЛЭДУЮЩИМобразом_Пер- Ь’ОСЛДЛЯ/паг
Дредд/50,4! (

фокарты укладываются @ о о о о о о о 0 о 0 о

в приемный магазин _“
_

,

обычным образом, нажи- '_
', '

Т
1

"

мается клавиша 1 кла-
„

=, или да!; а «а

вишного переключателя, ‘ \. ё _ 3

,

а затем клавиша «Пуск».
-

При нажатии клавиши 1 0 0 0 0 0 0 0 О 0 0 0 °

теля происходит сортиро- _
вание по 7—й колонке _

бла/‹ щеток Д

перфокарт. Далее перфо- 5 10. 15 20.

карты ИЗЫМЗЮТСЯ ИЗ ПРИ- о о о о о о о о о о о о о 0 о о 0:

с нулевого, и укладыва-

Ша 2 КЛЗВИШНОГО пере" Лгргжлт4атг/т4747/70“?
щепа/(

ключателяИ ОПЯТЬклави- 20 16 в

ша<<Пуск›>.Врезультате. 00000000000000000  
осуществляется сортиро-
вание по 16-й колонке. [литий/””
Для сортированияпо 15-й
колонке нажимается кла- 54 /7
вища З и клавиша [ ;т ада/ше
«Пуск». В итоге трехпро-

'” Д

гонов карты будут рас-
сортированы по

сотням, №№
внутри сотен—_подесят- Харта./иныекарма/т!
кам и внутри десятков—— о о о о о о
по единицам.

0 о О 0 о О

Предварительно» на 9 8 7 6 5 4 з 2 1 0 11 12

коммутационной доске _

д давит/аж —`

выполняется следующая
‘ Н .

настроика. 00000000000
Выборочное сортиро-

,

10—1888 . 145`д  
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'ар/пар.

бйджкш8тй<17
1 5 10\ 15оооооооооооіооооооо28

Жар/пашни!Кадма/тк
О О О`0 0 0 О О О О О О,

О О 0
?

9‘8 7 6 5 4 3
211

О 1 2
о о о . 1

О О 0 О О 0'0 О О О О О

ются
В результате сортирования

перфокарты
с

пробивками
3,6 и 7

отложатся в карман<<П>> без сортирования
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ределенным

вание.

значением
признака в запаснойкар-
ман «П» без сортирова-
ния. Например, нужно

перфокарты с

пробивкаМи
вать по карманам. При
выполнении коммутациигнезда,

номера кото-
рых соответствуют отби-

раем
ым значениям при-нака, в зоне «Карточные

карманы» не объединя-

Сортирование ‹: объ-
единением групп предпо—
лагает объединение пер-
фокарт по любому при-
знаку в любом кармане.
При выполнении этого
вида работы верхние
двойные гнезда соответ-
ствующихкарточныхкар-
манов следует объеди-
нить между собой и сое-
Динить с нижним двой-
ным гнездом номеракар-на, в котором будут
объединятьсякарты Кро-
ме того, гнездо «Сортиро-
вание цифр» соединяется
с гнездом «Объединение
групп».Например, требуется
объединить перфокарты с
пробивками

1, и в12-й
колонке во втором кар—
мане и с пробивками

5, 6
{ 7—в пятом. Для этого
выполняется следующая
коммутация

Сортирование алфа-

Этот вид работы _

___

„‹4Р__._______.__.__.__

__



 _:
витной информации по Одной колонке. Например,требуется сфор-
мировать

массив, в котором перфокарты были бы упорядоченыпо

буквам
алфавита,пробитым в 13-й колонке. Для рассортирования

массивапо всем буквам алфавита необходимо произвести три про-
гона карт через машину. Для выполненияалфавитного сортирова-
ния перфокарты закладываютсяв приемныймагазин 9-ми позиция-

ми вперед, на панели переключателей переключатель «Алфавит-
цифры» ставитсяв положение«Алфавит». Для первого прогона
перфокарт на пульте управлениянажимаютсяклавиша «А» четы-

рехклавишного переключателя и клавиша «пуск». В результате
первого прогона будут отобраны перфокарты первой группы. Пер-

фокарты же с другими буквамиотложатсяв карман «П». При вто-

ром прогоне в приемныймагазин укладываются карты из кармана
«П», нажимаетсяклавиша <<Б>> четырехклавишногопереключателя
и клавиша «пуск». В итоге отберутся перфокарты второй группы.
Для отбора перфокарт третьей группы нажимается клавиша«В»

переключателя. После третьего прогона через машину перфокар-
ты будут расположены по карманам в следующем порядке: ниж-
ними будут лежать в соответствующих карманах карты первой

группы
(А, Г, Ж, И, М и др.), за ними —— перфокартывторой групт

... пы (Б, Д, 3, К, Н и др.) и верхними—— перфокарты третьей группы

На коммутационнойдоске при этом делается следующая ком—

мутация:
у А Сарт 

дла/‹щит/г]
1 5 10 5 20
000000000000 0000000

два“/талмудлрдбліок Жалило/иные карма/ш

000000000000 '000000000000

…, 5 „ 111111111111,
.

Р' _ 'і ` 000000000000
000000000000 ,;

Раскладочно-подборочнаямашина РПМ-80-2МС входит вкомп—

лект 8О-колонных ПВМ и предназначенадля автоматическоговы-

полнения операций объединенияи перегруппировкиперфокарт
по,

многозначнымпризнакам. РПМ-80 заменяет ручной труд операто-

ров по раскладке, выборке,
подборке

и объединению перфокарт, а

10*
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также сокращает время на отдельныеВИДЫ работ, выполняемыена

сортировках.Машина может производитьследующие виды работ"
с массивами перфокарт,предварительно сгруппированными в по-

рядке возрастанияили убывания признаков:объединение двух мас-
сивов перфокартпо порядковымномерам

признаков, отбор из двух
массивов первых перфокартгрупп с объединением остальных пер-
фокарт, подкладкупервых перфокарт групп одного массива в дру-
гои, объединение первых перфокарт групп двух

массивов, отбор в

каждом из массивов перфокарт с одинаковыми признаками
(пар-

ных), подкладкупарных перфокарт одного массивав другой, объ-

единениепарных перфокарт двух
массивов, объединение непарных

перфокарт,отбор перфокарт из массива по заданномупризнаку с

заменойих сигнальными (не имеющими пробивок), подкладка
отобранных перфокарт на место сигнальных.

правление работой машиныосуществляется с помощью пане-
ли настройки и панели управления, на которых находятся выклю—

чатели и переключатели. . _
‚

5 5. ТАБУЛЯТОРЫ

Та-буляторы являются основной машиной перфорационного
комплекта с автоматическимвосприятием информации с перфо-
карт и с автоматическим управлением. Они осуществляютавтома-

тическую печать и подсчет данных как по горизонтали, так и по

БеРТИЗКЗЛИ.ГоризонтальноесложениеП'Р’О‘ИЗВОД'ИТСЯ непосредствен-
,

НОЙ передачейитога ИЗ счетчика—передатчика В счетчик-приемник
‘ В виде ПРЯМОГО числа. ПРИ ГОРИЗОНТЗЛЬНОМ ВЫЧИТЗНИ'ИИТОГ ИЗ

счетчика-передатчикав счетчик—приемникпередаетсяв виде допол-
нительногочисла. При агрегатировании табуляторов с ЭВП-3 они

› МОГУТ ВЫПОЛНЯ’ГЬ умножениеИ деление.
Работа табулятора осуществляется от настройки коммутацион-

ной доски, щиткапереключателейи кнопокуправления.
В настоящее время широко используются в народном хозяйг

стве такие табуляторы,как Т-БМВ и ТА80-1.
Табулятор Т-БМВ представляет собой счетный автомат,

пред—

назначенный для обра-б-отки45- или 80-колонныхперфокарт,и обес-
печиваетавтоматическоеполучениеитогов трех степеней:

частных,

промежуточных и общих (рис. 29). Частный итог является итогом
низшей степени,

промежуточный ито-г получается как сумма част-
ных итогов и общий итог равен сумме промежуточных итогов. На—
пример, .итог 'вычисленной заработной платы ‚по видам оплат
являетсячастным, по табельному номеру _ промежуточным.Кро-
ме того, табулятор печатает итоги по всему массиву перфокарт.

Табуляграмма с тремя степенями
итога, составленная «на пе-

чать»,
Представленав табл. 27.

Та уляторы могут работать «на печать»и «на итог». При рабо-
те <‹на печать» данные печатаются с каждой карты группы и дают-
ся итоги по этой группе. При работе «на итог» производится запись

о

данных ТОЛЬКО
(:

первой карты КЗЖДОИГрУ'ППЫ И печать ИТОГОВ.
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Рис. 29. Табулятор Т—БМВ

Таблица 27

Итог по ч ст
ному признаку
с записьюдан—

Итог но про- Итогпооб-
межуточному щемуакприз—пр знак

  
частный ых

Чі ХХ
Чі ХХч, хх

ХХХ>|<
Ч2 ХХ
ч2 ХХ
Ча ХХ

ХХХ>К ХХХХ>\<
Чі ХХ
Чі ХХ
Ча ХХ

ХХХ>|<
Ч2 ХХ
Ч2 ХХ
Ча ХХ ‹

`

ХЁЁЁЁ>К
ХХХХ>1< ХХХХХ*
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Форма

табуляграммы, составленной <<на
итог», имеет следую—   

 

щий виц:

Таблица 28

Признак
]

Итог по част— п о- Итог по 06-
_.

„ промежу-
\

„ ному признаку “СЖУТОЧНОМУ щему при-
общин т ый частнын

'

признаку знаку

‘ 01 П1 Ч1 ХХХ>|<
Чи ххх* хххХ>;<

Па Ч1 ХХХЖ
ЧЗ ХХХЖ ХХХХЖ ХХХХХЖ

02 Пі Ч1 ХХХ>|<

Табуляторделает холостые,
карточные и промежуточные циклы

При холостых циклах может производиться в основном только по-
дача бумаги, на карточных_ подача перфокарт,их транспорти—ровка, откладка,

& также счет и печать; при промежуточныхцик-
лах выполняютсяпечать итогов, гашение счетчиков,

переброс ито-
гов из счетчика в счетчик |при горизонтальном сложении и вы-чи-.
тании. Табуляторможет Делать по 9 промежуточных

циклов, каж—
дыйиз которыхможет повторяться несколько раз.

Арифметическое устройство табулятора состоит из восьми
11-разрядных

счетчиков,
расположенных по 4 с каждой его сторо—

.Счетчики 3
обрабатывают

данные,
представленные в десятич-

ной системесчислени
ечатающее устройство 2 табуляторавключает 7 печатающих

секций. Каждая печатающаясекция имеетпо 11 разрядов Для запи-
си ци…фр Шесть секций,

расположенных
справа, имеют еще штан-

ти для печати знаков положительных и отрицательных
итогов, а

также отрицательных чисел. Первой печатающей секцией являет—
ся 7— я. За ней следуют остальные секции: 1,

Управление подачей бумаги для записи чисел осуществляется
интервальнымавтоматом 4,

который регулирует подачу бумаги
на 1, 2 или 3 интервала; позволяет подавать бумагу на первую
строку формуляранезависимоот количества строк, записанных на
предыдущем

документе, обеспечиваетподачу бумаги для записи
на любую строку

формулярат;
производит прогон бумаги на нуж-

ную величину после записии
ТабуляторТ-БМ имеет 8 трагзрядных селекторов по 11 разрядов

в каждом. Разрядные селекторы разделены на две части (пра—

вую—б-разряднуюи левую—‘Б—разрядную),управлеНие которы-
ми может осуществляться отдельно; предназначены они для вы-
полнения отборочных работ Табулятор имеет 9 вспомогательных
селекторов и 2 селектора входящего сальдо

Ввод данных в машину производится с помощью перфокарт,
вывод же информации может осуществляться как на печать, так и
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на перфокарты, при агрегатирова-ни-иее с перфораторами
итоговым,

считывающим и перф-оратором—репродуктором.
ак уже

отмечалось,работа табуляторапроизводится автома-

тически от настройки коммутационной доски. Рассмотрим ее более

подробно.
Коммутационная доска табуляторапредставляетсобой съем-

н 10
панель, на которой имеется более двух тысяч

гнезд,
располо-

женных зонами. Каждая зона используетсяДля включения опре-

деленных механизмов машины. Доска разделена на три части:
верхнюю, среднюю и нижнюю.На доске нанесены цифровые ряды
(два горизонтальныхи один вертикальный).Гнезда каждой зоны

имеют свои координаты,выраженные дробью.Числительдроби ха-

рактеризуетрасположениегнезд по горизонтали, знаменатель-—

по вертикали.
Например, гнезда «нижниещетки» имеют координа-

ты 3—22/30—33, гнезда «контрольный аппарат>>—координаты

3—23/2‘6—29.
В верхнейчасти коммутационнойдоски'расположеныгнезда уп-

равления промежуточными
ходами, итоговой и построчной пе-

чатью, гашением
счетчиков, селекторами и др.

\

средней части находятсязоны гнезд контрольного, аппарата,

\ верхних и нижних щеток, а также гнезда построчной и итоговой
печати, счетчиков, вспомогательныхи разрядных

селекторов, го-  
ных селекторов. «

Рассмотримкратко назначение основных гнезд коммутацион- ‚

ной доски.
Зона «управление ходами»

(1——4/1—‘8) состоит из 4-х рядов

гнезд. Первый ряд гнезд определяет номер промежуточногоходаот

2-го до 9-го. Первый ход табулятораявляется
обязательным, по-

Этому на коммутационной доске отсутствует его гнездо. Нумерация

ходов обратная. Первымвыполняется 9-й ход, затем
8-й, 7-й и т. Д.

Последнимявляется первыйход.
Второй ряд 0 (общий) используетсядля исключения ненужных

ходов. Третий ряд гнезд ПГ (промежуточная группах) позволяетис-

ключить тот или иной промежуточный ход до смены промежуточ-

ного признака.Четвертый ряд гнезд ОГ (общая груп-па) обеспечи-

вает исключениепромежуточного хода до смены общего признака.

Коммутацияделаетсявнутри зоны.

; Зона «импульсыот ходов» (6—8/1—9) используетсядля управ-

ления работой зон итоговой
печати, гашения

счетчиков, управле--

Ния селекторами на определенном промежуточном ходе. Гнезда

этой зоны соединяютсяс гнездамизбн «управление итоговой пе-

чатью», «управление
гашением», «управление селекторами»и др.

@
она «управление гашением» счетчиков

(19—20/1——8) применя-

ется для гашения счетчиков на определенномпромежуточномходе

И коммутируется с гиездами«импульсы.от ходов», а также с гнез-

дами 1ПГ, 10Г, 1ВВ ,(17/10—42).
_

_

\, Зона «управление итоговой печатью»
(17—18/1——8) использу—

\
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СТСЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЭНИЯ ИТОГОВОЙ печати на ПРОМеЖУТОЧНОМ ходе И СО-1единяется с гнездами «импульсы от ходов» и гнездами 2ПГ, 20Г,‘
ЗВВ (18/10—12).

Зона «управление построчнойпечатью» (25—27/1—7) служитдля включения печатающих секций от каждого хода (КХ) или откаждой карты (КК), а также обеспечивает включениепечатающихсекций при смене группировоч-ныхпризнаков. В зоне делается
внутренняя коммутация печатающих секций с гнездами ряда(27/1—6). При работе «на печать» гнезда печатающих секций сое—-
диняются с гнездами КХ или КК,

а для записи признакас первой `

карты коммутируются с гнездами ПЧГ, ППГ и ПОГ
Гнезда «управление разрядными селекторами»(23—24/1—8) ис-

ПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЗНИЯ ИХ ОТ надсечек ПРИ ПОМОЩИ вспомога-Ч
тель-ных СЁЛЭКТОРОВ. ДЛЯ ЭТОГО ГНЭЗДО вспомогательного селектора(9—101—9) соединяется с гнездом управления селекторомщ(23—24/1—8). Для включения разрядных селекторов на промежу-точНых циклах выполняетсякоммутация с гнездами «импульсы от
ходов».

Гнезда «верхние щетки» (3—22/22—25) предназначены для
контроля за группир-овочнымпризнаком и включения вспомога-
тельных селекторов от надсечки. Они коммутируются с гнездами
«контрольныйаппарат» ряда «к верхним щеткам» и с гнездами

›
«вспомогательныеселекторы» (3—20/21)

незда «нижние щетки» (3—22/30—33)служат для восприятияданных при автоконтроле, печати, счете и итоговой перфорации. #

Коммутация ОСУЩС‘СТВЛЯВ‘ТЧСЯС гнездами «КОНТРОЛЬНЫЙ аппарат»
'ряда <<К НИЖНИМЩЭТК8М>>непосредственно ИЛИ через гнезда З‘ОН

.«построчная печать». КР‘О'Ме
ТОГО,

гнезда. «НИЖНИЭ ШеТКИ» КОММУ-—
.,

тируются с гнездами «построчная печать» и «счетчики». При от-
борочных работах гнезда «нижние щетки» соединяются с гнездами
разрядных селекторов‚рядаОбщ.

Гнезда «контрольного аппарата» (3—23/26—29) включают три
ряда: «к нижним щеткам», «к верхним щеткам» и «к ограничите-лям». «Контрольный аппарат->> используется для контроля за груп-
пировочНыми признаками (частными,

промежуточными и общими).
К этой зоне отнотсятся также'гнезда ЧГ, ПГ, ОГ, БО (без

ограничи—теля). Ряд «к верхним щеткам» соединяется с «верхними щетка-ми»,
ряд «к нижним щеткам»—с «нижними щетками»непосредст-венно иличерезпечатающие секц и,

ряд «к огра*ничителям>>——с
гнездами ЧГ, ПГ,’ ОГ. Гнездо «БО» используется для исключения
из автоконтроля определенного количества колонок контролиру-емого признака.

Гнезда «Счетчики»служат для подсчета данных,
воспринимае-мых с определенных коло-нок перфокарты. Они коммутируются с

«нижними щетками»непосредственноили через зону «'построчнойпечати»,
а. также с «разря'днымиселекторами»рядов БН (без над-сечки) и Н (над'сечка).

‚

Гнезда «'построчнойпечати->> слУжатдля печати данных и ком-
мутируются'с «нижними щетка-ми»и «счетчиками».
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Гнезда «итоговая печать» обеспечиваютпечать итогов и соеди—

няются с «головками счетчиков».
'

Гнезда «разрядные селекторЫ» служат для выполнения отбо-

рочных
работ, напримердля распределения

данных, пробитых 'в
одних и тех же колонках по разным счетчикам или печатающим
секциям, или для посылки данных, пробитых в разных

колонках,

в один счетчик или же печатающую секцию. Коммутация делается

с гнездами«нижниещетки», «счетчики», «построчнаяпечать».

Гнезда «вспомогательные селекторы»
(3—20/21)предназначены

для включения вспомогательных селекторов от надсечки,коммут
ция осуществляетсяс гнездами «верхниещетки».

Гнезда зоны «вспомогательные селекторы» коммутируются

внутри зоны путем соединениягнезд селекторов
(1—2/22—30) с

 
т. .

Гнезда «подъемпечатающетомеханизма» (1—2/12—20) исполь-

‚ зуютсядля включения подъемапечатающегомеханизмапри запи-

си итоговлКоммутируются внутри зоны гнезда промежуточного хо-
’ да с гнездом УПР

,

.

«- Гнезда «интервал»
(3—4/12—20; 5—6/20) применяются для по-

дачи бумаги на промежуточном ходе. Коммутация производится

внутри зоны путем соединения гнезд промежуточного хода
-(3——4/12——20)с гнездами

11/1,
21/1 или ЗИ.

Рассмотрим несколько пример-ов.
Коммутация справочных признаков предполагает соединение

гнезд «нижниещетки» и «*п-острочнаяпечать». Данные в секции

«построчнойпечати» коммутируютгсяслева направо, т. е. признак,

который в табуляграммедолжен находитьсяв первой
графе, ком- _

мутируется в левые разряды «печатающеисекции». При коммута-

ции оставляют свободными одн-о-два гнезда для удобства чтения .

Информации. Кроме указанной
коммутации, должна быть сделана %

также коммутация в зоне «управление построчной печатью»—
гнезда используемыхпечатающихсекций должныбыть соединены

с гнездами К или .

,

Коммутация группировочныхпризнаков заключаетсяв соеди- _
1

нении зон «верхние щетки» и «контрольный аппарат» ряда «к верх-
"

_ і

Ним
щеткам», зон «нижниещетки» и «постр-очнаяпечать» (1-йтряд),

;

- «построчная печать» (2-й ряд) и «контрольный аппарат» ряда 5

«к нижним щеткам», внутри зоны «контрольный аппарат»
(выс-

<<’КОНТРОЛЬНЫЙаппарат» Делается справа налево без П О'ПУСКЗ.
' ’

пнезд. В правые разряды коммутируется частный признак, левее .

;

его—промежуточный и левее промежуточного——`0гбщий. Для
включения в работу печатающихсекций осуществляется коммута-

ция в зоне «управлениеп-острочнойпечатью».
‘ Комм тация на подсчет данных предполагает соединение зон

«нижние щетки» и «счетчики» непосредственно'иличерез зону «по-

строчная печать». В последнем случае ИеО‘бХ'ОдИМЗ' КОММУТЗЦИЯ

ВНУТРИ ЗОНЫ «управлениепострочнойпечатью».
`
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Коммутация печати итогов представляет собой соединение зон«головки счетчика» и «итоговая печать». Так как заранее трудНо'

определить значность итога, то коммутация выполняетсялибо повсем 12 разрядам, либо по числу разрядов,
превышающих значдность подсчитываемыхданных. `

Коммутация на печать итогов обеспечивает также соединениегнезд зон «управление итоговой печатью» и «импульсы от ходов>>‚___соединения внутри зон «подъем печатающего механизма»,
«знакиитога»,

«интервал».
оммутация гашения счетчиков заключаетсяв соединении зон

«импульсы от ходов» и «управление гашением».
оммутация на отборочные работы связана с использованием

разрядных селекторов. При этом гнезда «нижнихщеток» соединя-ются с гнездами «разряд-ныйселектор» ряда Общ. Гнезда «разряд-ный селектор»ряда БН соединяются с гнездами одного«счетчика»,
ряда — с гнездами другого«счетчика».Покажем это на примере.Выполнить коммутацию на распределениеданных, пробитыхв одних и тех же колонках перфокарт,

по_двум на‘правленИям: в ‚два счетчика и соответствующиепечатающие секции. Например, в ’

картах начислений и картах удержаний суммы начисленной зара—ботной платы и удержаний из нее пробиты в колонках14—19. Кар—ты удержаний имеют надсечку в 10-й колонке. Требуется направить
суммы начисленной заработнойплаты в счетчик 1\/ и печатающуюсекцию 1\/‚ а суммы удержаний—всчетчик \! и печатающую сек-
цию У. При этом используем разрядный селектор 1\/ и вспомога-
тельный 1. .

Для выполненияданной работы требуется скоммутировать зо-'ны: «нижние щетки» (колонки 14—19) и «разрядный селектор ПТ»Общ.); «разрядныйселектор 1\/» ряда БН и «счетчик Ні»; «счет-чик 1\/>> и «построчная печать 1\/>›; разрядный селектор ПТ» ряда Н
и «счетчик \7»; «счетчик \/>> и «построчная печать \/>>; вспомогатель—
ный селектор Н1 (9—10/1) и «управление селектором 1\/»; «верх4ние щетки» (колонка 10) и Н1 (З—4/21), вспомогательныйселек—
тор Н1 (1/22) и Пит. С (1,21); управление построчной печатью(ПБ—›П4—›КХ).

Перед составлением настройки на коммутационной доске осу-ществляется распределение данных по счетчикам и печатающимсекциям,
а также расчет промежуточных ходов.

Таблица 29  
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Продолжение\‘

Частные итоги по
оду поставщика

_________________‚___
коли-
чест-

Помер

макета

Номер

склада

Код

операции

Код

поставщика

Номенклатур-нын

номер\пачки

в:о  
Месяц

сумма сумма

, Количество колонок

2
\

2
‘

2
\

2 6
\

6
\

7
\

7

Номер печатающей секции

  а\з
1 ПС П ПС 111 ПС ПТ ПС  

  

Счетчики 111 1\7 \/

Промежуточныеходы:
ПЧИ ПЧИ ППИ
ГЧИ ГЧИ ГПИ

“"Ю :схс

Работа табулятора ‚предусматриваеттакже настройку щитка

переключателей5. Назначениепереключателей табулят-ора Т-БМ

следующее
‚ 1— «Включение сети» вместе с кнопкой «Включение сети» ста-

вят под ток аппаратурутабулятоа;р
-

_

2—«на печать»—<<на итог» устанавливается в верхнее поло-

жение при составлениитабуляграммы <<на печать» и в нижнее ——‘

присоставлении <<на итог»;
‚ 5—«автоконтроль

частных, промежуточных и общих -
›

групп» позволяют автоматически получать итоги трех
степеней,

7—<<универсальные переключатели»используютсядля измене-

ния работы табулятора при соответствующей настройкена комму-

тационной доске
и9—«входящее

сальдо»О
№ 1 и № 2 служат для печати знака“

«_» при отрицательномсал
10и11д<<итоговая

перьфорация»
применяется при работе та-

булятора с итоговым перфора
12и1З—.—<<интервальныйавтомат» управляет прогоном бумаги;

14—<<отключение признанного хода» позволяяет
откльтрчить

пе-

чатающий механизм на первом карточном цикле машин

15—«повторениепроМежуточного хода» использ`уется для не— .

однократногоповторения одногопромежуточногоцикла или много- -_

кратного последовательното
выполнения нескольких промежуточ-

ных циклов ‘

16—«Пуск» служит для подготовки машины к п`уску._
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Таббулятор имеет также четыре кнопки управления 1,
располо-женные на площадке подающего механизма: кнопка внегрупповыхитогов (крайняя левая) используется при специальнойнастройке` МЗШИНЫ,левая ПУСКОВЗЯКНОПКЗСЛУЖИТДЛЯ ПУСКЭ МЗШИНЫпри НЭ-

личии в ней перфокарт,стоп-кнопка предназначена Для перевода
М&ШИНЫНЗ холостые ЦИКЛЫ,

правая ПУСКОВЗЯКНОПКЭ применяется,:

для пуска машины при отсутствиив ней перфокарт
Включениетабулятора происходит путем установленияв верх-

нее положение переключателя «Включениесети», нажатия кнопки
«Включениесети» _и поднятия вверх переключателя «Пуск».Далее;
для первого пуска машины в работу Длительно нажимают правую
пусковуюкнопк

Табулятор ТА80—1 предназначен для составления ведомостей.
Он имеет много общего с табулятором Т-БМ. Отличие его следую-
щее.

Арифметическое устройство табулятора состоит из тридцати _,

4-разрядных секций,
которые могут работать самостоятеЛьно или

обЪединятьсяс одной,
двумя или тремя секциями. Арифметическое

устройство позволяетвыполнять действие вычитания данных вос—

жуточных
циклах, остальные 10-— только арифметическое сложе-

еПечатающиймеханизм состоит из 96 разрядов,которые могут
ой.объединяться в секцииот 2 до 16 разрядов в каж

Контрольный аппарат машины,
кроме обеспеченияавтоматине-`"

ского получения итогов трех
степеней, может быть использовандля

сравнения пробивокреквизитов в одной и той же ка
Табулятор ТА8—10 имеет устройство, позволяющеееотбирать из '

массива перфокарты с надсечками или с отличительными призна- „КЗМИ,
21 также СЧ6‘ТЧИК,

П'ОД‘С'Ч‘ИТЫВЗЮЩИЙ КОЛИЧВС'ТВ-О
КЭРТ,

ПРОШЭД-
ШИХ через М&ШИНУ, ИЛИ КОЛИЧЕСТВОкарт С ОТЛИЧИТЭЛЬНЫМИ ПРИЗНЗ-’ками. Табулятор снабжен цифровым и алфавитным импуль-сатора-ми, с помощью которыхможно вводить в счетчики постоянные чис- .

ла и записывать постоянныйтекст,
а также нумератором проме-

жуточныхциклов, которыйпоказывает путем свечения цифр после-
Довательностьсовершаемых в машине промежуточныхциклов

Рабоота машины производится в соответствии с настройкойком—
мутационнойдоски, кнопок управления и переключателей.

Кнопки управления расположены на двух
блоках, по пять кно-

пок на каждом. Правое сигнальнокнопочное устройствовк тючает
кнопки: «Перфорация» «Вкл» «Выкл»,

«Прогон бумаги» «Пода-
ча бумаги» Кнопка «Перфорация» используется при работе табу-
лятора с итОговым перфоратором; кнопка «Вкл» ставит под ток
аппаратуру Машины и зажигаетсигнальнуюлампу кнопки «Мо—
тор»; кнопка «Выкл» обеспечиваетвыключение табулятора после
окончания работы или при необходимо-сти; кнопка «Прогон бума- _

ГИ» И‘СПОЛЬЗУЗ’ГСЯДЛЯ ВКЛЮЧЗНИЯ подачи бумаги на УСТЗНОВЛЭННОЭ
КОМ‘МУТЗЦИВЙ ИНТЭр’ВаЛЬНО‘ГО Э.ВТО‘МЗТЭ КОЛИЧе-СТВО СТРОК; КНО'ПКЭ
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«Подача бумаги» обеспечиваетдвойной и тройной протон бумаги
при работе с интервальным

автоматом, а также подачу бумаги до

тех пор, пока эта кнопка нажата.
евое сигнальное устройство состоит из кнопок «Мотор»,

«Пуск»,«Стоп»,«Последние карть'т» и «Внегрупповыециклы». Кноп-
ка «Мотор» подготавливаетпуск электродвигателя; кнопка «Пуск»
имеет два положения. При первомположении машина включается

на холостые
циклы, во время которых Можно обеспечитьподачу

бумаги при нажимена кнопку «Подача бумаги»,при второмполо-

жении осуществляетсяподача перфокарт. При этом гасится лампа

кнопки «Мотор»и зажигаетсялампа кнопки «Стоп»,которая пере—

водит машину на холость'ге циклы; кнопка «Последниекарты» ис-

пользуетсядля окончания обработки последнихкарт; кнопка «Вне-

групповые циклы» обеспечиваетсовместно с кнопкой «Пуск» пере—

ход машины на промежуточныециклы независимо от изменения

группировочногопризнака.
Табулятор Т 0-1 имеет следующие переключатели: «Пе-

чать—итоги»,«ЧГ, ПГ и ОГ», универсальныепереключатели
1, 11,

111 и 1\/‚ ИА (Интервальный автомат). Переключатель ИА исполь-

э
'

зуетчся при работе с интервальным автоматом.
В комплект ПВМ входят также расшифровочные машины. На-

шей промышленностью выпускаются расшифровочные машины

‚_
РМ-8'0 и РМК-80/45.

_
Расшифровочная машина РМ-80 производит печать на перфо-

карте значений пробивок, сделанных на перфораторах, Она преоб-

разует значение пробивок в цифры и буквы, а также позволяетне
чатать Цифры,буквы И знаки («‚>›‚ «№9», «%», « <>

», <<>і<>>) от ИМ-

пульсатора.
Кроме

того, РМ—80 осуществляетнакоплениев запоминающем

устройстве
данных, воспринимаемыхс нескольких (до 6) перфо-

? _ карт и печать их на специальную
*перфокарту, отличающуюся от

предыдущихналичием или отсутствием про*бивки в определенной

колонке. При этом осуществляетсяконтрольза постоянными груп-

 
шагу.:
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' Глава 12

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕМАШИНЫ

@ 1. СТРУКТУРАИ ПРИНЦИП. ПРОГРАММНОГОУПРАВЛЕНИЯЭВМ

Усложнение процессов производства и управления требует пе-

рехода от отдельных эко-номическихрасчетов к_ системнои обрае

ботке экономическойинформации. Решение этои задачи воз'можно

‘
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  _задачи

ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ИСПОЛЬЗОВЭНИЯЭЛВКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЭЛЬНЫХ0). 'машин (ЭВМ) (рис.
Преимуществом ЭВМ являются большойобъем памятиа также

скорость обработки Данных, достигающаямиллионов операций в
секунду. Кроме

того, ЭВМ обладают возможностью автоматиче-
ского ввода и восприятия исходной и промежуточнойинформации 

Рис. 30. Общий вид ЭВМ

автоматическим выводом информации на печать
фиксации на техническихносителях.

С помощьюЭВМ можно выполнять широкий круг арифметиче-ских и логических операций без вмешательствачеловека (“под уп-
равлением программы), т. е. выполнять автоматическое решение

. ЭВМ способны к агрегатированию с другими техническими
средствами обработки информации. К ним могут подключаться
также средствасбора и передачи данных.

ОсобенностьюЭВМ является то, что, помимо обработкимасси-

или устройства

’вов информации,они могут использоваться и для управленияне-
прерывными технологическими 'произв-одіственными
например управлениемтранспортными потоками.

' `’бработка информации в ЭВМ складывается из следующих
процессов: считывания и ввода информации в машину; фиксации
введенной информации; арифметико-логическогопреобразования
информации; вывода результатнойинформации. Этот характерпре-
образования информации и определяет структуру и состав уст—
ройств ЭВМ

Для ЭВМ первого и второго поколений принципиальнаяструк-
турная схема включает устройства.‘

ввода, арифметическое,запоми-нающее, вывода и управления (рис. 1).

Устройство ввода обеспечиваетсчитывание и ввод в машину
программы решения задачи ‚и исходных данных. Запоминающее

'П
роцессами,

устройствохранит введенную в него информацию и обеспечивает
_ ! _

_
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Рис.32.11ринципиальнаяструктурная схема ЕЛЗАА третьего поко-
ления

\

быструюпередачу тех или иных—данных -в` арифметическоеустрой-
ст 0. выполняют-ся арифметические

(сложение,вычитание
И др.) и логические (сравнение, сдвиг и др.) операции. Результаты

обработки пересылаютсяиз АУ в ЗУ, а оттуда с помощью устрой-
ства вывода выводятсяиз машины в

виде, удобном для последую—

Щего их использования-(В виде
таблиц, перфокарт и т. п.). Коор—

ся устройством управления.
ВМ третьего поколения (рис. 32) выделяется пять групп

функциональныхустройств: центральный процессор
(ЦП), основ—

ная огеративнаяпамять (ООП), каналы, устройствауправления
внешними устройствами

(УУВ) и внешние
(периферийные) уст-__

ройства
ВУ).

'

Центральныйпроцессор предназначен для выполнениявычис-
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лительных операций и автоматического управления работой как
отдельных устрой-ств, так и машины в целом. В состав ЦП входят-
.арифметике—логическоеустройство (АЛУ), называемоетакже вы—
числительнымустройством,

центральноеустройствоуправления и
регистроваяпамять.

рифметико-логическ'ое устройствовыполняет арифметическиеи логическиеоперации над данными,
которые в соответствииспро-

граммой извлекаются из основной памяти. ВыполняемыеАЛУ
арифметические операции делятся на три класса: операции надчислами с фиксированной запятой,

операции над десятичными чис-
ламии операции над числами с плавающей запятой.

Регистровая память служитдля кратковременногохранения уча-
ствующих в операции величин и результата выполненияэтой опе-
рации.

Центральное устройство управления предназначено для выбор-ки очередной команды программы,ее расшифровки и передачи уп-
равляющих сигналов в АЛУ и ООП. В соответствиис назначением
центрального устройства управления в него в качестве обязатель-
ных входят регистр

команд,
хранящий очередную выполняемуюкоманду,

регистр адреса
команды, в котором формируется адрес

следующей очередной
команды,

регистр-дешифратор операции,
блок управления операциями. Являющийся составной частью уст-
`ройства управления процессорапульт управления служит для ин-
дикациисостояния машины,

контроля.и управленияее процессором.С помощью пульта управления можно приводить ЭВМ в исходноесостояние,
«загружать» програмМу в память машины,

контролиро-вать работу ее устройств. Рабочееобщение оператора0 ЭВМв про—
цессе решениязадачи осуществляетсяс помощью пульта оператора.

Основнаяоперативная память служит для оперативного хране-ния данных, подлежащихобработке,промежуточных и результат-ных данных, а также для хранения выполняемых `программ. ООП
могут быть построены на различных физических

элементах, чаще
всего на магнитных сердечниках диаметром

1,0—0,5 мм,
организу-емых в матрицы и кубы матриц. В сверхбыстродействующихЭВМ

эта память выполняется на тонкихмагнитных пленках и интеграль-
ных схемах. ‹

Объем хранимой в ООП информации достигает сотен тысячкбайт, а скорость обращения к оперативнойпамяти для выборки
нужногочисла выражается долями секунды.

Особую роль в ЭВМ третьего поколения играют каналы ввода—
вывода (КВВ), кОторыеслужатдля передачи информации от внеш-
них устройств в ООП и наоборот. РазличаютСядва типа каналов:
мультиплексные и селекторныеМультиплексныйканал обеспечи-
вает одновременную работу низко-скоростных внешних устройств.
Селе'кторный канал используется для подключения к процессору
высокоскоростных внешних устройств. Причем в каждый момент
времени по селекторному каналу возможна передача данныхтоль-
ко лишь с одного внешнегоустройства.. Количество селекторных—
"каналовдля ЭВМ различных моделей различно (от

1 до 6 а
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Автоматическое управлениевнешнимиустройствами ЭВМ осу—

ществляется с помощью специальных устройств управления.Кажг
дое такое устройство может управлять одним или несколькимиод—

нотипнымивнешнимиустройствами. Технически УУВ часто мон4

тируютсяв едином блоке с внешнимиустройствами,и ПОДключен-ие
их и самих внешних устройств к каналам ввода-выводаобеспечи-
вается посредствомособых линий связи, называемых интерфей-
сами.

* 'ЭВМ третьего поколенияобеспечиваютподключениеширокого
набора внешних устройств:

ввода-вывода,внешних запоминающих
устройстви устройств общения пользователя с машиной.

Устройства ввода обеспечиваютввод в ЭВМ как исходных дан- ,

ных для. решаемых
задач, так и самих программ их решения.

В различныхЭВМ используются разные способы ввода информа-
ции, чаще всего машина снабжаетсянесколькими видами вводных
устройств.

‘

`

.

Основным способомввода данных в ЭВМ, предназначенных
, 6для обработки экономической информации,является ввод с ,-

“ или 80—колонных перфокарт. Информация на перфокартах'пред-
‘- ”ставляется в специальномкоде либо в коде ПВМ. Последнее поз-

воляет одни и те же массивыперфокарт в случае необходимости
обрабатывать на ЭВМ и

' '

’ `
› Недостатком перфокарточных устройств ввода является отно-

сительнонизкая скорость считывания данных с перфокарт, состав-
ляющая в среднем 500—600 карт/мин. Однако применение метода ‚

а…: фотосчитывания повышает эту скорость до 1200
перфокарт/мин, *

`
_

например, в устройствеЕС-6013. '
,

_

-

„„ Для ввода данных используются и перфоленты. С перф-олент
вводится цифровая и алфавитно-ци-фроваяинформация. Примене- ‚

`

ние перфоленты наиболеецелесообразно в том случае, когда ин- ;

формация на нее заноситсяодновременно с получением документа ‘

на табличных машинах и регистраторахинформации.
—

_ Кроме
того,

перфолентуиспользуют и при передаче информации
на расстояние“.

' —

ри использовании `перфолент скорость ввода достигает
1500 знаков/с (ЕС—6022).

.

Внешние запоминающиеустройства
(ВЗУ) включают в себя

_.
накопителина магнитных

лентах, барабанах, дисках, картах. Они
;
'

›Пре'дствляютсобой внешнюю память машины, которая в сравнении
с ООП характеризуется большей емкостью._

'

`

П инц'ип работы ВЗУ на магнитныхлентах напоминает прин-
цип .рагботы обычного магнитофона; Накопители на магнитной ‚-`

ленте работают на основе 9—дорожечнойленты. Установленыстан-д‘
‘

; да'рты на ее размеры. Ширина—
12,7 мм, длина в бобине—750М.

, ‘На ней можно хранить около 23-106 символов. Возможно-стьсме-

; ны бобин с магнитными лентами делаетобъем таких ВЗУ практи- .'

'

\ ческинеограниченным. .
›

„

.- нексторыхЭВМ внешняя память выполняетсяна вращающем;
ся магнитном барабане.Магнитный барабан представляет со-бои
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металлический ЦИЛИНДр диаметром 100—350 мм и длиной
300—800 мм, покрытыйспециальным магнитным лаком. Информа-
ция записывается на барабан по дорожкам, расположенным по
его окружности. Количество дорожекдостигает нескольких сотен,

скор-остьвращения барабана—от1500 до 2400 оборотов/мин. Это
позволяетна барабане хранить б-ольшойо-бъем информации и осу-
ществлять быстрый поиск соответствующих данных. СуществуютВЗУ, в которых количествобарабановдоходит до 20

К за'п'оминающим устройствам относятся и накопители на маг—
нитных дисках. Магнитный диск представляет собой круглую ме-
таллическую пластину с ферролаковым Покрытием. Информация

_на диске обычно записывается на обеих его поверхностях по кон-
Центрическимокружностям,число которых составляет 128 или 203.
Диски используются стационарные и сменные.Сменныедиски, сое-
диненные в единую конструкциюобразуют пакет дисков. Пакетьы
бывают из 6 и 12 дисков. Емкость пакета дисков ВЗУ достигает

'

100 млн. знаков.
Известнытакже запоминающие устройства на гибкихпластико-°

вых дисках, магнитных картахи лазерные. К примеру, одна полоса
лазерного запоминающегоустройства способна хранить информа-
ции столько же, сколько 25 катушекма'гнитнойленты

Устройства вывода служат для вывода результатов решения
задачи. Наиболее раС'пространеннымспособом является вывод на
широкоформатную печать. В качествепечатающихустройств ис-
пользуются электрифициро'ванныепишущие машины и специаль-
ные печатающие устрыойстваНаприммер, алфавитно-цифровое печа-
тающее устройство ЕС-7032 обеспечивает вывод данных в виде ши-
роких таблиц. В одной строке может быть отпечатано до 128 сим-
волов (букв, цифр, знаков). Скоростьработы этого устройства до-
стигает 900 строк/мин. Известны печатающие

устройства,имеющие
скорость до 3000 строк/мин.

Вывод информации может осуществляться на перфокарты и
перфоленты, если носителис этими данными используютсяпри ре-
шении другихза .

На магнитные носителиинформация записываетсяв основномс
целью ее хранениядля последующегоиспользованияв других раз—
работках или в последующихпериодах времени

К г уппе внешних устройств общения оператора с ЭВМ отно-р
СЯТСЯ ПУЛЬТОВЭЯ ПИШУЩЗЯМ

МЗШИНЗ,
ВИДС'ОТСРМИНЗЛЬНЫЭУСТРОЙСТВЗ -

отображения информации
(дисплей) и абонентскиепункть

Пулльтовая пишущая машина служитдля ввода в ЭВМ дирек-тив, позволяет оператору прервать работу
ЭВМ, ввести неболь-

шой объем исходных данных и т.д.
Дисплей ‘по внешнему виду напоминает обычный телевизор

’ Вводимая с помощью клавиатуры дисплея информация
(буквы,

цифры, зНаки и т. д.) отображается на экране электронно-лучевой
`тру ки. Она может быть откорректирована и введена в памятть

, ЭВМ.'Аналогично‚ по команде оператора с клавиатуры дисплея
или автоматическисамой ЭВМ на дисплей, может быть выведена
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хранимая в машине информация, результатырешениязадачи для
просмотра, использования и корректировкиих. '

Рассмотрение структуры ЭВМ и назначения ее устройств позво-
ляет уяснить принцип автоматического программного Управления

`

работой машины (рис. 3 .

‚„,…
‘ Лаги/(три ”””/”т”

тёдацщта Дідёт 
Рис. 33. Принципиальная схема связи устройствпроцессораЭВМ

при выполнениистандартнойоперации

Решение любой задачи на ЭВМ представляет процесс последо-
вательного автоматическоговыполнения элементарныхопераций
над исходнымиданными.Каждая такая операциявыполняется под

воздействиемопределенной команды. По содержанию команда
есть приказ машине выполнитьту или иную элементарнуюопера-
цию, а по форме—набор

цифр, преобразующихсяв машине в уп-
равляющие сигналы. Командасостоитиз кодовой и адресной час-
тей. Код определяет |вид операции

(сложение,умножение,сравне-
ние и т. д.), а адреснаячасть указывает место адрес), откуда
взятьчисла и куда направитьрезультат операции.

Последовательность команд решения задачи образует про-
грамму. В зависимостиот сложности задачипрограммаможет на-
считывать десятки и сотни тысяч команд и вместе с исходными
данным-иразмещаться в памяти маШины—ООПи .

Работа ЭВМ сводитсяк поочередному выполнениювсех команд

программы. При выполнении
команды, реализующейлюбую ари'ф-

метичес'кую, логическую или управляющую
операции,наблюдается

следующаяпоследовательностьдействий. Из ООП по адресу, сфор- "

(РК). РегИстр-дешифратороперации
(РДШО) расшифровывает

КОД операции, после чего блок управленияоперациями настраивает
ЛУ на выполнение данной операции. Из ООН с помощьюРА по

11* '

,
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адресам, УКЗЗЗННЫМВ. ЭДРССНОЙЧЭСТИ
КОМЗНДЫ,

ВЫбИрЗЮТСЯНСОб—
Аходимые данные и пересылаютсяв ЛУ. После выполненияопера—

‘

ции результат ее остается в регистре АЛУ либо пересылаетсяв па-'
МЯТЬ М&ШИНЫ.следующаяКОМЗНДЭ ВЫПОЛНЯСТСЯаналогично.

Заввершив выполнение программы,машина выводит ре3\тьта- '

ты вычислений через устройство вывода и автоматическипрекра-
щает работу.

5 2. СИСТЕМЫ СЧИС’ЛЕНИЯЍ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЭВМ `*`

СИ'СТСМЗ СЧИСЛСНИЯесть способ О‘бОЗНЗЧСНИЯИ НЗПИСЗНИЯ ЧИССЛ
С ПОМОЩЬЮ ЗНЗИОВ. РЭЗЛИ‘ЧЗЮТСЯ НСП'ОЗИЦИОННЫС И 'ПОЗИЦИОННЫС
СИСТСМЫ СЧИСЛСНИЯ. В древнейших НЭПОЗИЦИОННЫХ СИСТСМЗХ (ЭГИ—
петской, римской) числа обозначалисьстилизованнымизначками
или пряямолинейными отрезками. Например, в римской системе ‹

_чи-Бсла.
изображаются

значками1, \/, Х, С, Ми т. д. В числе ХХХЧ
35) каждый знак Х, независимо от его положения, обозначает 10.

ПС ВЗЯ ИЗВССТНЗЯ нам ПОЗИЦИОННЗЯ СИСТСМЗсчисления—шес-“Ц
ТИДССЯТСРИЧНЗЯ вавилонская—появиласьпримерно за 2 ТЫС.

ЛСТ,

счислениязНачение каждой цифры прямо Зависит от ее позиции
(расположения) в числе. Величина,показывающая, сколько раз-
личных цифр участвует в изображении числа в позиционной систе-
МС СЧИСЛСНИЯИЛИ ВО СКОЛЬКО раз СДИНИЦЗ ПОСЛСДУЮЩСГОразряда . .;
бОЛЬШС единицы ПРЕДЫДУЩСГО

разряда, НЗЗЫВЭСТСЯОСНОВЗНИСМ ПО-
зиционнойсистемы-нсчисле

ВпптозиционнойсистемеИсячисления любое число можно пред—
ставить в виде суммы произведений коэффициентов на основание
системысчисленияв соответствующейстепени

№4= ада”—‘ + а„_1ч"*2+ аш" + ааа—' + - - — + шта—”‘+‘,

где МЧ—чи-сло в (7-й системесчисления;
а—основаниесистемысчисления;
а — коэффициент;
п ——номерразряда в целой части числа;т— номер разряда в дробной части числа.

Развитие вычислительнойтехники обусловило Широкоепракти-

надцатеричной.Некоторой разновидностьюсистемсчисленияявля—‚ -

ется двоично-десятичный код
Двоичная системасчисленияслужитдля кодирования числовой

информации, подлежащей вычислительной обработке Любое чис-
ло в этой системеивображается набором двух цифр: 1и О. Осно-
вание двоичной системы записываетсякак «10» (два) и читается
_‹<один-нУль». Распространениедвоичной системыобъясняетсятем,

что “применяемыев ЭВМ элементыдля представленияи хранения
ЧИСеЛобладают двумя устойчивыми состояниям-и.
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„
Восьмеричнаяи шестнадцатеричная системыприменяютсядля

сокращения длины записи при кодировании программы и разме-
' щенияее в памяти машины. -

В восьмеричной системе любое число записывает-ся с помощью
цифр от О до 7, основание этой “системы записывается как «10»

_=‘

(восемь). В шестнадцатеричной
системе,

кроме Цифр
(от 0 до 9),

для записи используются и буквы
А, В, С, ,

‚ Р.
'

Двоично-десятичныйкод в М используется часто как
промежуточный между десятичной и двоичной записью. На неко—

торых
машинах,

например <<30емтрон-382>>,«Минск-32»,вычисле-
ния могут проводиться с числами в двоично-десятичнойформе. ‚

Приведем первые числа натурального ряда в различных.си'сте—  
      

  мах счисления.
' Та блица

30,

Десятнчная Двоичная Восьмернчная ШеЁЪЁандёЪате— ЗЁЁЪЁЁ-ЁЁЁ.

Ё 0 0 0 О 0000
1 1 1 1 0001
2 10 2 2 0010

3-3 з 11 3 з 0011
4 100 4 4 0100

"
- 5 101 5 5 0101; 6 110 6 6 0110

7 111 7 7 0111
8 1000 10 8 1000

Ё 9 1001 11 9 1001
‘ 10 1010 12 А 0001 0000
\ 11 1011 13 В 0001 0001

12 1100 14 С 0001 0010
13 1101 15 В 0001 0011

!
14 1110 16 Е 0001 0100
15 1111 17 Р , 0001 0101.

Е Арифметическиеоперации могут выполнятьсянад числаМи в

; Любой системе счисления, по особым правилам.
Например, табли- 1

на выполнениядей-ствий над двоичнымичислами имеет такой вид:

\ТаЁбли'ца 31 -
.

7

‚.‘1,
`

_—
-

^
'

|

сложение Вычитание
.

Умножение 1, ,

;

0+0=0 0—0=0 0Х0=0
0+1=1 _

1-о=1 0>< =0 _

1+о= 1—1= 1><0=0
1+1=10 10—1= 1/›1=1 ‘

  

ТЗ‘бЛИЦЫделения НЕТ, так как Деление ВЫПОЛНЯЭ'ГСЯ метод0'м_
последовательногоВЫЧИТЭНИЯ.

покажем, как на› основе таблицы.  



правиларифметических операций
гозначнымичислами1011011 и 111

 
ВЫПОЛНЯЮТСЯдействия над МНО-

Таблица №   
 

 
     

 

 
  Сложение `Вычитание Умножение Деление

+1011011 __1011011 Х 1011011 __‘1011011 111
111 111 111 111 П)?

1100010 1010100 1011011 _ 1000
+ 1011011 111

1011011 …
1001111101 …

000

Переводчисел из одной системы счисленияв другую осуществ—
ляетсяпо особым правилам.

Для переводацелого десятичногочисла в позиционную систему
счисления с основанием ‹] следует поэтапноделить его на основа—
ние НОВОЙсистемыСЧИСЛ6НИЯ, пока не ПОЛУЧИТСЯ частноеМеньше @. .

ЧИСЛО В НОВОЙ системе СЧИСЛ6Н‘ИЯзапишется В виде ОСТЗ’ГКОВ ОТ

деленияна КЗЖДОМ
этапе, НЗЧИНЭЯ С последнего.

Пример. Перевести число 82… в двоичную, восьмеричную и

шестнадцатеричнуюсистемы счисления.   
 

   Таблица 33

в'2-ю в 8-10 в 16-ю

_82 [_2_ 82 |_8_ 82 |_19
82'41 |_2_

80 10 Ш 80 5

40 20 12 8 1

„20 10 13
10 5 |_2_

4__2|_2_
2 1

0,
1 0 0 1 0 2 2 1 2 5

% *__— ‹————————

8210= 10100102 8210 = 1223 8210= 521.

Для перевода целого двоичного числа в восьмеричнуюсистему
достаточно разбить его справа налево на грани по три разряда(на триады) и каждую триаду заменитьвосьмеричнойцифрой._При
перевОде целого двоичного числа в шестнадцатеричнуюсистему
счисленияоно разбивается на грани по четыре разряда (на тетра-ды), каждая из которых заменяетсяшестнадъцатеричнойцифрой.

перевод целых восьмеричных _И шестнадцатеричныхчисел В

ДВОИЧНУЮ систему счисленияОсуществляется В обратном порядке.
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Таблица 34 
Перевод 10011101… Перевод в 2-ю систему счисления  

 

в 8-ю в 16-ю 57… шины

10011101 10011101 5 7 2А4 '

“`ы—‚__ —.——‘ ";-Ы ‚__-ч
‚_,—.. ‚__—_

2 3 5 9 Д 101 111 0010 1010 0100
  

Перевод целого числа из позиционной систе-мы счисленияс ос—

нованием ‹; в десятичную выполняется по формуле
(см. с. 164).

’ Исходные данные для перевода Порядокперевода чисел
в 10-10 системусчисления

‘

10111… 10111…=1 2*+о 23+1 22+1 21+1 2°=39„
517… 17„„=5 82+1 81+7 80:33510
271… 27…„=2 162+15 161+7 16°=50310

Перевод двоично-десятичных чисел в десятичную си'Стему счис-
ления выполняется путем замены двоичных тетрад десятичными
цифрамии наобо от.

Для [перевода правильныхдесятичныхдробей в систему счисле-
ния с основанием 4 необходимо последовательноумножать дробь
на это основание и выделять в целыечасти числа при каждойопе-

ракции умножения. Умножение
заканчивается, когда очередная

_ дробь становитсяравной нулю либо по получениизаданной степе—

ни точности.Число-в новойсистеме счисления представляется в ни-
ц Де последовательности цифр целыхчастейчисла.

 
Перевод

0,72…) (с точностьюдо четырехзнаков
пОсле

запятой)   
  

в 2-10 систему счисления В 8-Ю систему счисления
о,

Х7Ё

о,
Х7Ё

1—— „13 ЕЩЁ—Ё—

_

Б,—

ХЗЁ
Ё—

ХОЁ

\(1 _; 5 12

‚
0,72…) = 0,

1011…
0,72…» = 0,5605(8)

{_

При переводе десятичных смешанных чисел в другую систему
счисления необходимо отдельноперевестицелую и дро ную части
числа и второй ‚результат“приписать черезза'пятуюкпервому.
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Для решения задачи на ЭВМ информация (программаи исход-
_

ные данные) предварительновводится и фиксируется в памяти ма-
шины.В ЭВМ первых поколений память разбивается на ячейки——
устройства для хранения двоичных символов Наппример, в ЭВМ
«Минск-32» в ячейку можно записать37 двоичных разрядов. При
этом адреьина1ЬСЯ

(обращатьСЯ)
приЬрешении задачи можно лишь

к содержимому ячейки в
целом, т. е целиком выбиратьвсе содер

жимое ячейки. Ячейкам присваиваются порядковые номера, назы-
ваемыеадресами ячее

ЭВМ третьего,Тпоколения наименьшей адресуемой единицей
данных является баи т. е. осень двоичных разрядов. Оператив-
ная память этих машин рассматриваетсякак упорядоченнаяпосле-`
довательность байт. С помощью байта можно закодироватьбукву,
две десятичныецифры и другие символь

руппу байт принято называть полем. Различаются поля фик-
сированной и переменнои длины Поля ‚фиксированнойдлины со-
держатдва,

четыре и восемь байт и называютсясоответственно по-лусловом,словом и двойным словом. Длина обрабатываемого поля
данных определяется кодом операции или указывается в самой
команде программ

Для представления данных разработано несколько форматов:
с фиксированной

запятой, с плавающей запятой, десятичный,
фор-

мат символовНапример,числа в формате с фиксированной запятой зани-
мают в памяти машины ЕС-1020 два или четыре

байта, т. е. 1 или
32 двоичных разряда,нумеруеиых от О до 15 и от О до 31. Нулевой
разряд в обоих случаях используется для КОДированиязнака чис-
ла. Положительный кодируется нулем, отрицательный —— едини-

‹»

цей. Разряды с 1--го по 15—и или по 31-й используются для кода
числа. В формате с фиксированной запятой могут обрабатываться

_

*

как целые, так И ДробныеЧИСЛЗ.   И/ИЗИ '
— --- - МИР/!№1— т., _ #

Зла/‹ ттт
таит '

0 С плавающей ЗЭ’ПЯТОЙСОСТОИТ ИЗ знака ЧИ‘СЛ8‚ ПОРЯДКЕ! И

РЯДКУ. порядок ЧИСЛЗ С плавающей запятои В ПЗМЯТИ МЗШИНЫ
представляется не ИСТИННОЙ

величиной, а увеличенной на 64 И на-
" зываемой характеристикой.Характеристикаявляется положитель-

ным числом и занимает семь двоичных разрядовформата.Мантис-
са есть 6-разрядное (для короткого

операнда) или 14-разрядное
168 ‚
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(для длинного операнда) шестнадцатеричное число меньше еди-
ницы.

0 7 2 3]4\5Ъб!7‘8і9‘ ... 128і№445 $Жаражтгдштцжа ;
Лахти/ска

- ‹»———————————„‚*7г

 ̀ 
!

ЗММ
‚‹6171316!

_
В десятичномформатекаждая десятичная цифра представляет-

ся 4-разряднымдвоично-десятичным кодом. Десятичныечисла мо-
гут иметь переменную длину -— от 1 до 16 байт, т, е. 31 десятич-
ная цифра плюс знак. В форматесимвол-ов каждый знак занимает

’ один байт, а длина слова являетсяпеременнойи может достигать
256 байт.

5 3. ОРГАНИЗАЦИЯИ ТЕХНИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Непосредственномусистематическому решению задачи на ЭВМ
предшествуетдлительный период, в течение которого разрабаты—
_вается проект машинной обработки информации. Процесс разра-
ботки такого проекта включает постановку

задачи, математиче—
ское описаниеее, алгоритмизацию,написание программы,отладку
программы на контрольном примере, подготовку инструктивных
материаловпо описаниютехнологии решениязадачи. ‚

Этап постановки задачи предполагает формулирование ее со—

держания: состав исходных данных,
пределы их изменений,

со—
став и формы результатных

данных,факторы, влияющие на хбд
вычислений и т. д. Активная роль на этом этапе отводится опыт-
ным специалистам (плановику,бухгалтеруи др.), всестороннезна:
ЮЩим свой участокработы и проблему в целом.

шения плановых задач, связанных с вариантными
расчетами, тре-

‘буетсязнание численныхметодов. › '

Математическиописавзадачу,`переходятк разработке алгорит-
ма ее решения. Алгоритм можно определитькак совокупность фор-
мальныхправил, выполнениекоторых любым способом приводит

ПРИЯТИЯ;
Детерминированности,Т. @. ОДНОЗНЗЧНЫМИ' не допускаю-

’-.Щ'ИМ ПРОИЗВОЛЬНО'СТИВ его ТОЛК'ОВЗНИИ; дискретности _—
СПО‘СО'бН'О-

'
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сти расчлененияцелого алгоритма на простые операции; конечно-
сти —— получения результата. .

Основным методом разработки алгоритмов для программиро-
вания является блочный. Вначале создается укрупненная блок-
схема, отражающая существо задачи. Каждый блок представляет
участок описания вычислительногопроцесса, имеющего закончен-
ную форму и минимальноеколичество связей с другими блоками.
Далее каждый блок разбивается на ряд

мелКих, представляющих
совокупность процедур (арифметических, логических и др.).

лгоритм может представлятьсяв различных формах
(словес-

ной,
операторнсй и др.), но чаще выбирается его графическая за—

пись в виде блок-схемы.
Блок-схема есть изображение процессарешения задачи в виде

совокупности фигур, содержащих перечень конкретных арифмети-ческих, логических и дРУгих операций, соединенныхлиниями. Для

 

    Лит/‚(Дита

масса!#2     Зажда/тд
маса/д’
М/

Закрыт:;маса/і
МЗ

            

Рис. 34. Пример графических “символов и блок—схемапро-
гра

унификации составления
блок-схем, их удобочитаемостй, возмож-

ности использованиятехническихсредств разработаны
стандарты,

определяющиеформу фигур и линии на блок-схемах. '
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Пример начертания некоторых фигур, предусмотренныхдей-ст—

вующим в СССР ГОСТом 19428—74, и пример блок-схемы про-
граммы выбора из перфокарточного массива М1 записей по
АТП № 7 с последующим их занесениемна магнитнуюленту при-
веден на рис. 34.

Следующий этап —— программирование— заключаетсяв пере-
воде алгоритмазадачи на машинный или алгоритмическийязыки.
На выбор метода влияетмного факторов: объем памяти и ыстро-
действие

ЭВМ,
специфика задачи и регулярность ее решения, ха-

рактеристика
алгоязыка, наличие программы—транслятора,стои-

мость программирования
и, в дальнейшем,стоимостьмашине-часа

работы ЭВМи др.
Программирование на машинном языке ЭВМ носит название
ного. При этом программистобязан знать машинныеоперации,

форматыи функции машинных команд,
форматы

данных, способы
адресациипамяти и другие особенности конкретной модели ЭВМ.
В функции программиста входит распределение памяти машины
для исход-ных,промежуточных, результатныхданных и самой про-
граммы. Для уяснения особенностей ручного программирования
рассмотрим пример составленияпрограммы на вычисление вели— чины: х= для условнойЭВМ.

с —— а!

При распределении памяти машины под команды программы
отведены ячейки с 0300 по 0350, величина& помещена в ячейку
0400, !)

-—— в ячейку 0401, с —— в ячейку 0402 ‚и сі—в ячейку 0403;
для промежуточных величинотведены ячейки с 0410 по 0415, для
результатной величины х предусмотренаячейка 0416. Допустим,
что команда сложенияимеет код +10, команда вычитания — + ‚ 

     
 

команда умножения —— +03, команда деления — +04 и команда
прекращения вычислений _— ——00. Тогда, используя трехадресныекоманды,

участок программы будет иметь следующий вид:;
Таблица35

\

Немаеячеи- __

ки для Знак Код `

хра- опе- опе— А1 А2 А3 Пояснение
нения рации раци
КОМЗН-

ды

0300 + 03 ‹"0400 0402 0410 Умножить а на
а,

результат поместить
_

‘ в ячейку 410
0301 + 01 0410 0401 0410 К содержимому ячейки 0410 прибавить

величину ‚ полученный результат
. вновь записатьв ячейк 041

_

.

0302 + 02 0402, 0403 0411 Из величиныс вычестьа,
результат по—

меститьв ячейку0411 .

-

‚

0303 + 04 0410 0411 0416 Величину числителя из ячейки 0410
разделить на величину знаменателя
из ячейки 04

1,
результат поместить

_

› в ячейку
‘

0304 — 00 0000 0000 0000 Прекращениевычислений
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   ТОТ же НрИМСрна УСЛОВНОМ ЯЗЫКС СИМВОЛИЧССКОГОкодирования
МОЖСТ ВЫГЛЯДСТЬСЛСДУЮЩИМобразмо

Таблица 36  
 

Номер команды Код операции
А,

\

А;
|

Аз

К+0 УМН а с пр-1К+ 1 СЛ пр—1 в числ
К+2 ВЫЧ д знам
К+З ДЕЛ чйсл знам пр-2К+4 ОСТАНОВ

Машинные коды операций и адреса ячеек с исходными данны-
ми выражены буквенными обозначениямиУ Н — умножить,СЛ ——сложить, ВЫЧ _вьтчесть, ДЕЛ— разделить, а запись промежУ-
точных величинобозначенапр-

1,
пр-

-2,
ч_исл и знам

При подобной записи программы исключаетсянеобходимость
в распределениипамяти,

упрощается внесение исправленийв со-
ставляемуюпрограмму,однако количество командостается такимже, как и в предыдущем случае при написании ее в машинных ко-
дах. Составление программына языке символического кодирова—
ния допускается при двух непременных условиях наличии раз-
работанного языка для ЭВМ и специальной программы-транс-лятора, которая обеспечит автоматическоераспределениепамяти и
заменит символическиеобозначениякодов операций

машинными,а
обозначенияданных—конкретнымидействительными адресами
ячеек памяти машины

Процесс программированияв машинных кодах и на языках
символическогокодирования трудоемок. Ручное программирова-

‘НИС характерно ДЛЯ _НЗПИСЭНИЯСИСТСМНЫХ ИЛИ ПОСТОЯННО работаю-
щих программ,когда следует обеспечитьэффективное использова-
ние всех техническихвозможностей машины

Необбходимость массового перевода задач для решения наЭВМ,
привлечение к этой работе специалистов различных профес-сий,

сокращение сроков написания программ и т. д. о условили
создание алгоритмических языков. Метод алгоритмическихязыков
предполагает запись алгоритма решения задачи на строго форма-
лизованномязыке и последующийпереводэтой записи на язык ма-
шинных команд автоматически непосредственносамой ЭВМ с по-
мощью переводящей программы-транслятора.

В настоящее время разработаныи применяются различнЫе ал-
горитмическиеязыки. Одни из них ориентированы на решение ма-
тематическихзадач,

другие —— задач моделирования,третьи—_эко-
номическихиит д. Есть и универсальные алгояз‘ыки.Наиболее ча-
сто применяются языкиАлгол и Фортран (для математическихза-дач), Кобол, ПЛ/1‚ РПГ (для экономических) и др

аждый алгорйтмическийязык включает набор правил, симво-лов, обозначений,
проццдедур. Рассмотрим

`

кратко язык Кобол.В СССР программа на этом языке для машин ЕС ЭВМ напомн-
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. нает английский текст. Для некоторых машин,

например
«Минск-32», ВК МБООО и др., разработаны русские варианты языка
Кобон (вОданном учебникедля иллюстрации взят язык Кобол для
ВК М

_
Особенностьюобработки

данных, на которые ориентированязыкКобол, является многократное повторение ‚однотипных операЦий
над последовательными группамиданных. Данные, подлежащиеобработке, представляютсяв виде ходных (исх-одНыеобъекты) и
выходных массивов (результаты

обвработк
и).

Массив состоит ИЗ

некоторой совокупностизаписей и может храниться на магнитныхдисках, лентах или перфокартах. В начале массива записываются
_ так называемыеметки — этикетки массива, отличающиеодин мас-

_ сив от другого. За метками следуют расположенные в определен-
ном порядке

записиСсмассива, после последней записи содержится
указание о конце ма в.а

_*
,

? Программа решенсииязадачи на Коболе всегда состоит из четы-
и рех разделов:

«‘,

.-:—
' программы,фамилию

еавтора
программы,дату ее написания и дру—

). гие справочные данн
2-й —РАЗДЕЛОБОРУДОВАНИЯ—— определяеттип ЭВМ, на

'

которой будет транслироватьсяпрограмма и на которой будет про—
изводитьсярешение задачи. В этом же разделе определяются
внешниеустройства,используемые при решениизадачи.

,
- 3-й —— РАЗДЕЛДАННЫХ —— описывает форматы входных и
в‘ыходных данных, подлежащих обработке, спо-собы организации
данных в массивы. По каждому данномупроизводится запись: из

"
, каких знаков оно составлено(буквы, цифры,символы),максималь—

 мой таблице, количествострок в ней и т. д. Каждому данномуи вы-
деляемым группамданных в этом разделе присваивается символи- 

1-й — РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ —‚содержит название…

ЧССКОС НЭЗВЭНИС И ДВУЗНЗЧНОВ ЧИСЛО _- НОМЕР
УРОВНЯ, 38Д8ЮЩ66‚

УПОРЯДОЧЧВННОСТЬДЗННЫХ.
ИОписании М&ССИВЗ В ЭТОМ РЗЗДСЛВУКЭЗЫВЗЮТСЯТИ‘П машин-

'НОГО НОСИТЭЛЯ, ОбОЗНдЧСНИЯ
ЗЗПИССИ, КОЛИЧеСТВОСИМВОЛОВВ записи

И КОЛИЧЕСТВО,1записей В
МЗССИВе, НЗЗВЭНИЯ

М&ССИВОВ, ТИПЫ ИХ ОРГЭ-
НИЗЗЦИИ ИТ> - 4--й— РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР— определяет последовательностьдействий,

которые выполняютсянад данными при обработке. Каж-
`„дое действие задается в форме предписания

(оператора), состоя-
Щего из глагола,

например
СЛОЖИТЬ, ВЫДАТЬ, определяюще--

го действие, и одного илиболее операндов — значений или назва-
ний данных, над которымипроизводит действие оператор. Группа
последовательно записанных предписаний

(операторов)
нгъзігівает-

.. `

ся ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.Предложения объединяются в П А—Ы,
а последние—вСЕКЦИИ. Названия,т.е. метки параграфов

:
“НИЯ ЗНЗЧНОСТЬ

ДЗННОГО,
ПОСЛСДОВЭТСЛЬНОСТЬ КОЛОНОК В составляе—_

\
_

Исекций,
ПРИСВЗИВЭЭМЫС

ПРОГраММИСТОМ,ПОЗВОЛЯЮТПРИ выполне—
нии программы обращаться к любому участку програм

В качествеОПЕРАТОРОВ в Коболе используются следующие.

  "
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Операторы ввода-вывода обеспечивают обмен информацией

между внешними устройствами и оперативной памятью: ОТ-
КР 1ТЬ — подготавливает массив к работе; ЧИТАТЬ—— делает
очередную запись рабочего массива доступной к обработке; ТТИ-_
САТЬ —— отправляет записв из оперативной памяти в выходноймас-
сив; ЗАКРЫТЬ _оканчивает обработкумассива и др.

рифметические операторы выполняют отдельные дейст-
вия —— СЛОЖИТЬ, ВЫЧЕСТЬ,УМНОЖИТЬ,РАЗДЕЛИТЬ и др.

Операторы перемещения данных — ПОМЕСТИТЬ, ПРОСМОТ-
РЕТЬ и др.

Операторы управления последовательностьюдействий: ПЕРЕЙ-
ТИ —— передает управление в указаннуюточку программы,ИЗМЕ-
НИТЬ—— изменяет последовательность выполнения операторов,
ВЫПОЛНИТЬ—— обеспечивает циклическийпроцесс заданное ко-
личествораз, ЕСЛИ— проверяетвыполнениезаданных условий и
в зависимости от результата]проверки устанавливает последую-
щий порядок действий и др.

Основной форма программы на языке Кобол имеет такой ВИД:
РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ.
НАЗ-ПРОГРАММЫ.названиепрограммы
[АВТОР. комментарий..]
[ДАТА-НАПИСАНИЯ.комментарий..]
[ЗАМЕЧАНИЯг комментарии...]
РАЗДЕЛОБОРУДОВАНИЯ.
[СЕКЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ.статья.]
[СЕКЦИЯ ВВОДА-ВЫВОАД.
УПРАВЛЕНИЕ-МАССИВАМИ. {статья…}
[УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВОДОМ. статья]]РАЗДЕЛДАННЫХ.
[СЕКЦИЯ МАССИВОВ.

{статья описания массива {статья описаниязаписи}…}‚‚]
[СЕКЦИЯ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ.
статья описания-величины]...
[статья описания-за'писи]...]
СЕКЦИЯСВЯЗИ
[статья описаниявеличины]…

'

[статья описаниязаписи]...]
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР [ИСПОЛЬЗУЯ название-данного-1, на-

званиеЕ-
данного--.2 .]

' {СЕКЦИЯназвание-секции [приоритет].
{название-п-араграфа, {предложение} …} …} ...КОНЕЦ.
Из--за неточностей в формулировке алгоритма, в построенииблок-схемы, написании в программе неверно-й командыи по дру-

гим причинамсоставленнаяпрограмма] может давать неправильные
результаты. Поэтому после написания программы в машинных ко-

. лак, на символическомили алгоритмическом языках обязательно
проводитсяотладкапрограммы. Существуют два способаотладки:
ручной и а'втоматизированный.

ри ручном
спосо-беотладки,

выбирая перечень исходных дан-
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ных и имитируя выполнениекаждой машинной команды,
програм-

мист вручную «проигрывает»ход решениязадачи и получает конт-
рольный результат. Затем эти же исходные данные обрабат`ыва-
ются на ЭВМ по составленнойпрограмме. Совпадениерезультатов
свидетельствует о правильности составленияпрограммы. В слу-'
чае разницы в результатах или при необходимости более тщатель-
ной проверки работоспособности программы каждая ее команда
или блок команд проверяется непосредственно на. ЭВМ. Вызывая
с пульта управления поочереднокоманду за командой,

_програм-
‚мист по показаниям соответствующих регистров анализирует виц
'ВЫПОЛНЯЭМОЙ

КОМЭНДЫ,переходы,
СОДЭРЖИМОЭ адресовИ Т. Д.

Учитывая, что программа может насчитывать десятки и сотни
тысяч команд, отладка программы является чрезвычайнотрудо-
емкой работой.”Поэтому в настоящее время в основном пользуются
автоматизированнымспособомотладки программ. Он заключается
в том, что для выявления и устранения ошибок программирова-
ния ис'пользуются специальные отлаживающие программы,кото-
рые позволяют задавать информацию для отладки в обозначениях
языка символиЧескогокодирования или алгоязыка,моделировать
выполнение[программыв отладочном режиме, печатать результа—
"ты отладки.На этапе отладки программист может вноситьизмене-
ния в программу,исправлять обнаруженныев программе ошибки.

’

Завершающим этапом подготовки задачи к решению на ЭВМ
являет-ся проверка правильности работы программы на рабочем
массиве и составлениеинструкций по эксплуатации программы
на ЭВМ.

5 4. ПРОГРАММНО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ

Высокая 'производительностьЭВМ позволяет выполнять мил—
лионы арифметических операций в секунду. Но для обеспечения
решения задач на ЭВМ требуются предварительная разработка
алгоритмов и составлениепрограмм. Развитие ЭВМ и расширение
их использованияприводят к _тому, что пропорции в соотношении
затрат на создание техническихсредств и программ непрерывно
изменяютсяв сторону повышенияпоследних.Ранеев практике про-
граммированияи использованияЭВМ пользовалисьтермином ма-
тематического или программного обеспечения ЭВМ. Сейчас эти
Понятия разграничены.

,

Набор алгоритмов и применяемых экономике-Математических
методов решения задач называетсяматематическимобеспечением
ЭВМ. Программное обеспечение ЭВМ есть совокупность машинных;
Программ, реализующих алгоритмы в процессе работы машины.‘
Рассмотрим более подробно программноеобеспечение ЭВМ.

рограммное обеспечение (ПО) различных моделей ЭВМ не-
однородно, что объясняетсяуровнем организации программирова-
ния на различных этапах развития ЭВ и техническими возмож-
ностямисамих ЭВМ. Для машин Единой системыпрограммымож-
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НО разделить на
четыреи

КЛЗССЭЗ системные,прикладные, обеспечи-
ВЗЮЩИЗИ ДИЭГНОСТИЧЭСК

Системные ПРОГраММЫОбЫЧНО НЗЗЫВЗЮТСЯ ОПЭРЭЦПОННОИ СИ—
` \

стемой (ОС). НазначениеОС заключаетсяв обеспеченииуправле—

!

[Игрища/тая
системс/Д

` |

Лідаіато/іа/дщаё
драгралмм

  
  !ЛДад’ЛЯ/ащав„Да‚дали/д                  

багаж/гадая диалога Лергд’аі
(*

алгт/дш/гжааёгжижс (тера/парам яги/(475Ж0*!/16‹2'Л/(///

Ллажардітщв ід/аасла— Жажда/тёма лдагралм из
МЕЛжд/тгд пра/1д…: атк/’вжд

яд./ХЛід/гагуамм/т/‚г

утра!/ятие бол/адла- ЛегализацияЖан/тих нателах/дт! драк,/едким атак наката/тж

.У/доад’ЛЕ/т!шёлка/тм ”т;;іёёі/ЁіідажждЛЯНд/ма лдя/і; (тера/7х!—
__3 ‘7 

#1712
((

ідея/дгк} хтмл/жди
   

Рис. 35. Основные функции операционныхсистем

ния вычислительным процессом и эффективной экстплуатацииЭВМ. Операционная система координируетработу различных уст-ройств ЭВМ, организуетдиалог операторас машиной, обеспечи—вает программиступомощь в разработкеи отладке программ и дрсоответствиис такими функциями программы ОС делятся на
управляющие и обрабатывающие (рис. 35).

Управляющие про-граммы подготавливают задания к работе,
распределяют памятьмашины,

управляют вычислительным процессом и процессами вво-
да-вывода данных,

ведут протбкол вычислительного процесса,
уп-равляют обрабатывающими [программами,

например трансдятора-ми. В составе обрабатывающих программ выделяются программыдля обслуживания библиотекстандартных программ,
сортировки‚данных,компоновки частей программы в единую,

перевода прО-грамм с алгоритмическихязыков на машинныйи др.
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Класс прикладных программ в наетоящее время часто реали—
_зуется в виде пакетов прикладных программ (ППП). Пакет при-
кладных программ есть комплекс программ,предназначенныйдля

решения определеннойзадачи или класса задач вместе с докумен-тацией, необходимой для зксплуатациипрограмм комплекса. Баа—-
висимости от сфер применения и особенностейзадач выделяются

, расширяющие возможности ОС, для решения инженерных
и научно-технических

задач, для решения экономическихзадач
13.
ЕСЛИ прикладные программы ЯВЛЯЮТСЯ ТИПО‘ВЫМИ И ИСПОЛЬЗУ—

ются разными
пользователями, то в класс обеспечивающих п‘ро-

>

грамм включаются лишь те,
которые разрабатываются самими

пользователями для решения своих задач. Наконец,в класс диаг—
ностических программ входят программы для проверки правильно—
сти работы, поиска неисправностей в отдельных узлах и блоках
ЭВМ. ’

Развитие программного обеспечения ЭВМ позволяетэксплуа—
тировать их в различных режимах —— пакетном,

мультипрограм—ином, разделения
времени, в режиме реальноговремени. .

\ ри пакетной обработке некоторые задачи пользователя объ—
единяются,

образуя входной пакет‚ который затем последователь-
но обрабатывается на Э М. При пакетной обработке обычно от—

сутствует непосредственныйдоступ пользователей к машине. “Под-
готовленныезадачи сдаются на ВЦ, где формируются

массивы,“
\

решаются задачи и выдаются готовые результатыпользователямв
том случае, если пакет заданий обработан полностью.
‚ При мультипрограммномрежиме обеспечивается одновремен-
ное решениенесколькихзадач. Это достигаетсяза счет совмещения
работы различных устройств

ЭВМ, например во время обработки
процессором данных первой задачи с устройства ввода могут ввот

'

диться данные по второй
задаче, а устройствовывода может выво—

дить данныепо третьейзадаче и т. д.

ло пользователей имеют постоянныйи практическиодновременный_

доступ к ЭВМ со своих пультов. Основнойпринцип такого режима
,

заключается в том, что ввиду высокого быстродействияпроцессо-
ра время его работы делится между пользователямивнекотором
СООТНОШВНИИИ у КЭЖДОГОИЗ НИХ создаетсявпечатлениеединолич—"

-_ного контакта с ЭВМ. ‚
_

Обработка информации в реальном масштабе времени — это
организация такой работы

ЭВМ, когда вычисления проводятся в

темпе непосредственного поступления информации в машйну. . а—

кой режим применимв системах контроля и управлениятехноло-_
'гическими процес-сами, транспортными и другими средствами. ‚

В последниегоды все большеераспространениеполучает также
режим телеобработки

данных, когда пользователисвязываются ‹:
ЭВМ, используя

телефонные, телеграфные или специальныекана-
лы связи для передачи информации на обработку и получениере—

зультатных давных. . ‚ .

12—1888
“

`

‚ ‹ .. ЦТ

ежим разделениявременихарактерен
тем, что некоторое чис—

' 
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5 5. ЭВМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ

Для обработки экономическойинформации автотранспортныхпредприятийи отрасли в настоящее время все большее применениенаходятЭВМ третьего поколения Единой системы (ЕС ЭВ ). Вме-сте с тем используются и другие виды ЭВМ: «Урал-МД»,«Минск-32»,М 5000,
«Наири»и дрЭВМ Единой системы составляютсемейство машин универ-сального назначения,

обеспечивающих эффективное решение иэкономическихзадач. `

Машины ЕС ЭВМ имеют единую логическую структуру, еди-ную систему кодирования данных,
универсальный набор команд,

не данного семейства со скоростью,
которая обеспечивается воз-можностями этой машины. Все машины ЕС ЭВМ построенына ин-тегральных схемах,

обеспечивающих высокую надежность их рабо—а

'дительностьЭВМ за счет расширениясостава внешнихпериферий-ных устройств,заменыпроцессора более производительным и дру-гими средствами. ‘

процессор,
основную оперативнуюпамять, каналы ввода-вывода,

устройствауправления и внешние устройства. Всю _совокуп'ностьвыпускаемых и разрабатываемыхмоделей ЕС ЭВМ иногда объеди-няют в «ряды»; «Ряд-1», «Ряд-2». К машинам первого ряда ЕСЭВМ относятся ЕС-1010, Е-С-1020, ЕС-1021, ЕС-1030, ЕС-1040,
ЕС-1050 и модернизированные ЕС-1О12, ЕС-1022, ЕС—1032 иЕС-1033. '

Модели ЕС—1010, ЕС-1012 (ВНР) и ЕС-1021 (ЧССР) предназ-начены для обработки экономической информации при относитель—но небольших ее объемах.'0нимогут быть использованы и в каче-стве вспомогательныхмашин в составекрупных вычислительных
_комплексов.

_, ЕС-1020 и Е'С—1022 (СССР)
применяются для обработки инфор-мации на средних и крупныхпредприятиях,в том числеи на авто-

транспорте. Стандартный комплект ЕС-1020 включаетпроцессор,
три канала ввода-вывода— один мультиплексныйи два селектор-ных, по одному устройству ввода-вывода на перфокартах и перфо-ленте,

алфавитно-цифровое печатающее устройство,
пульт-онуюпишущую машинку, накопитель на магнитной ленте и два накопи-теля на сменных магнитныхдисках. Процессор,оперативная па-мять и каналы составляют один единый блок. В состав програм-
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много обеспеченияЕС-1020 входят операционнаясистема на маг—

нитных дисках, пакеты прикладных программ и обеспечивающие
программы,разрабатываемыепользователями.

В зависимости от условий использования этой машины ее опе-

ративная память может быть увеличенас 64 К до 256 Кбайт, до
четырехможет быть увеличеноколичествонакопителейна маг-нит-
ной ленте и др. Средняя производительность ЕС-1020—.—20 тыс.
оп. с.

Модернизированная
ЕС-1022, имея ‚такой же состав периферий-

ного оборудования,что и ЕС-1020, обладает производительностью
. 80 тыс. оп./с. Максимальныйобъем оперативнойпамяти 512 Кбайт.

ВУС-1030 относитсяк машинам средней производительности-—

х

три селекторных
канала, два накопителя на сменных магнитных

дисках и четыре накопителяна магнитнойленте,
устройства ввода

с перфокарт и перфолент, устройства вывода на перфокарты,пер-
фоленту, печатающее устройство ЕС-7032 и пишущая машинка.
В отличиеот молели

ЕС-1020, в ней оперативнаяпамять и каналы
обособленыот процес—сора. Модель поставляется с дисковойопера-

_ ционнойсистемой (ДОС ЕС .
-

В,
модели ЕС-1033 (СССР), являющейся модификацией

ЕС-1030 и составляющей основу техническогообеспечения ОАСУ
Минавтотранса

РСФСР, производительность повышена до
200 тыс. оп./с. ЭВМдопускает одновременноевыполнениеДо 15 ра—

бочих программ, к каждому из каналов возможно подключение
до 256 внешних устройств.В составе машиныпредусмотреночеты—

ре накопителя на магнитных дисках ЕС- 05 емкостью по
7,25 Мбайт каждый,тип операционнойсистемы — О С.

К вьгсокопроизводительнымЭВМ Единой системы первого ряда-
относятся ЕС-1040 (ГДР) и ЕС-1050 (СССР). Машины предназ—
начены для использования в крупных вычислительных центрах и

ВЦ коллективногопользования. Производительность машин со-

ставляет400—500 тыс. оп./с. К этим моделямможно подключать
ЗНЭЧИТЭЛЬНОбольшееколичествоВНеШНИХ'УСТР‘ОЙС’ГВ‚чем И преды- ‚

дущим. Кроме
того, к ним “подключаются гражфопостроители,ди‹сп«

леи и абонентскиепункты.
.

К ЭВМ второй очереди Единой системы относятся: ЕС-1015
(ВНР), ЕС-1‚025 (ЧССР), ЕС-1035._(НРБ‚СССР), ЕС-1045 (ПНР,
СССР), ЕС-1055 (ГДР), ЕС—1060 и ЕС-1065 (СССР).Все машины
этого ряда имеют более совершенную логическую структуруипо-
вышенные технико-эксплуа'тационныепараметры: максимальную
производительностьпроцессора до 4—5 млн. Оп./с, объем опера—
тивной памяти до 16 Мбайт, расширенный состав

команд,
вирту—

альную
память, режимы разделения времени и диалогового вза-

ИМОДеЙСТВИЯ и т. д. Основные характе
ЭВМвторойочереди приведены в табл. 3 .

ЭВМ «Минск—32»относится к машинамвторого
поколения, но

ее структура имеет много общего с машинами третЬегопоколения.
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. для обработки информации автотранспортныхпредприятий. Н л

Т а б л и ц а 3?
ВнешниеустройстваЕС ЭВМ

 

Тип устройства Модель
!

Основная характеристика

Устройствоввода данных с ЕС-6019 Скорость— 1200 карт/минперфокарт '

Устройство вВода с микрофи— ЕС—6602

{Формат
ЮЭХИЗ ММ

(72
кад-шеи '

Скорость— 1000 вн./с-Алфавитно-цифровое печатаю— ЕС-7039 Скорость— 1200 строк,/мин
щее устройство

Накопительна магнитныхдис- ЕС—5561 Емкость 29 Мбайтках
Накопительна магнитныхдис` ЕС-5066 Емкость—100 Мбайтках -

Накопитель на гибких дисках ЕСт5074 Емкость—3 Мбайт
Плотность записи——Накопитель на магнитной лен- ЕС-5001 64 имп ммте
Скорость считывания——

320 Кбайт/с

‚фоленту,
алфавитно-цифровыепечатающие устройства,

пультоваяпишущая машина, накопители на магнитных лентах,
барабанахи

На той машине можно производить операции над двбичными
э

числами в форме с фиксированноии плавающейзапятой, над де-

ашина позволяетработатьв муль'типрограммномрежиме. Не-сколько ЭВМ «Минск—32» можно объединять в единый вычисли-тельный компле . . .ашины «Минск-32» составляют основу техническогообеспече-ния многих АСУ и системобработки данных, широко используются
ание большого количества программ Для решения экономическихзадач, а также хорошее программноеобеспечение обусловили при

енвсе большее распространение для обработки ИнформацииАПТявляется МБОО . В основной состав комплекта входят процессор и. периферийные устройства—пудьтоператора,
устрОйства ввода-

› 180  

 



  
вывода с перфокарт и перфоленты, широкоформатное печатающее
алфавитно-цифровоеустройство и три накопителя на магнитных
дисках.

Процессор какцентральнаячасть комплекса служит для выпол-
-_ нения операций над двоичными и десятичнымичислами, а также
‚_“- текстовой информацией.Процессор конструктивнообъединенсопе-
і; ративнойпамятью и каналом обмена в единый блок. Единицей
Ё представленияинформации в оперативной памяти является байт,

объем оперативной памяти ——32 Кбайта. Унифицированныйканал 
устройствам, максимальноеколичествокоторых 167.

С перфокарт данные Вводятся в машинусо скоростью 300—600
дікарт/мин, с перфолент— 1500 строк/с; данные выводятся на пер-
};д'фокарту_ 100 карт/мин,на перфоленту— 150 строк/с,на печать——
{400 строк/мин. Емкостьодного магнитного диска накопителя со-

;гдетавляет1600 байт.
,

“"‘ Кроме перечисленного
оборудования,к машине могут дополни-

?

э
:
Ё

 её.-магнитныхдисках, регистраторыинформации. ›

МБ 0 снабжена дисковой операционной
системой, имеют-ся

5_` трансляторы с языковАссемблер,РПГ и _Кобол.
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9 6. ПЕРИФЕРИЙНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
  
   

ЭВМ предназначенадля вычислительной обработки информа-
ции. Однако предварительноинформация должна быть собрана,

зарегистрированана техническихносителях, переданав ВЦ,
& ре-

„зультатыобработки представленыв доступной форме и переданы
*' пользователю.Для реализацииперечисленныхфункцийслужит пе-

? риферийноеоборудование.
'

-

"? Устройства подготовкиданных обеспечивают автономную под-
готовку технических носителей (перфокарт, перфоленти магнит-

’ ных лент). Подготовка перфокарт проводитсяс помощью клавиш-
; ных перфораторов И контрольникков

(см. гл. 11).
"

_“ Средства подготовки данных на перфолентеимеют одно-целевое
ГИ многоцелевоеназначение.Первая группа” устройств служит в ос-

 
  
    
 

  карточныеперфораторы. Дополнительноэти устройствамогутобес-

`
ленты и контроль правильности нанесения информациина нее.

*Примером устройств являются ЕЭС-9020, «Брест-1». В устройствах
второй группы лент-очный перфоратор являет-ся частью основной
машины (бухгалтерской иЛи фактурной), и лента в таких маши—_
нах получается одновременнос формированием первичногодоку-'
мента. ‘

_

Подготовка данных на магнитнойленте ведется с помощью ав-
тономногоустройства ЕС-9-001 или системы СПД—9000.Устройство
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” обмена,информациейпозволяетпрограммно обращаться к внешним

  

;_-‚::'1`8ЛЬНОП'ОДКЛЮЧЗТЬ‘СЯ ПО ОДНОМУ НЭ'КОП‘ИТЗЛЮна магнитной ленте И ‘

 

'Новном для перфорации ленты и по принципу рабоТы напоминает

{З,-д,.пе'чиватьпечать п-ерф-орируемых
данных, получение копии перфо-` 



 

БСЗ-9001 состоит из алфавитно—цифровой клавиатуры (для
ввод-аданных), блоков магнитнойленты, запоминающего устройства не-

большойемкости и устройствауправления. Система СПД-9000 со-стоит из мини-ЭВМ,накопителейна магнитнойленте и дисках, кла-
вишных пультов операторовдля ввода данных (от 8 до 32). Передначаломработы в систему вводятсяописания макетовинформации.
Первичная информация с документов вводится в систему с по- ?

мощью клавишных пультов и записывается на магнитную лентуили дчиоки.
Информацияо времени прибытия автомобиля в пункты назна-чения,

приеме и выдаче деталей со склада,
учете отработанного

времени и т. д. на ТП может собираться с помощью регистрато-
ров производства РП-11, РП-51‚ РП-1О1‚. С их помощью перемен-
ную информацию можно вводить с клавиатуры,а постоянную ——

с перфокарт,п-ерфожетона, осуществлять печать вводимойинфор-мации на документ и перфорировать его на перфоленту. РП-51 в
отличие от остальных имеет суммирующее устройство, РП-101 яв-
ляется алфавитно-цифровым. Перечисленныерегистраторы могутсоединятьсяс Э М каналами связи для автоматической передачи
информации.

Особое место в этой группе периферийных устройств занимают
регистраторыинформации,

например РИ-7701. С их помощью ве-
дутся автоматизированныйсбор и первичная обработка собранной
информации по программе. Фиксация алфавитно—цифровой инфор—мации производится не только на бумаге, но и на экране элек-
тронно-лучевойтрубки. РИ-7701 позволяет редактироватьинфор-мацию,

выводимуюна электронно-лучевуютрубку. _

`

Для передачи информации с АТП в центр ее обработки или
непосредственнов ЭВМ используются телеграфные аппараты (те-
летайпы) СТА, РТМ—51, РТА-50-‘2М и др., а также разнообразная
аппаратура передачи данных,

разработанная в составе ЕС ЭВМ'(аёбонентскиепункты ЕС—8504, ЕС-85'63 и др.). При использовании
телетайпов передача информации осуществляется по каналам свя—
зи. Для организации передачи информации используются два ап—парата,

НдХОДЯЩИеСЯ у разных абонентов.Подлежащие передаче.данные набираются оператором на клавиатуре,печатаютсяна бу-магу и одновременноавтоматически фиксируются на перфолентуи
бумагу с помощью второго (удаленного) телетайпа.Данные мож—
но передавать с предварительнозаготовленной перфоленты и осу—ществлять непосредственныйввод передаваемыхпо телетайпу дан-ных в ЭВМ. Дальность передачи данных по телетайпу составляеттысячи километров‚_скорость— от 300 до 600 зн./мин.

Средства отображения и выдачи результатнойинформагг'гиипо-
зволяютнепрерывнополучать данные о ходе производства,

движе—
тниси автотранспортаи оперативно устранять возникающие наруше—ния. К ним относятся световые табло, утройствадля выводаграфи-

- ческих изображений процессов, вывода информации на дисплеии т. п.
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Глава 13

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МАШИННОИ ОБРАБОТКИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

@ 1. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕУСТАНОВКИИ ИХ СТРУКТУРА "\)
На автомобильномтранспортевычислительныемашиныисполь-

зуются
децентрализованно,централизованно,а также в смешан-

' ной форме.
‹

При децентрализованномспособе вычислительныемашины раз-
“ мещаются на рабочих местах бухгалтеров,плановикови т. д. Ре-

зультатыобработки информации используются прежде всего сами-
. ми работниками, проводившимивычисления. Однако при таком

способе вычислительныемашины имеют неполную загрузку.
При централизованномспособе вычислительные машинысосре-

доточиваются в одном месте. Смешанныйспособ эксплуатации ма-
шин подразумевает часто централизованноевыполнение основных
и децентрализованное —- подготовительных операций. -

' Централизованнаяор1 ц …….'. „…… форма эксплуа—
тации вычислительных машин и иной вычислительнойтехники не-

процессов и т. д.
, ВУ, для которых базовыми вычислительными машинами явля-

ются КВМ (табличные), называются машиносчетными бюро
(МСБ). МСБ обычно создаются при АТП с небольшим месячным

. объемом обрабатываемыхданных (до 200 тыс. документострок).

'В зависимостиот количества табличных машин МСБ делятся на
небольшие (до 5 машин), средние

(6—10 машин) и крупные
(бо-

лее 10 машин). ' .
ВУ, основнойпарзк которых составляютПВМ, называютсяма-

шиносчетными станциями (МСС),-иногда информационно-вьгчкисли-
телЬными станциями (ИВС) или фабриками механизированного
счета (ФМС). Создаются МСС при предприятияхс месячным объ-
емом информации свыше 200 тыс. докуМентострок.МСС также де—

’ лятся на крупные—до12 комплектовПВМ,
средние -— до 7 и не—

большие— до 3 комплектовПВМ. В зависимости от среднемесяч-
ного объема выполняемЫх работ

(в тыс. руб.) МСС подразделя-
ются на три категории

(первая, —— свыше 10 тыс. руб., вторая—
от 5 до 1-0 тыс. руб. и третья— до 5 тыс. ру . .

Вычислительные установки на базе ЭВМ называютсявычисли-
_тельнымиили - ; Г …… ”ими центрами

(В

ИЛИ ИВЦ). Создаются они при месячном объеме информации сны-‚‹

ше 1 мЛн. Документострок или как техническая база АСУ. В ос-

нащаются одной или несколькими
ЭВМ, средствами

хранения,
размножения,поиска.передачи

информации,а такжеКВМ и ПВМ.
‚183'
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По роли в отрасли или в ведомстве ведущий ВЦ называется Глав——ным вычислительнымцентром (ГВЦ). В системе автомобильноготранспортадействуют ГБЦ Минавтотранса РСФСР и других рес_—публик, Главмосавтотранса, Главленавтотранса,
Киевавтотранса'ИД

По признаку подчиненностивыделяются три ВИДа ВУ. Установ-ки, являющиеся структурным подразделением управленческогооргана (например,бухгалтерии); установки, являющиеся струи-_турными звеньями ‚ автокомбината,
треста или управления;са- ,

транспорте МСБ и МСС организованы в составе централизованныхбухгалтерийавтотранспортных управлений. Это позволяет болеешироко механизироватьучет в автозаправочныхстанциях,на стан—циях технического обслуживания,
ремонтных заводах и других не-больших специализированныхпредприятиях.Вычислительные установкиделятся на индивидуальные,

кусто-вые и коллективногопользования.
,

›.
'

Индивидуальные ВУ обслуживают лишь те предприятия,
в под-чинении которых они находятся. КустовыеВУ обслуживаютна до-говорных началахразличные предприятияи организации. Преиму-щества их перед"индивидуальнымив том, что они могут прини-мать такое количество загказов,

которое обеспечит полную загруз-

дзагрузкиоборудования выполняютсметные,
нормативные и другиерасчеты,

срокіи которых не совпадают со сроками учетно—плановыхразработок. _

_Кустовые ВУ подразделяются на обслуживающие заказчиковСвоего министерстваили заказчиков различных министерств и ве-домств. Примером ведомственных являются ВУ Госбанка,Мини—›
_стерства путей сообщения,

Минавтотранса; примероммежведом-
ЦСУ.ственных — вычислительные установкисистемы

_ Развитие кустовых ВУ привело к созданию вычислительныхцеНтров коллективного пользования (ВЦКП). ВЦКП оснащаютсяЭВМ третьего поколения,
работающимив режиме разделения вре-

Более высокой организационнои и технической формой приме-
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Ведомственная принадлежностьВУ, объем и характер обраба-

тываемой информации,количествои типы эксплуатируемойвычис- —

лительн—ой техники и другие признаки определяют структурувы-
числительныхустановок,т. е состав и взаимосвязь их подразделе-

‘уНИфикацииоднородных форм ВУ разрабатываются типовые  
    

     
     
   
  

  

; министерств и предприятий,обладающими правом рассматривать
'

и утверждать штаты работников,утверждаются индивидуальные
д‘структурыВУ. Структура каждой конкретнойВУ может изменять—
" ся в зависимости от поступления нового оборудования,увеличения
„объемаработ и т.д.

не зависимости от принадлежностиВУ к какой-либо форме в
7ее структуреможновыделить три группы подразделений (испол-

ации машинногорешения задач и по техническому обслуживанию
“машинногопарка

› Подразделения или исполнителипервой группывыполняютпро-
3 ектные работы по переводу задач на машинноерешение и органи-

уют ведение. норматив'но-справочного хозяйства. На подразделе-

ТВенно-технологическиеобязанности Третья группа подразделе—
ний включает службы, осуществляющие технический уход и ре-
` монтное „обслуживание вычислительногооборудованияКроме то-

, на крупных ВЦКП выделяются общеуправленческиеи специа—

гизированные подразделенияпо диспетчированию
и обслуживанию

в

О  
[

.

Яааалднак МСС }
'

| *1 1 -|-
 

”структуры,на основе которых руководителями автотранспортных.

нителей): по подготовке задач к машинному решениюпо органи- _

обработке и выпуску результатов решения
задач, т. е. производ- _    Лаги/та ЛДа- / ‚ау/та

гла іджуЛг/‚и- Гру/та Гру/та твжжаі/гмфгд ›
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Рис. 36. ОрганизационнаяструктураМСС
 

Наиболее проста стрУктура МСБ. Возглавляется МСБ началь-ником, который является руководителемтехнологическогопроцес-

  
 

 
 

  



 
кость И полноту заполнения,

проверкуи передачу заказчикамизго-_товленных сводок. В не‘больших МСБ эти работы часто выполняет ›сам начальник. °

товарно-транспортныхнакладных и др.),
контроль таксировки,

суммированиеданных первичных документов,
контрольное сумми— _рованиепо составленнымсводкам И т. п.

‘?Группа табличныхмашин является основным производствен—_ ‚‘

._

__

_.

__й_„„_.._.___—_—         
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Рис. 37. Организационнаяструктура ИВЦ на базе ЕС ЭВМ

___—“___...

ным подразделениемМСБ. В ней первичныедокументы вручнуюраскладываются по необходимымпризнакам(номенеклатурным
но— }мерам материальныхценностей,

маркам автомобилей, лицевым `

счетам водителей и т. д.) и обрабатываются на бухгалтерскихилифактурныхмашинахс получениемсоответствующих вспомогатель—ных или отчетных сводок.
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Группа технического обслуживания (механики) осуществляет

текущий ремонт И профилактический осмотр машин и производит`их настройк
Общее административное и технологическое руководство рабо-

той МСС осуществляет начальник (см. р.нс 36). На некоторых
МСС технологическоеруководство возлагаетсяна заместителяна-

циализированныхорганизаций разрабатывает новые или совер-
шенствуетдействующие проекты обработки информации

Группы приемадокументов, клавишных вычислительныхма-
шин и технического обслуживания осуществляют аналогичные
функции, что и в Б

Ведущим технологическим подразделением МСС является
группа

ПВМ, где производится перенос данных с первичных доку-
ментов на перфокарты,контроль перфорации, сортировка перфо—
карт и изготовлениесводных ведомостей (табуляграмм).При боль-
шом объемеработ эта группа разделяетсяна группуперфорации и
ее контроля и группусортировкии табуляц

Типовая структураВЦ на базе ЕС ЭВМ значительно сложнее
(см. рис. 37). Особенностисамих ЭВМ, сложность подготовки за-
дач к решению на них обусловили выделение в структуре ВЦ
групп ведения нормативно-справочнойинформации, сопровождения

программноматематического обеспечения, обслуживания ЭВМ
.идр. Очень часто в приведеннуютиповую структуру ВЦ вносятся
коррективы—дополнительно создаются группы алгоритмизации,

программированиязадач разных классов и др.
В состтаве крупных

хозрасчетных
ВУ выделяются бухгалтерия,

планово …—гНН от,дел отдел снабжении,я
кадров и дру-

`

гие подразделения, характерные для производственныхпредприя-
 

5 2. ПОДГОТОВКА СОЗДАНИЯ СИСТЕМ МАШИННОИ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХПРЕДПРИЯТИИ

Использование вычислительныхмашин в учетно-плановой ра-
боте АТП и создание систем машинной обработкиэконоМической
информации требуютпроведе-ния ряда подготовительныхмероприя-

_тий. Выполняются они работниками
ВУ, специализированныхпро-

Ёектных организаций и работниками АТП. Соодержание подготови-
тельныхмероприятий зависит от класса вычислительныхмашин и
средств периферийной

техники,
будет это комплекснаяобработка

илипростой эпизодический расчет и д
К важнейшим подготовительныммероприятиям относятся: об-

следованиеинформационнойсистемыАТП,
определение объемов

информации,выбор моделей вычислительной техники и формы ВУ,
- разработка проектов машинной обработки информации, подготовка

- кадров и оборудование помещения ВУ,
проведение учебных заня-

тий с управленческим персоналом АТП и т. д.
Перечисленные

ра-
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боты выполняются в определеНнойпоследовательности, иногда па-раллельно для сокращения времени' на разработку .и внедрение._машинного решениязадач. "
Обследование информационной системы объекта может прово-диться комплексно по всему АТП,

«по управленческим функциям‹;

личных методик обследованияобъектов механизациии автомати`зации управленческих работ: методики ЦЭМИ АН СССР, Госпла '

на СССР,ЦСУ СССР и ряд других.
ри любой организации обследованияпроводит-сясбор фактического материала, от полноты и точности кото ого зависит пра       использованиемвычислительныхмашин.При этом выявляются ие-достатки существующей информационной системы, ’

схема потоков уЧетно-план-овой и другой информации,
определяют-ся переменные и постоянные данные,

анализируютсяалгоритмы ре— _

 
                

   

дельные задачи,
например“расчет с клиентами, так и на системы АСУ,

напримерпроект на
подсистему оперативного,планирования.

Разрабатываются типо-вые и индивидуальныепроекты. ‚
`

— -

_ ри разработкетиповых проектовза основу берут серийно вы-пускаемое оборудование,типовые формы первичных документов итиповые схемы технологическихпроцессов обработки информации.›Особенностьювсех типовых проектов является схематичное реше—
'
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ние основных вопросов машинной обработки информациии необ-
ходимость их «привязки» к условиям конкретного предприятияпри
внедрении.Типовыепроекты разрабатываютсяДля всех классов
вычислительных машин — КВМ, ПВМ и ЭВМ. Длля ЭВМ также

разра атываются ТИПОВЫЕ проектные решения, отличающиеся от.
ТИПОВЫХ проектов наличиемНВСКОЛЬКИХВариантов решения задач `

с целью обеспечения выбора их исходя из сложившихсяособенно-
стей экономическойработы предприятийи организации

Индиввицуальные проекты разрабатываются для конкретъ'щх:АТП с учетом их организационных и производственныхособенно—
7"‘ стеи

Проекты обработки информации на базе КВМ и ПВМ обычно
‹ части) и рабочей части.

принципиальной части проекта формулируютсяосновные по-

       
     ческих средств,

приводятся номенклатуры и коды,
формы носите-

лей исходной и сводной информации, блок--схемы решаемых за—

нятого вариантт.а
ри подготовке задач к решению на ЭВМ и создании авТомати—

‘зированных системуправления АТП вначалеразрабатываются тех—

“ Нааоснове согласованных (И
утвержденных заказчиком ТЭХНИКО—

‹ЭКОНОМИЧЭСКОГО обоснования И техническогозадания составляЮтся;
1.

  

‹› ри высокой квалификациипроектировщиков и наличии типо—‹
'

вых проектных решений вместо двух последних проектных доку-`МВНТОВ МОЖБТ разрабатываться ОДИН —— технорабочийппт.роек  
"'го) проектов в целом анаЛогично содержанию проектов 06—
работки информации на ПВМ, но них особо выделяются:

схем задач и блок—схемтехнологической увязки потоков информа—
;

ЦИИ,
расчетных алгоритмов и описанийпрограмм по каждой зада—-

че. В этих проектах описываютсяметоды подготовки;ввода и конт—
роля данных на всех этапах технологическогопроцесса,` техноло-

_189: состоят из ДВУХ разделов. ОСНОВНЫХНОЛОЖВНИИ
(принципиальной: ‚,

о
ния задач и приводится расчет экономической эффективности прив,

одержание технического и рабочего (или технорабоче—

 

 

 

 



тическиеинструкции для всех исполнителей,комплексыпрограмми документацияпо их эксплуатации и
т,

д.
'ОДГОТОВКЗ К переходу на машинное решение задач ЗЭКЛЮЧЭ- '

ется не только в обследованиисистемыАТП и разработке проек-тов. Обязательными элементамиэтого процесса являются размно-жение ги снабжеНие управленческих работниковАТП новыми фор-мами первичных документов,
номенклатурамикодов,

проведение
производственных совещаний на АТП, где разъясняются функцииработниковв этих условиях, общая принципиальная схема техно—логии обработкиинформации и т. д.

Внедрение проектов проводится последовательно, когда пере-водится на машинную обработку одно подразделениеза другим, ипараллельно, когда осуществляется единый перевод всех подраз-делений АТП на обработку информации с помощью технических
средств.

_

`

В процессе работы проекты могут корректироваться и допол-няться.

@ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕМАШИННОИ ОБРАБОТКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Проектированиемашинной обработкиэкономическойинформа-ции есть комплекс работ, включающий проектированиекодов ин-
формационных единиц,

форм и содержания носителей исходной,
промежутоЧнойи результатнойинформации,технологическихпро-цессов преобразованияинформации.

Проектированиекодов экономическойинформации. Обработка
информации с помощью вычислительныхмашин разных классов и
прежде всего ПВМ и ЭВМ вызываетнеобходимостьв кодировании

номно представлять единицы информации, облегчать передачу,хранение,
обработку и использование информации. Кодированиенеобходимои потому,что ПВМ и ЭВМ могут обрабатывать только

кодированнуюинформацию,
напримерпри группировке и подсчетеее по требуемым признакам. `

Совокупность правил,
определяющих систему знак-ов и их ис-пользование для представления информации,называется системой

кодирования.Существуютсистемыкодирования общесоюзного, от-
раслевого и локальногохарактера,

классификашионныеи регист-рационные,
дескрипторныеи др. По признаку условных обозначе-'

ные (по
формам‹построения),по способам построения. При всех

случаях кодирования к разработкекодОв предъявляетсяряд общихтребований.
190
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Коды должны включать все объекты учетно-плановых и другихэкономических номенклатур ТП И новые позиции без нарушения
пркинятой системы их построения. Код должен легко запоминаться,

орядковая система кодирования является регистрационной.
По ней единицам призначной инфоормации,

например колоннамАТП,
присваиваются обозначения чисел натуральногоряда в по-

рядке возрастания без пропуска номеров —— 1, 2,3 и т. д. Преиму-
щества кода —— малозначность и легкость в построении, недостат-
ки — невозможностьвыделения групп однородных признаков для

‘

автоматическогополучения по ним внутренних итогов без приме-
нения специальных приемов, невозможностьрасширения номекла-
туры однородных позиций

ерийная система кодирования напоминаетпорядковую,но для
каждой группы однородных гпозиций имеет свободные номера в,

каждой серии на случай расширения номенклатуры. Каждая от-`
дельная серия кОдовыхобозначений(кодов) являетсякак бы само-
стоятельной и строится по порядковойсистемме Например, для га- ,

ажных номеров автомобиля ГАЗ-53 отводится серия номеров с %

.' 001 по 025, ЗИЛ-130—с026по 04Оит.д.
53„,

. Поззиционная (десятичная) система кодирования наиболеерат—
"

‘йхространенная.Каждому признаку кода номенклатуры отводится
_

один или несколько разрядо,в но в каждом разряде не можеет” быть более 10 единиц [информации.Например, десятичныйкод ви-
да движения материалов состоит из двух разрядов: старшийхарак-

< теризует остаток (О), приход (1) и расход (2) материалов, а млад—
шиий— их разновидностиВ этоом случае положительный Остаток
будет обозначенкак 01, остаток отрицательный— 02,

приход со

 
  

гов нескольких степеней. Недостаток кода — его многозначность.
Это увеличивает трудоемкость заполнениядокументов перфора-ции,

контроля и сортировки перфокарт
системе повторения количественныеи качественныепарамет- [;

ры кодируемых единиц сохраняются в подлинном виде,
например

'
_,

;;;класс водителя,
номер есяца дата, мощность двигателяяи др. *;3

Комбинированная система кодирования основывается на сово— 1
К`уппности различных принципов кодирования, ко,гда например, ‹ *

группам учетных позиций присваивается десятичная нумерация, а
подгруппам и отдельнымпозициям — порядковаяили повторения.

Проектированиеносителей исходной информации. Исходная - ;.і,

первичная учетноплановая идругая информация
АТП, подл-ежа- `,

Щая переработке для получения системы сводных показателей,
.

фиксируетсяв первичных документах (путевыхлистах,
раздаточ- #

 



 

‚

ных ведомостях, актах и т.д.) При любом уровне обработкиинформации,включая ручной,
первичные Документы должны содер-жать минимальное, но достаточно необходимое количество дан—

ных для составления сводных ведомостей; иметь удобное для 06-
работки расположение данных и их четкое написаниеи т.

При машинной обработкедокументовк Ним предъявляются до-
полнительные требования. Документы,обрабатываемые с помощьюКВМ, должныбыть однострочными,так как группировка содержа-

`

ихся в них показателей сводится к ручной раскладкесамих до-
кументов. Обработка информации на ПВМ и ЭВМ предполагает
применение многострочных документов, что сокращает их общее

'

количество и трудоемкость за счет однократнойзаписи общих для
всех позиций документов признаков. МногострочныеДокументы
удобны для перфорации.

При проектировании форм первичных документов необходимо,
чтобы информация в них была бы удобна для ее зрительного вос—
приятия и пол‚ьзованияа также размещена в соответствии с тре-
бованиями машиннойобработки. Размер и внешнее оформление
Документов должнысоответствоватьГОСТу.

Д‘ ОбСТВЗ ЧТЕНИЯ реКВИЗИТОВИХ следует размещать В ДОКХ-і
М&НТЗХ В ТЗКОМ порядке. СПРЗВОЧНЫЗ, ГРУППИРОВОЧНЫЭ,КОЛЧЧВСТ-
венносуммовые и остальныерек

визиты, не участвующие в обра-
ботке. Отдельные постоянные реквизиты (номер АТП, колонны
и т. д.) могут быть отпечатанытипографскимспособом. Не следует
нарушать логическую и математическую связь между реквизитами.Например, количествои цену необходимо размещать в смеж ых
графах документа, а для результатов вычисленийпредусмотреть
соседнюю с нимигграфу.

Дистанционный способ передачи информации требует, чтобы в
документах были графы для контрольныхсумм и некоторых спе-
циальных символов

Примменение типовых форм первичных документов значительно
сократило проектированиеих дляконкретныхАТП, но не устрани-ло эту работу совсем.

ля разработки сводных учетно—плановыхпоказателей с по-'
мощью ПВМ и ЭВМ информация с первичных документов перено-

чсится на перфока-ртыи перфоленты по установленным макетам.
Рациональное построение макетов перфорации, т. е. включение

в макет перфорации необходимых для обработки реквизитов,
пра—

вильное их чередование, согласованиемакетов перфорации но раз-
‘ личным участкамучета и планирования, повышают производи-
‚тельностьтруда при перфорации и ее контроле,влияют на общее
качество технологии машиннойобработки информации.

;Макеты перфорации разрабатываются обычно после уточнения
`

форм и содержания первичных документов и табуляграмм,разра-боттки кодов и уточнения значности перфорируемых реквизитовЖелательно,чтобы порядок следования перфорируемых реквизи—
тов в макете перфорациисоответствовал порядку их записи в пер
винныхдокументах.
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Для удобства перфорации и более полного использования
эксплуатационных возможностей ПВМ реквизиты

на,
перфокартедолжны располагаться в такой последовательно-сти (слева

напра-во): постоянные специальные и справочные на пачку документов(номер макета,
номер пачки документов,

ВИД операции и др.),
группировочныепеременные (табельный номер, номер автомобиля
и др.), количественно-суммовые,

редко встречающиеся справочные
и высшие разряды количественно-суммовыхреквизитов (в случаенеобходимости). Не следует включать в макет перфорации те по-
стоянные данные,

например категорию, профессию, код налого-плательщика,
которые могут вводиться в обработку из постоянных

массивов. ‘

`Для сокращения количествамакетов перфорации, обеспечениясовместной обработки перфокарт по разным задачам макеты пер-форациидолжны быть согласованы по-построению, т. е. одинако-вые справочные,
группировочные и количественно-суммовыерек-визиты следуетразмещать в одних и тех же колонках перфокарт.После проектированиямакета перфорацииего обычно расчер-

‚ чиваютна перфокартес присвоениемему номера, наименования инадписи В соответствующихЗОНЯХ наименования КЗЖД'ОГО рекви-зита (рис. 38). Размноженные макеты перфорации используются

Макет 02— Информация габарно— транспорта;/х дал/умен705 
:

 

'
‘

Рис. 38. Макет перфорациина перфокарте-
операторами ВУ в виде нагЛядного справочного материалана раз-личных этапах технологического процесса машинной обработки ин-

- формации.
рассмотренныйвыше ПРИНЦИП СВЯЗЗН С проектированием«жест-'

киХ» макетов. Для ЭВМ часто проектирую-т«плавающие» макеты

'
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В зависимости от вида фиксируемойна них информации перфо-карты подразделяются на первичные и вторичные. В первичныхперфокартах пробивается информация непосредственнос первич—ных документов. Примеромвторичных перфокарт являются саль—довые,
получаемые автоматически при составлении оборотных ве—

домостей-табуляграмм.По неизменностив течение месяца и многократностииспользо-вания содержащейсяинформации перфокартыделятся на перемен-ные и постоянные.Постоянныеперф-окартыбывают нормативные,расценочные, планово-договорные,справочные, табличные и другиев зависимостиот фиксируемойна них информации.
Проектирование макетов размещения информации на перфо—

и кустовые вычислительные центры. В отличиеот перфокарт ин-формация на перфолентузаписываетсязонами. Размер зоны приобработке учетно—плановыхдокументов часто соответствует объемуинформации пачки документов. Зона перфоленты может включатьинформациюи одного документа,и несколькихпачек документов.В пределах каждой'зоны содержание документов фиксируется

чих реквизитов, в макете пер оленты предусматриваются местадля пробивкислужебных знаков, необходимых для управленияЭ М при считывании данных с перфоленты. К служебным отно-сятся признаки начала и конца зон,
границы реквизитов,

докумен-тов и др.
Проектирование макетов размещения информации на магнит-ных носителях (лентах и дисках) входИт в компетенцию програм-мистовВЦ, а машиночитаемыедокументы и носители прочего ви-да разрабатываются проектно-конструкторскимиорганизациямиодновременно с разработкойсамих технических средств.
ПроекТирование носителей сводной информации. Формы носи—телей сводной или результатной информации определяются эк—сплуатационными возможностями вычислительных машин, общейтехнологией обработки данных, назначением и методамиих исполь-зования. Результаты обработки на ЭКВМ записываются в доку-менты от руки; табличные машины позволяют результатные дан-ные фиксировать в бланках; при использованииПВМ результатыобработки выводятсяна бумагу в выде табуляграммы или на пер—фокарты;при использованииЭВМ — печатаются на бумаге,

фикси-руются на перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, дискии т. д.
Результатная информация на машинныхносителяхуправленче—скими работниками АТП не используется. Такая информация

обычно является внутреннейдля БУ и предназначается для после—
194

___„_

___.м

  



….‚..‚..___._._._Щ

дующей ее обработки на вычислительныхмашинах или передачисведений на другие У.
Для работниковорганов управления на автотранспортерезуль-'таты обработкиинформации представляются в виде печатных сво—док (таблиц, ведомостей) на бланкахилирулонной бумаге.По назначениюсводки подразделяютсяна основные и вспомо-

л(ежедневные, недельные, декадные,
полумесячныеи месячные),квартальные,

›полугодовыеи годовые, по характеру печати — по-
строчные и итоговые,по постоянствусоставления — постоянные и
разовыеи т. д.

Хотя сводки составляются с помощью различных техническихсредств, они должны отвечать следующим общим требованиям.Свод-кн должнысоставляться по наиболее оптимальной технологии

№1Х ПО НИМ ИТОГОВ; КОЛИЧ6СТВеННО-СУММОВЫереквизиты ДОЛЖНЫследовать ‘В соседних графах С учетом ИХ ЛОГИЧеСКОЙ ВЗЗИ'МОСВЯЗИ.

Должна быть полностьюзаконченной и не требовать ручнойдора-‘6ОТКИ. ЕСЛИ последнеене удается ВЬГПОЛН—ИТЬ,необходимоО'СТЗВИТЬ
сводные графы для такойдоработки. -

Составляемыесводки должны быть максимальнорасшифрова-
ны текстовымизаголовками.На ЭВМ печать заголовка (шапки)
обеспечивается программным способом,

при использовании цифро-вых ПВМ к составленнымсводкам можно наклеить заголовки, на-
печатанныетипо'графсиимспособом.

ри использованииПВМ и ЭВМ сводки для быстрого их со-
ставленияпечатаютсяна рулоннойбумаге, в случае обработки ин-
формациина табличных машинах их рекомендуетсясоставлять на
типографскихбланках.

'стан-овивперечень нужных сводок и их содержание, разраба-тывают эскиз (первоначальный вариант) каждой сводки. При этом
размещают реквизитыпо графам, рассчитывают размеры граф,
СТРОК, отдельных зон формы, площадь бланка. ПроеКтированиекаждой формы сводного документа проводится с учетом эксплуа-
13* '
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 тационных возможностей моделей вычислительныхмашин, на ко-
торых составляютсясводныедокументы.

'
‚

После разработкиэскиза выбирают формат бумаги, корректик
руют форму и подготавливают ее образцы для типографского раз—множения.На ЭВМ общая ширина бланка определяетсяпарамет—
рами печатающегоустройства.

Проектированиетехнологии обработкиинформации на ВУ. Тех— _нология или технологический процесс машинной обработки инфоргмации есть последовательностьвыполняемыхв установленном по-
рядке операцийдля получения заданнойсистемысводок и показа-—
телей.Различаюттри типа построениятехнологическихпроцессов—предметный,

функциональный и смешанный.

закрепляется выполнениевсего комплекса операций над установ-ленными данными,
например по учету эксплуатационных показа-

телей работы грузового автотранспорта, начиная от приема пер—

‘ няется влразрезе объектов обработки, часть —— в соответствиис
функциональным разделениемтруда. _,

По отношениюк процессу формирования результатных данных
технологическиеоперации подразделяютсяна рабочие и контроль-
ные. Рабочиеоперации (прием документов,таксировка,

перфора—ция и др.) составляютоснову технологическогопроцесса. Конт°

гичеСких процессов: на КВМ, П , ЭВМ и в условиях автомати—
зированных систем управления. ‚

ервый тип процессов связан исключительнос обработкой пер-вичных документов. Скомшлектованные и переданные заказчиком
документы проходят контроль и предварительную_арифметичесиую
обработку на ВУ. Затем первичныедокументы группируются вруч—
ную по необходимым признакам и на табличных машинах с них
составляютсявспомогательныеи отчетныеведомости. После „конт-
роля сводки передаютсязаказчикам.

_
‹

технологИЧескомпроцессе второго типа обработке с целью
_ получения сводных данных подвергаютсяперфокарты. Вначале на

ВУ поступают первичныедокументы,а после контроля и предвари—тельной обработки с них заготавливаютперфокарты. Выверенныемассивыперфокарт хранятся в картотекахдо начала разработки -

нужной сводки. Разработка системысводок включает поочередную  



комплектовку массивов перфокарт, их сортировку и получениего-товых табуляграмм. После выверки табуляграммыпередаютсяза—казчикам.
Третий тип технологическихпроцессоввключает операции при—ема первичных документов и машинных носителей.Хранение ин-

магнитных носителях. Решение задач, т. е. формированиерезуль-татных показателей, ведется ЭВМ автоматически по програМмамКак и в предыдущихслучаях,заказчик получает результатыобра—ботки данныхв видетабуляграмм. .

Главныеотличия четвертого типа процессовсводятсяк автома-тизации операций сбора,
регистрациии передачи информации спомощьюкомплексатехническихсредств.се рассмотренные типы технологических процессов включаютследующие 0 щие для них операции: прием исходнойинформации

ботку информации (группировкудокументов,
машиннуюсортиров-" ку данных),

арифметическую обработкуданных и составлениесво—док,
контрольи выпусксводок. -

—

Проектирование перечисленныхи других операций в их взаим- П

 
5 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАШИННОИ ОБРАБОТКИ.

'ЭКОНОМИЧЕСКОИ ИНФОРМАЦИИ

‚___—!.....

щ.№_ПерехжОД на обработку информацииАТПспомощьютехнических'

сред-СТВ связан с дополнительными капитальнымивложениями,
"расходами на разработкупроектов, составлением программи т. д.

Целесообразностьподобных затрат должна быть доказана расче— 
р`авление,

увеличить объем грузоперевозоки снизить расход горю-чего за счет оптимизации маршрутов движения автотранспортныхсредств,
сократить суммы штрафов и пени в результате повышения

качества транспортноэкспедиционного обслуживания клиентов‚
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УСТЗНОВИТЬ ОПТИМЗЛЬНЫИуровень ЗЗПЗСОВ МЗТЭРИЭЛЬНЫХ
ценностей,

и т. д., т. е. в конечном итоге стать одним из мощных резервовсни-
жения себестоимостиперевозо

Показатели эффективностиКмашинной обработки экономической
информации принято делить на прямые (стоимостные и натураль-ные) и косвенные. Первые характеризуют прямую экономию тех
или иных затрат,получаемую в результатеиспользованиятехниче-
ских средств для механизации расчетов, вторые—положительное
влияние на улучшение качествауправления АТП

ажнейШИМИ ПРЯМЫМИ ПОКЗЗЗТЭЛЯМИ Эф'феКТИВНОСТИЯВЛЯЮТСЯ
общая сумма экономии (снижеение стоимости обработки информа-ции), снижение трудоемкости выгполняемых работ, прирост прибы—
ли АТП в результате улучшения производственно-хозяйственной
деятельности за счет машинного решения экономических задач

Р- —

_

Показатель снижения стоимостиобработки информации (Сэн)

выражается в денежной форме, включает затраты как живого, так
и овеществленного труда, и рассчитывается сопоставлением де-
нежных затрат базисного (С5) и проектируемого (Сп) способовоб-
работки информации

сэк=сб…с… _

(1)

В величину затрат входят сумма заработной платы операторов,
административно—управленческого персонала механиков, начис
ления на ‚заработную ПЛЗТЪС СУММЫ аМОртизационныхотчислений

_

за эксплуатацию оборудования и здания,
стоимость электроэнер-гии, перфокарт, бумаги.

тносительнаяэкономия в стоимостном выражении может быть
исчислена в виде  коэффициентаэффективности(Кс) :'КС= С;“

(2)

и индекса изменения затрат (1С) : !С =
—Ё—б-

(3)

Показатель абсолютного снижения трудоемкости „обработки
информации (Так) определяетсякак разность трудоемкости базис-
ного (Т5) и проектируемого (ТЦ) способов:

так _—_Тбь_. тп» (4)

Относительнымитрудовыми показателями эффективностиявля-
ются коэффицйент снижения трудоемкости (Кт) и индекс измене-
ния трудоемкости (1т)‚ показывающий рост производительноститруда при обработке информации  Т .: ЭК ' 5к,

Тб
‚ , ‹ ›

_ Тб]т _
Тп

. "
(6)
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Показательгодовой экономииили приростаприбыли АТП (Эт)

за счет внедрения системы машинной обработки экономической
информацииИ АСУ определяетсяпо следующей формуле:

_. 3 .эт= №01
01 111+

——11Ё03* о… (7)

где 01 и 02—годовой объем перевозоксоответственнодо и после/ внедрения машинной обработки информации иАСУ,
тыс. б.;

31 и `Зи—себестоимость перевозки 1 т груза соответственно
До и после внедрения машинной обработки инфор-мации и АСУ, коп.;

Пі—нрибыльот перевозок до внедрения машинной об-
работки информациии АСУ, тыс. руб.

Практика показала, что значительнаядоля эффективностиоб-
разуется косвеннымпутем за счет улучшения информационного
шение качества документации,

расширениесостава результатныхпоказателей,
уменьшение количества ошибок ’в расчетах приводятк такому косвенному эффекту, против которого прямойможетока-

затьсянезначительным.
ля расчета {прямой экономической эффективности машинной

обработки экономической информации имеются утвержденные ти-
повые методики. Типовая методика расчета косвенной эффектив-ностипока отсутствует. '

-

% \

Глава 14
МАШИННАЯ ОБРАБОТКА

ЭКОНОМИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХПРЕДПРИЯТИИ

@ 1. системыМАШИННОП ОБРАБОТКИ
экономическоиИНФОРМАЦИИ

Обработка экономической информации на автотранспорте,как
и в других отраслях народного хозяйства,

прошла несколькоста-
дий развития—от решения отдельных задач до системного ис—
пользованиясредстввычислительнойтехники. ‘

_ истема [машинной обработки экономической информации(СМОЭИ) есть совокупность технических средств и методологииих использования с целью получения необходимых показателейдля
управления.

По классу базовой, техники СМОЭИ подразделяютсяна меха—\ ‹
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зывают еще системамиэлектронной обработки данных. Для отрас-
ли автотранспортапреобладающимтипом систем являются меха-
низированные.Им свойственны машинная вычислительнаяобра-
ботка информации и представлениерезультатов ее для управлен—
ческого персонала в виде ведомостей. Другие информационные
процедуры (сбор, передачи и т. д.) выполняютсяв основном вруч-`
и ю

В зависимостиот состава решаемыхэкономическихзадач раз-
личаются частичные и комплексные СМОЭ остав и полнота
решаемых задач рассматриваютсяпо какой-либо одной функцииуправления, например учету или планированию.

Переход в целом к машинномурешению задач в пределаход-
ной или нескольких функций управления на едином техническом,

технологическоми информационном уровнях определил возмож-
ность построения интегрированных систем обработки данных(ИСОД). Интегрированная система обработки данных является
более совершенной форм-ой машинной обработки информации и
может рассматриватьсякак технологическое обеспечение управле-
ния АТП. Примером подобной системы является ИСОД,

разраба-
тываемаядля Главмосавтотранса.

Основныепринципы ИСОД сводятся к единой схеме формиро-

сти записи и многократности использованияданных;` к построе-
нию единой схемы документооборота с централизациейвычисли-
тельной обработки и получения результатныхданных; к организа-
ции единой системы хранения и поиска информации; к четкому
распределениювсех работ на механизируемыеи творческие.

По признаку доступа пользователей к вычислительной технике
СМОЭИ разделяютсяна работающиев режимах реальноговреме-ни,

разделения
времени, пакетной обработки

данных, диалоговом
‚режиме и др.‚, Режим реального времени необходим для автоматизации уп-
равления технологическимитранспортными

процессами, движени-
ем глородского транспорта и т. д. Режим разделениявремени слу—
жит основойдля работы ВЦКП. Пакетнаяобработка, т. е. обра—
боткаданныхс запаздыванием по отношениюк моменту возник-
новения информации, свойственна задачам бухгалтерского учета.

 

\.

Диалоговыйрежим необходимпри решении
плановых, прогнозных_

.и других задач.

5 2. ОРГАНИЗАЦИЯ. ПОСТОЯННОИ ИНФОРМАЦИИИ БАНКИ ДАННЫХ

В зависимости от стабильности‚т—т. е. неизменностина протяже-
нии некоторогоперйодавремен-и

(часто месяца),информация
АТП,

управленияили министерства подразделяет-ся на переменную, ус-
. ление-постояннуюи постоянную.

Переменнойсчитаетсяинформация,носящая разовыйхарактер. 



 
-

Б

 
,

таджрггтг;

'д; Например,данные об отпуске горючего, заявки на перевозки,
дан--ные о выпуске автомобилейналинию И д

Условно-постоянная информация остается неизменной в тече-
“ние длительного периода И многократно используется ДЛЯ решения
за

Постоянная информация никогда не меняет своего значения-.
'

Примером ее являются различного рода константы. Вдальнейшем
изложении условно-постоянную и постоянную информацию будем
называтьпросто -нпостояной.

Постоянная информация по своим функциям подразделяется
на нормативную,справочную, расценочную и другие виды.

К нормативной относятся нормы пробега автомобилейдо капи-
тального ремонта; нормы скоростей движения по группам дорог;
нормы амортизационныхотчисленийна капитальный ремонт и пол-
ное восстановление;нормы расхода горючего, нормативы оборот-
ных средств и др.

правочная информация включает данные о ‚Подвижномсоста-
`

ве по маркам (грузоподъемность, скорость,габариты кузова и др.),
0 работающих(табельный номер, категория,классность и т. д.),

’
О СОСТОЯНИЯХ И группах эксплуатациидорог между

населенными,

пунктами (ПУНКТЫ назначения И отправления,
расстояние

между”
' ними,

категория дорог и др).
Примером расценочной информации являются часовые тариф—

ные ставки водителей,
тарифы на перевозку грузов,ценына горюче—смазочные материалы, автомобильныешины, запчасти и др.В зависимости от степени агрегирования нормативнаяинфоре

„ ‘мация подразделяется на
первичную

и производную (вторичную,
‘сводную.

С целью повышениядостоверностирезультатов решения
задач, ›

улучшения качества технологических процес-сов машиниОИ обра—
о

ная информация организуется в массивы и образует нормативно—
справочноехозяйство (НСХ

В небольших АТП при обработКеинформации на КВМ норма- -

тивно-справочное хозяйство представляется в виде таблиц,
спра-вочников, тарификатор-ов, картотек И других документов.

ри обработке информации с использованиемПВМ и ЭВМ нор—-
Мативно-справочная информация организуется в виде массивовна

' МЭШИННЫХ носителях—перфокартах, магнитных лентах и дисках.
Организациямассивов постоянной информации проводится с уче—_
том следующих требований: каждый массив должено содержатьконкретный, постоянный состав реквизит,овдублирование данных
в массивахдолжнобыть минимальным,

затраты временина поиски изменение данных должны быть минимальны.
Создание НСХ являетСяединовременныммеропрИЯтием.В даль-

нейшем в НСХ вносятся только изменения и до-полне'нйя.Для соз-
дания НСХ проводится обследование информационной системы
предприятия; анализируются действующие нормативы, расценки;
классифицируютсяи разрабатываются формы документов для соз—
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дания массивовпостояннойинформации; проводится классифика—
ция и кодирование

данных, включаемых в фонд нормативно—спра-
вочной информации; разрабатывается структура машинных носи-
телей информации и производитсязапись информации на них. Под-
готовленныемассивы в дальнейшем используются при машинном
решении самых различных задач.

В качествепримера на с. 203 приведены состав и содержание
массивовтрудовых нормативовН Х

последние годы по стране ведутся работы по созданию бан-
ков данных или автоматизированных банков данных (АБД). Под
АБД понимается орд ………. система, позволяю-
щая накапливать большие массивы…информации, обеспечивать
возможность произвольногообращения и вывода любойихранимой
информациив формеотдельных данных или их сочетаний

Составнымичастями АБД являются базы данных, т. е. сово—

купность информации различного характера,системы управления
базами данных (программноеобеспечение), накопители прямого
доступа к информации, администратор банка данных (один или
группа

специалистов, обеспечивающиеэффективноефункциониро-
ваниеАБД .

Создание АБД—оченьсложный и трудоемкий процесс. На ав-
тотранспортесоздаются АБД на ВЦКП и в составе отраслевой
АСУминистерства.

@ 3. МАШИННАЯ ОБРАБОТКАИНФОРМАЦИИ
ПО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Основныепоказатели работы АТП и управлений, определяю-
щие программы перевозок, развитие

техники, экономики и финан—сов, синтезируются в 'техтрансфинпланах—документах технико-
экономическогопланирования. В них взаимоувязываются все сто-
роны производственно——хозяйственной деятельностиАТП,

устанав-
ливается пропорциональнаязависимостьэлементов производства,

определяется организация обеспеченияпроизводственногои транс-
портного процессовматериальными, трудовыми и финансовымире-
сурса

Составление техтрансфинплана требует выполнениябольшого
количества многовариантных взаимосвязанныхрасчетов с перера-

ик
Техтрансфинплан АТП или управления включает нескОлько

разделов:план перевозок, производственнуюпрограмму, план ма-
тери-ально-техническогоснабжения,план по труду и заработной
плате и др. Составлениетехтрансфинплананачинаетсяс разработ-
ки плана перевозок

Исходные первичныеданные для составления плана перевозок
берутся из представляемыхв АТП заявокклиентов. В заявках
указывается наименованиеминистерства

клиента, наименование
2,09
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Трудовые нормативы
‘ 

 

Нормы времени и сдельные расценки за время простоя авто—
мобилей под погрузкой и разгрузкой на 1 т г

   
          наимено-

- вание по- к по- ‘

код од код группы нормт сдельная
грузочно- грузочно-пред- автомобн- времени,

цен-
разгру- разгрузоч- „ „

приятия зочных ных работ
леи ин ’ коп

работ
’

‚ Нормывремении сдельныерасценки на 1 ткм

наимено— код виан КОД Группы код группы норма сдельная
АТП группыеав_

автомоби— эксплуата-
времени,

.расцен-„
И

' ка к
томобилей леи Ц И дОРОГ МИН

, оп    
             |

Справочник

коклад,
гр Ёёы код

код табель- код разряд, часовая налого- катего- плано-

АТП н Ф.‚и‚о. профес- клас- тар ф пла— р и р- в "

номер сии сность ная тель— ботаю- аванс
аст вка шика щего

‚
Классификатор профессий

|  
наименованиепрофессии код профессии  

‹

,

Часовыетарифные ставки водителей
‘

|

наименованиегруппы ав- часовая тарифная став-
… ко г ппы автомобилеи

,

'
томобилеи д ру ка, коп.
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клиента,

ВИД перевозимых грузов (химические и минеральныеудобрения, нефть, нефтепродукты,
строительныегрузы и т. д.),

объем и сроки перевозок, наименованияпунктов отправления и
назначениягрузов и т. д. ‹

руппируя поступившие заявки,
определяяобъемные показате-

лисодержащихсяв них данных,
работники плановых органов и

важно учитывать маршруты и возможностьпопутнойзагрузки ав—
томобилей.После удовлетворениятребований Основных клиентов
производится обработка заявок остальной группы клиентов, уточ-

а

пользованием клавишных вычислительных машин, на которыхподсчитываются натуральные (количественные и объемные) истоимостные, показатели. Рассчиты-ваемые показатели записыва-
ются при этом в специальные разработочныетаблицы. "

После составления плана перевозок выполняются расчеты по
определениюпоказателей,характеризующих степень использова-
ния автомобил'ей (автомобиле-часыв наряде, движении,

простое;
- пробег и число ездок,

производительность подвижногосостава идр.); определяется потребность в горючем и смазочных материа-лах, автомобильныхшинах и целый рЯД ДРУгих показателей. Длявыполненияэтих расчетов также используются .

Выполнениебольшого объема работ по технико—экономическо-
му пЛанированию на КВМ, естественно,

приводит к тому, что пла-
ны не являются оптимальными или составляютсяс большимзапаз-
дыванием. .

›

Значительныйобъем данных; ограниченность сроков обработки
плановой информации,многовариантность расчетов обусловили
использованиена этом участкерасчетов ЭВМ. При этом автомати—
зация расчетов сопровождается использованиемв широкихмасш-
та‘ ах матричных моделей и экономико-математическихметодов.
Решение задач 'по технико-экономическому планированию на 'ЭВМ
проводится в ВЦ территориальных транспортных управлений и

Ц министерств. .
а ЭВМ гпо алгоритмам в результате группировки и прямого’ счетаданных,

содержащихсяв заявках клиентовна перевозкугрузов
. и _п-очасовые перевозки составляетсяряд табуляграмм: план пере-

возок грузов по номенклатуре; план распределенияперевозок гру—
зов‘ по министерствам и ведомствам;сводная заявка на перевозку
грузов на планируемый период; план перевозок, который может
быть принят при дополнительной поставке подвижного состава,
И др. . ‚

’

_
Показатели планов перевозок служат для расчета производ-ственнойпрограммы по эксплуатации автомобильногопарка. Рас—
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"Ч6ТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯС ИСПОЛЬЗОВЗНИЗМ РЭЗЛИЧНЫХ М&ССИВОВПОСТОЯН-

ной информации
(справочникитехнико-эксплуатационныххаракте-

ристик подвижного состава, данные об оптимальных маршрутах
движения транспортныхсредств, данные о поступлении и выбытии
`подвижного состава и т. п.). Решениеэтой задачи на ЭВМ требует
‚тщательной разработки ее математической модели, т. е. взаимо-

' увязки необходимых показателей с допускаемыми ограничениями.
Составляемые табуляграммыпо расчетупроизводственной«пр-о-

траммы содержат целый круг показателей, в том числе производ-
ственную мощность автопарка в автомобиле-тонно-днях,

средне-
списочное количество автомобилейна планируемый период с уче-

том их поступления и выбытия, списочноеколичествоавтомобиле-

           

  

‘л'рассчитанную единицу и т. д. Последующий расчет таких показа-
телей, как продолжительностьпребывания автомобиляв наряде,

коэффициентоввыпуска автомобильногопарка,использования про-бега, использованиягрузоподъемностии т. д., позволяетсоставить.

.’‚та'буляграммыраспределенияподвижного состава по видам пере-
возимых грузов, дальности перевозок и другим эксплуатационным

`“условиям выполнения перевозок
грузов, табуляграммызакрепле-

ния автомобилейза клиентами‚расчет потребности в поставке гру-
зового подвижногосостава (ф. № 1).

Форма №1
Расчет потребностив поставке грузовогоподвижного состава

Распределениепоставки грузового подвижного
состава 
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Данные плана перевозоки производственнойпрограмМыпозво-
ляют на основемашинногорешения получить табуляграммыпо-
требности в автомобильномтопливе, Смазочных и эксплуатацион-
ных материалах, шинах;разработатьтабуляграммы — планы тех-
ническогообслуживанияи ремонтаподвижного

состава,
в-которых

следует определитьпотребностьв агрегатах, запасныхчастях, ма-'

териалах для ремонтаи т. д. асчет этих показателейпроизводит-
'ся по соответствующим алгоритмам с использованием массивов

  

постоянной информации.
Например,потребностьв материалахрас- ›

„считывается методомсуммированияисходя из прогрессивныхнорм
расхода с учетом

дорожных, климатических и иных условий; по- _,

требно-стьв топливе и шинах—исходя из планируемого пробега
автомобилейи т. д.

'
›.
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Совместная обработка нормативных,расценочных,справочных,
исходных и промежуточных показателей позволяетсоставитьта— .

буляграммы: потребной численности и фонда заработнойплаты
работников по категориям (водители,

ремонтные рабочие и др.),
смета накладных расходов, смета доходов и расходов по вицам пе-
ревозок и автопредприятиям,

потребность в оборотных средствах.

@ 4. МАШИННАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
ПО ОПЕРАТИВНОМУПЛАНИРОВАНИЮИ УПРАВЛЕНИЮ

Задачи по оперативномупланированию и управлению на. авто-
транспорте уже длительное время решаются с помощью ЭВМ.К числу основных из них относятся: закрепление потребителей за
поставщиками однородного груза,

закрепление клиентов за» авто-
тран-спортнымипредприятиями,

расчет маршрутов перевозимыхгрузов, составлениетранспортныхсетей городскихперевозок и он-
ределениекратчайших расстояниймежду пунктамив городах,рас-чет сменно—суточных планов грузовых “перевозокв разрезе номенк-
латуры перевозимыхгрузов и клиентови др. _

_Решениезадач по оперативномупланированиюи управлению на
ЭВМ связанос использованием экон-омико-маТематическихмоде-лей,

аппарата матричной алгебры, линейного программирования,
теории графов и т. д. Причем машинноерешение этого типа задач
приводит к ощутимому экономическомуэффекту.Например,

реше—ние задачи оптимальногоприкрепления клиентов за АТП, выпол-
ненное для 15 областныхуправленийМинавтотранса РСФСР, сни-
зило нулевые пробеги автомобйлей на 2,2 млн. км за год и сокра-тило расходы по перевозкам почти на 240 тыс, руб., экономиче-
ский эффект от машинногорешения задач сменно-суточногоплани—
рования перевозок массовых грузов для Глаевленавтотранса опре—делен в размересвыше1,5 млн.руб. и т. д. ,

Наиболее часто и постоянно решаемой задачей на ЭВМ явля-
ется задача по расчету сменно—суточных перевозок грузов ивыпис-
ка маршрутно-транопортнойдокументации. Кратко рассмотримтехнологиюее решения.

Исходными данными для решениязадачи являются ежедневные

характеристика перевозимых грузов, время при-бытия автотранс-
портного средства под погрузку, объем перевозимого груза и ряд
других. а основании заявок после их логического анализа работ--никами центральнойдиспетчерскойслужбы и проставления необ-
ходимых кодов на ВЦ заготавливаютсямашинныеносители (пер-
фокарты или пер'фоленты). После ввода переменной информациив ВМ ведется решение задачи по соответствующим алгоритмам…

_ Причем наряду с [массивом переменной информации с заявок ис-
пользуются массивы постоянной информации,например справоч-ник автопредприятийс марками и характеристикамиподвижного
206
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состава,

нормативы времени на погрузкуи выгрузкугрузов по мар-
кам автомобилей и вицам грузов, матрицы расстояний от авто-.
предприятий до поставщикови от автопредприятий до потребите-
лей груза, матрица расстояний между станциями отправления и
назначенияперевозимогогруза и некоторыедругие.

езультате совместнойобработки массивов переменной и по-
стоянной информации составляютсятабуляграммыдля отправите-
лей грузов с указанием код вАТ,П

марок подвижного состава,

времени их прибытия под погрузку, времени погрузочных работ и
других

показателей, чтобы грузоотправители могли своевременно
подготовить грузы к отправке. В табуляграммах,которые вьгдают-сяавтопредприятиям,указываются наименования грузоотправителей
и грузополучателей,время прибытия на: погрузку, марка автомоби-ля,

маршрут движения автомобиляс учетом его оптимизации,наи-
менованиегруза и др. (ф. № 2). В автопредприятияхтабуляграм-
мы разрезаются на части и наклеиваются или брошюруются с пу-
тевыми листами, на которых диспетчер проставляет фамилию во-
дителя и номер автомашины. В некоторых АТП в эксперименталь-
ном порядке составляемыетаким образом табуляграммывообще
заменяютпутевые листы.
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Форма №2

График-задание на перевозкугрузов
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5 5. МАШИННАЯОБРАБОТКАИНФОРМАЦИИ
` ПО УЧЕТУ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХПОКАЗАТЕЛЕЙРАБОТЫ _“

АВТОМОБИЛЕЙ И РАСХОДА ТОПЛИВА

Машиннаяобработка информации по учету эксплуатационных
показателей работы автотранспортныхпредприятий призвана обес-
печить своевременное,полное и точное получение данных по конт-
олю за выполнениемавтоперевозок, выявление количествапере-

везенного груза, сделанных тонно-километров, количества ездок,

времени работы автомашини т.д.
Основным первичным документомучета работы грузовых авто-

мобилей и расхода топлива является путевой лист. В путевых ли-
стах записываются наименованияи код АТП,

фамилия шофера,

регистрационный номер и марка
автомоб,иляпоказания спидомет-

ра при выезде и возвращении,остаток топлива при выезде и воз- .вращении,фактическийрасход
горючего, результаты выполненной

работы С целью получения более широкого круга показателей в
условиях обработки информации на ЭВМ некоторые автостранс—
портные управления разрабатывают свои формы `путевых листов
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с дополнением таких реквизитов, как режим работы автомобиля‚_
код обратной загрузки, способ погрузки,

спецуслуги и др.
Подготовленные (логически

просмотренныеи зашифрованные)
путевые ЛИСТЫ комплектуются В

ПЭЧКИ, как правило,
ПО КЗЭКДОЙ "автоколонне,а внутри —по табельнымномерам шоферов. К каж-

дой пачке документов,направляемыхв ВУ,
прилагается сопрово-

ДИТСЛЬНЫЙ ЯРЛЫК С указанием количества документов,КОДЗ &ВТО- '

колонны, даты сдачи документов на обработку и подписи сдаю-
Щего

.

Принятые,проверенныеи зарегистрированные путевые листы "

подвергаются машинной обработке. Рассмотрим вначале вариант
. обработки с помощью К М.

При таксировке путевых листов в разделе «Выполнение зада
ния»'по каждой ездке определяетсяколичествосделанных тонно—

 
километров«всего» И «В ТОМ числе на ПРИЦСЁПЗХ».ДЛЯ ЭТОГО ПОКЗ-`
З'атель «погружено всего, ТОНН» умножается на показатель «пробег
с грузом, :км» данной строки и результат от умножения записы— -

вается в графу «сделанотонно—километров,всего».Показатель «по-
груженотонн (в том числе на прицепах)»по каждой строке умно—жается на показатель «пробег с грузом, км» и результат записы-
вается гв графу «сделанотонно-километров, в том числе на прице—пах».

Расходгорючего по норме определяетсяумножением норм рас-'
хода горючего поданной марке машины на пробег и выработан-ные тонно—километры,полученная сумма произведенийзаписываё
ется в графу «расход горючего по норме».

умма сдельной заработной платы шофера определяетсяпу-‚тем умножения количествавыполненныхработ по их видам на со—
ответ-ствующиерасценки и записи сумм произведений в графу
«сумма» раздела «расчетзаработной платы».'

ри повременнойоплате труда заработная плата определяется
умножением часовой тарифной ставки на количествоотработанных.часов. Начислениепрочих доплат также осуществляется в путе-вом листе путем умноженияпредварительнопроставленных про—
центов или коэффициентовна вычисленныесуммы заработной пла—-
ты. Результаты вычислений записываютсяв соответствующиегра-
фы видовоплат документа. -

 

 

Для контроля вычислений проводятся повторная таксировка и '

сопоставление получаемых при этом результатов с первоначаль—`
іным ’

ступают к операторам суммирующих машин,
которые по каждому

документу отдельно суммируют данные: число ездок с грузом, пе-
ревезено тонн груза, всего и в том числе на прицепах,пробег, втом
числе с грузом, сделано тгонно-километрови т. д. Полученные ре—
зультаты такжезаписываютсяв графы путевого листа.

Показатель«часы в движении»получается в результате вычи-
тания из данныхграфы «часы в наряде» данных графы «часы
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в простое», а показатель «расход горючего фактически» определя— 
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»путем

соответствующего расчета В разделе «выдача ГОРЮ'чего
Е»›кедневно на основании отработанных путевых ЛИСТОВна СУМ-

` МИРУЮЩИХ машинах ИЛИ многосчетчиковыхтабличных составляют
оперативную сводку ВЬТПОЛНеНИЯплана перевозок ПО СЛеДУЮЩИ'М

показателям: «перевезеноТОНН груза», «выполненотонн-километ-ров», «часы в наряде», «доходы по грузовым
автомобилям»,«дохо—

ды для почасовых автомобилей»по автоколоннам и АТП в целом.
Показатели обработанных путевых листов обобщаютв накопи-

— тельныхкарточках.В некоторых АТП для учета эксплуатационных
показателей автомобиля ведут одну накопительную карточку,

а.

для учета заработной платы шофера—другую. Для заполнения
этих карточекк одному и тому же путевому листу приходится об—

ращаться
дважды,

причем в обе карточкинеобходимо записывать
ряд Одинаковых признаков (дату, номерпутевого листа и др.). По-
этому для сокращения времени обработки путевых листов и устра-

нения дублирования следует применять единую накопительную
карточку (ф. №3 _

акопительная карточка завОдится ежемесячно на каждого
‚ водителя и закрепленный за ним транспорт. Если водитель рабо-

тает поочереднона нескольких автомобилях,
открывается несколь-

ко карточек
ля заполнения накопительной карточки оператор бухгалтер—

СКОЙ машины раскладывает путевые ЛИСТЫ В пачки по фамилиям
шоферови датам в хронологическомпорядке

Карточки заполняются сразу за 10—15 дней. За меньшее
коли-,

чество дней заполнениекарточекнецелес‚ообразнотак как в этом
случае процесс закладкибланка под валик машины занимает_боль-
ше времени, чем сама рао

 

)  Для разработки накопительных карточек предварительно на-*

страивается шина управления бухгалтерской машины Бланк кар-
,

-` карточкиДату, номер путевого
листа, машине-дни,

остаток ТОПЛИ-
' ва при

выезде, КОЛИЧеСТВОвыданного топлива со склада И ПО тало-нам, остаток при возвращении, расход фактический, по норме, ЭКО-
НОМИЮ ИЛИ перерасходтопливаИ другие показатели.

После занесениядаНных В накопительнуюкарточкуза опреде-

в бухгалтерию
АТП, а заполненныеза первый период карточКи

остаются на ВУ.
ля обработки путевых листов за последующий период в ка-

ретку машины вновь вставляется накопительнаякарточка и в счет-
` ЧИКИ машины ВВОДЯТСЯ предыдущиеИТОГИ ДЛЯ подсчета. После

разноски данных всех путевых ЛИСТОВ за месяц В накопительнои

рименение описанной накопительнойкарточки учета работы
автомобиля позволяетза один рабочий прием группировать и об-

14—1888
_
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Накопительнаякарточка         Автоколонна Гаражнын№
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рабатывать данные по учету эксплуатационных показателей рабо-ты грузового транспорта, учету топлива `и начислениюзаработной
платы шоферам. '

_

Составленныеза месяц накопительныекарточки подбираются
по автоколоннам,

маркам и гаражным номерам автомобилейи с
них на бухгалтерскоймашинесоставляетсясводная ведомостьуче-
та работы автомобилей. После заполнения этой сводки накопи—
тельные карточки вновь перегруппировывают,но уже по маркамавтомобилей,

И составляют сводную ведомостьпо АТП в целом.спользованиеПВМ для механизации учета эксплуатационных
показателей предполагает аналогичную предварительнуюобработё.ку, т. е. таксировкуи суммирование данных путевых листов. До-
полнительнона суммирующих машинах по каждой пачке докумен-тов подсчитываются контрольные числа по наиболее важным рек-
визитам для обеспечениясчетногоконтроляперфорации.

ИспользованиеЭВМ наряду с подготовкойинформации на пер—
фокартахпредполагает также подготовкуинформации на перфо—лентах.Обычнозаготовка перфокарт с путевых листов производит-

ГО,
замер остатка горючего при возвращении,

КОД
клиента, гараж-
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учета работы автомобиля       Марка Накопительнаякарточказаработнойпла-

ты шофера '

за месяц

Гаражный № ___—Шофер
Таб. №9 Кпяпс
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НЫЙ номер
аВТОМЗШИНЫ,

КОД М&РКИ
автомашины, ЧЭСЫ В

наряде,

часы работы у
клиента, машино-дни,

пробег
общий, код вида по-

грузки, сумма штрафа,расходгорючего по норме, расход горюче-
го фактически, табельный номер

водителя,
контрольная сумма по

документостроке.
'

_

а основании перфокарт или сформированных внутренних мас-
сивов информации составляетсяряд сводок. Рассмотрим содержа-
ние некоторых из них.

Табуляг амма _ месячная ведомость технико-экономических
показателей по табельным номерам шоферов со, сдельной оплатой
труда имеет следующую структуру:месяц, код АТП, авто-колонна,

та'бельныйномер, отра'ботано
человеко-дней, количествоездок, ча-

сы в наряде и движении, простой под погрузкойи по техническим
неисправностям, пробег общий и с грузом, коэффициентиспользо-
вания пробега, перевезено тонн всего, в том числе на прицепах,

сделано тысяч тонно-километров
всего, в том числе на прицепах.

Табуляграмма используется для исчислениядоплат к зара-бот-у
ной плате шоферов и удержаний из нее исходя из эксплуатацион-
ных достижений,а также для анализарезультатов работы АТП.

Табуляграмма—— ведомостьтех-нико …… . , _ показа-
телей по маркам машин и гаражным номерам имеет аналогичное
содержание,что и предыдущая. Но показа-тели формируются в
разрезе других группировочныхпризнаков. Используетсятабуля-
грамма для проведенияанализа использования подвижного со-
става.

'

Используяподготовленныеинформационные
массивы, на ПВМ
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и ЭВМ составляютсятакжетабуляграммы расхода горючего по га-
ражным номерам

автомобилей,
расхода горючего по маркам авто- ›‹

мобилей,
учета работы прицепов по гаражнымномерам, учета про-

стоев по причинам и виновникам, по клиентам и видам перевози-
мых грузов и др.

@ 6. МАШИННАЯ‚ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Обработка информации по учету основных фондов позволяет `

получать комплекс показателей для контроля за наличием их по
видами местам эксплуатации,своевременным‚отражениемв учет-
ных регистрах поступления, выбытия и перемещения основныхОНДОВ,

ДЛЯТ
начисления СУММ ЗМОРТИЗЗЦИОННЫХ О’ГЧИСЛЭНИЙИ ПЛЭ-

,

ты в -дбю>к
Носиителеями исходной информации по учету основных средств.

_АТП являются первичные документы: инвентарныекарточки, акты
приема-передачи основных средств, ведомости дефектов и др. При '_

машинной обработке документов содержащиеся в них реквизиты
предварительнокодируются. Например,код структурных подраз-
делений АТП,

инвентарных номеров, видов и групп транспортных
,

средств, строений и оборудования, статей движения основных,
средств,

ВИДОВ ПЛЗТЫ за фонды, даты ввода В ЭКСПЛУЗТЗЦИЮ И СРО-
ка ОГраНИЧЗНИЯ ПЛЭТЫ за '

Применение вычислШельныхмашин любого класса позволяет 3

решатьследующиезадачи этого участка: определениестоимости
основных фондов на отчетную дату по их группам, структурным
подразделениями АТП в целом, по счетам аналитическогои син- ’

тетическогоучета; расчет сумм амортизационных отчислений в не _

риод, по различным учетно-группировочным признакам; расчет
'

сумм платы за фонды.
и использованииКВМ в документах подсчитываются

итоги,

дов, их движения,
аналитического

учета, сумм амортизационных
отчислении

При использовании ПВМ и ЭВМ информацияс первичных до-
кументовпереноситсяна машинные‚носители и образует информа-

ционные массивы. При этом отдельно формируются массивыпере-
менной и постоянной информации.апример,структура записей в постоянном массиве— инвен-
тарной картотеке „включаеткод подразделения

АТП,
номер

пачки,
_ инвентарный номер, синтетический счет и субсчет, код вида, груп-

пы и характеристику
объекта,год выпускаи дату ввода в эксплуа- _

_7212
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7 тацию,

первоначальную
стоимость, наименование

, объекта,
дату

начала платы в бюджет. Массивы-справочники норм амортизационэ
ных отчисленийи процентов платы за основные фонды могут со-

,
Удержать код массива, вид и группу основных фондов, процентные
‘ставки. _

` '

“ Примерная структура записей в массивах переменнойинфор-
чфмации по движению следующая: код подразделения, номер

пачки,

„вид операции, коды синтетического и аналитическогоучета по де-
“бету и кредиту,сумма, инвентарный номер. ‚

*’
Массивы переменнойи постоянной информации позволяют со-

ставлятьвесь комплекс разработок по учету основныхфондов.При
том обработка на ПВМ сводится к комплектованиюнуЖныхмас-

{сивов
перфокарт,сортировке их по группировочным признакам и

пропуску через табулятор для печатитабуляграмм:движения ос-
:дновных фондов по группам,месту нахождения и синтетическим сче-

ам; инвентаризационныхописей наличия основныхфондов.Табу-
ляграммы—расчет амортизационныхотчислений и расчет платы
в бюджет составляютсяпри агрегатированиитабулятора с вычис-
лительнойприставкой.

При использованииЭВМ состав выходнойинформа-цииостается
режним. Однако технология решения задач меняется, так как ин—

формационныемассивы формируются на магнитных носителях.
Внешняя сортировка перфокарт заменяетсявнутренней сортиров-
кой записей. Разработка показателейдля сводок ведется на осно—
ве алгоритмов по программам ЭВ .

   
    

@ 7. МАШИННАЯОБРАБОТКАИНФОРМАЦИИПО УЧЕТУ ТРУДА
И ЗАРАБОТНОЙПЛАТЫ

Машинная обработка информациипо учету труда и заработной ` 
Обработка информации этого Участка имеет специфику в зави-

ддсимостиот класса машин, моделей, применяемойсистемы оплаты
_-—‘трудаработников АТП (сдельная или повременная), характера
` АТП (автокомбинат, автобусныйпарк, авт-оремонтный завод и др.).

в

первичных документах _ путевых
листах, нарядах на сдельные,

работы‚
табелях, рапортах о простое На`

линиях, ведомостях раз-
личныхначисленийи удержанийи т. д.

- Обработка первичных документов по учету заработной платы
в _МСБ заключается в логическомконтроле принимаемыхот бух-
галтеровпервичных

документов, группировке
документов, требую-, щих и не требующих

таксировки, арифметичесйойобработке их и
составленииведомостейна бухгалтерскихмашинах«Аскота» клас-

_7;`*"са 70. ‹
'

‚‘

'_

' Составлениерасчетно-платежной документацииможетосуще-
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ст-вляться по различным вариантам. Рассмотрим один из них ког-
да в один прием заполняютсяодновременночетыредокумента: ли—
цевой счет,

расчетный
листок,

расчетная и платежная ведомостт.н
Состтавлениеэтой документации производится на бухгалтерской

машине «Аскота» класса 170 при работе с раздельным валиком. На
узком валике кареткипод копирку закладываются лицевой счет и

бл „

в лицевой счет — расчетный листок сумьпты
начисления,

а затем из
левой графы лицевого счета —— суммы удержания.После разноски
сумм по видам начислений и удержанийиз счетчиковпроизводится
автоматическая печать сформированных итогов и ручная запись с
помощью клавиатуры табельного номера,

фамилии и инициалов
работающего в соответствующих графах расчетной и платежной
ведомостей

Обработаводин лицевой счет,
оператор заменяет его лицевым

счетомследующего работника АТП и так до завершения обработки
всех счетов.

По окончании обработки всех лицевых счетов производится ав-

ВЗНИИ СООТВЭТСТВУЮЩИХ ИТОГОВ расчётных ВЗДОМОСТЭЙ '

7

на машине «Аскота» класса 170 составляютсясводные ведомости
по категориям работающих,автоколоннами

ри использованииПВМ все данные первичных документов,не-
обходимые для составления разработок, переносятся на перфо-
карты. ‚

Примерная структура макетов перфокарт по начислениям за—

работной платы след ющая: месяц,
номер

макета,
номер

пачки,
код АТП и автоколонны, табельныйномер, категория,вид оплаты
или удержания,сумма, время нормиро—ванное и фактическое. Для
машинной обработки информации используются также карты
удержаний из заработной

платы, итоговые перфокарты для исчис-
ления сумм государственныхналогов и д

а основаниизаготовленныхмассивовперфокарт по начисле-
нию заработной платы и удерЖаниям из нее составляетсяряд та-
буляграмм. Рассмотримосновныеиз них.

Табуляграмма распределениязаработной̀ платы по категориям
персонала и ВИДам оплат составляется с перфокарт начисления
заработной

платы,
рассортированных по видам оплаты и катего—

риям. Табуляграмма составляется <<на итог» с печатью в ней сле-
дующихреквизитов:

месяц, код АТП, категория,вид оплаты,
фак-

тически отработанное время по видам оплат,
категориям и П,

суммовые данные по этим же реквизитам.
Табуляграмма распределениясумм удержаний из заработной

платы также составляется<<на итог». В ней печатаются месяц, кодАТП, виды удержаний, суммы удержаний по видам и предприя-
/тию в целом.

\
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Табуляграммараспределениязаработной платы по направле-

ниям затрат составляется с перфокарт
начисления,

предварительно
рассортированныхпо кодам направления затрат. При ее составле-
нии автоматически пробиваются перфокарты по единому унифици-
рованному макету для включения в разработку табуляграмм по
учету производства.По этой же табуляграмме на КВМ обычнооп-
ределяются суммы отчисленийна социальноестрахованиеи суммы
резерва на оплату отпусков. ,

Объединенныймассйв перфокарт по начислениюи удержанию
из заработной платы используетсядля составлениярасчетно—пла-
тежной ведомости,лицевого счета и расчетноголистка. Массив сор-
тируется по видам оплат и удержаний,табельнымномерами авто-
колоннам. При составлении табуляграммы автоматическипроби-
ваются перфокарты,служащие исходными для последующего ис-
числения сумм госналогов.

Помимо перечисленныхна ПВМ могут составляться и другиетабуляграммы, например табуляграммы простоев по причинам,
сумм, подлежащих перечислению за купленные в кредит

товары,

и др…
При обработке на ЭВМ составтабуляграмм может быть расши-

рен. Оставаясь одинаковымипо содержанию, ведомости с ЭВМ
обычно имеют отпечатанныепрограммнымспособомзаголовки,тек-

стовые фразы, фамилии и инициалы работников в расчетно—пла-
тежной документации. Кроме

того,
широко используют-сямассивы

справочной информации на работающих, ра-сценочные
массивы,

зафиксированные на магнитныхносителях.

% 8. МАШИННАЯОБРАБОТКАИНФОРМАЦИИ
ПО УЧЕТУ МАТЕРИАЛЬНЫХЦЕННОСТЕЙ

Основными первичными
документами, оформляющими поступ-

лениена склад, выдачу со склада, расходна эксплуатацию, ремонт
и техническое оборудование подвижного состава материальных
ценностей, являютсяприходныеордера,приемные

акты, лимитные
и заборные

карты, ведомостидефектов и ведомости учета выдачи
горючего и др. Содержащаясяв них информация

(группир-овочг

ные и справочные
признаки) заменяетсякодовымиобозначениями. _

К числу таких кодов относятся следующие:автотранспортныхпред-
приятий, автоколонн, цехов, складов, поставщиков, номенклатур-
ных номеров материальных

ценностей, производственныхзатрат и
статей расхода, гаражных номеров

автомашин,
ВИДОВ операции.

зависимости от вида ВУ, обсЛуживающейавтотранспортное
' предприятие, и от конкретного состава вычислительногооборудо-

вания известнонесколькоразличных систем обработки даннЫхпо
учету материальныхценно-стей. _

'

При использованииКВМ_такжевозможнывариантымехани-за-
ции учета материальныхценностей. Приодном из них все первич-
ные документы поступают вначале на таксировку с помощью вы-

числительных клавишных машин (например, «Искра-111»), а за—
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. менклатурным номерам на бухгалтерскоймашине «Аскота» клас-Ц

'ЖЗЩИХСЯ В НИХ данных на бухгалтерскихМЭШИНЭХСОСТЭВЛЯЮТСЯИ „

номенклатурныйноМер, количество, код направления затрат или
регистрационный номер поставщика.Наличие или отсутствие в ма-

- При использованииПВМ эти реквизиты обычнопереносятсянепо-

тем на табличные машины для составлениясводок. При втором
`

варианте таксировкапроизводится непосредственно при составле-`'

нии сводок на табличных машинах,
агрегатированных с вычисли-

тельнымиприставками. '
"

При первом варианте ПОСЛЕ ТаКСИРОВКИВССХ НрИХОДНЫХ Н рас-\
ходных документов и зап них сумм они подбираются по не-_'
обходимым группировочнымИпризнакам (например, материально
ответственнымлицам,

номенклатурным номерам, поставщикам
и т. Д. и обрабатываются на бухгалтерских машинах <<Аскота>>`
класса 170.Например, после ручной подборки первичных документов за?
месяц по балансовым счетам,

внутри балансового счета — го но
 

са 170 за один рабочий прием можно составить сразу три доку-Т" _

мента: ,

ведомостьприхода и расхода материальных ценностей с рекви-^
зитами: автоколонна, номенклатурныйномер, цена, количество и;
сумма прихода, количествои сумма расхода, код направления за—
трат;

`

\
карточку учета расхода материалов с реквизитами: номенкла'Ё

!

номеров автомобилей, имеющимися на каждом расходном доку—
менте.

На КВМ путем подгруппировкидокументов и разноски содер-

в эксплуатацию малоценных и быстроизнашивающихся предметов,
инвентаризационнаяведомость и д

ри использованииПВМ и ЭВМ данные с первичных докумен-
тов предварительно переносятся на перфокарты или с помощью
устройств

СТА-2М, УПДЛ —— на перфоленту. Обычномакет перфо—
рации содержит следующие реквизиты: код АТП, месяц, вид опе— -

рации, номер пачки документов,номер
склада, балансовый счет, ‘

кетах перфорации реквизитов «цена» и «сумма» определяетсядей-
ствующим технологическим процессом обработки информации.

‘средственноспервичных документов на перфокарты либо вручную
"
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пробивается реквизит

«цена», а «сумма»— автоматическипри сов-
местной обработке рабочих и расценочныхперфокарт. Обработка
информации на ЭВМ обычно сопровождает-ся участием массивов

нормативно-расценочнойинформации. При этом реквизит «сум- ма» вычисляется на и приформировываетсяв рабочие мас-
сивы машинныхзаписеи.

Внешние массивы информации на перфокартах или внутренние
*‘;“а магнитных носителях позволяютсоставлятьцелый ряд табуля-

м

Ёвается <<на итог». В ней печатаются следующие реквизиты:
месяц,

’‚код
АТП, балансовыйсчет и группа

материалов, регистрационный
дн-омер

счета,
сумма по учетным ценам и по фактической себестои-

мости по регистрационным
номерам, группам и балансовым сче-

там
материалов, отклонение фактическойсебестоимостиматериа-`

с
второйтабуляграммыв ней печатаются также код АТП, месяц;
номер корреспондирующегобалансового счета, статья затрат, сум-
мовые реквизиты по статьям затрат и балансовымсчетам. ^

‚ При составлении табуля'траммы распределения материальных_

ценностей по направлениямзатрат в ней могут печататься суммы-
тран-спортно—затотовительныхрасходов‚`от-носимые на те или иные
статьи и формироваться на эти суммы внутренниемашинныепро-
водки-записи илиавтоматическиперфорироваться карты. _ _

› Для анализа расходованияматериальныхценностеи по подраз-

1’номенклатурный
номер, цена, количество, сумма, номер докумен--

та, подсчитанныеитоги по кодам направления затрат и номенкла-
турным номерам.

,

_
>

_

‘

_ Совместная обработка единого информационного массива по
“учету движения материальныхценностей с включением данныхоб

зволяет составитьсортовуюоборотную ведомость.Для этого объ-
единенный массив сортируется по кодам операции, номенклатур-
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ным номерам, номерам складов. В табуляграмме печатаются рек—
визиты: месяц, код АТП,

номер пачки, склад, номенклатурныйно—мер, код операции, цена, количество и сумма входящего остатка,
прихода, расхода и исходящего остатка) по номенклатурным но—мерам, суммы входящего остатка,

прихода и расхода и исходяще—
го остатка -по складу. При составлениитабуляграммыавтоматиче—
ски перфорируют-сяитоговые перфокарты или формируются ма-
шинные 38'ПИСИ на ОСТЗТКИ материалов по НОМЗН‘КЛЗТУРНЫМноме—_
рам на начало следующего месяца

С ор'Мированныемассивы могут быть использованыи для со-
ставлениядругих табуляграмм, например сальдовой ведомости по

›

НОМЭНКЛЗТУРНЫМ
номерам,

ОбОРО’ГНО-СЛИЧИТЗЛЬНОИ И Т. Д.

5 9. МАШИННАЯОБРАБОТКАИНФОРМАЦИИ
ПО УЧЕТУ ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИИ
И РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Машинная обработка информацииданногоучастка учета поз-
воляет получать сводные показатели в разрезе номеров балансо-
вых счетов «Расчетныйсчет», «Касса», «Расчетыпо перевозкам и
услугам» и другие, а также их аналитической группировке _статьям, поставщикам и заказчикам,

номерам лицевых счетов рап-
ботниковАТП и т д

Исходная первичная информация по финансово—расчетнымопе-
рациям фиксируется в таких документах, как кассовыеордера, ве-
домости депонированной заработной

платы, платежные требова-
‹
ния, счет-платежныетребования, товарно-транспортны-енакладные
и др

ческой обработки,т. е. проверки бухгалтерами,поступают на таб—

ры, журналы-ордера и вспомогательныеведомости.Кпримеру,еже-‚
дневная группировочная ведомость или карточка кассовых опера—
ций по счету № 50 содержит реквизиты: код АТП,

номера дебетуе—
мых «балансовых счетов,

содержание или код операции, сумма.
Аналогичноесодержание имеют вспомогательныеведомости или
накопительныекарточки по счетам № 51, 4, 67и

ериодически (еженедельнои`ли ежедекадно) на бухгалтер—
ской машине с группировочныхведомостей или карточекпроизво—
дится разно'ска данных по счетчикам и составлениежурналов-ор—
деров№ 1, 3,4 и д

К оме журналов-ордеров и вспомогательных ведомостей, на
КВМ разрабатываютсялистки-расшифровкидля получения дан-

'

ных по корреспондирующимсчетам и кодам аналитическогоучета.
Структуралистков-расщифровок следующая: код АТП, номер де—’

бетуемогб
счета, дата,

номера кредитуемых
счетов, сумма, номер

документа.
ри использованииПВМ и ЭВМ на основаниидокументовсоз-
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даются информационные массивыперфокартили машинных запи-
сей. После их сортировки по номерам корреспондирующих

счетов,

признакам аналитическогоучета и номерам основных балансовых
счетов разрабатываютсяподробныеоборотныеведомости и табуля-
граммы-расшифровки. '

Наиболее трудоемко в АТП составлениедокументации по уче-
ту расчетов с заказчикамиза автоперевозки.Исходным первичным
документом здесь служит товарно-транспортная накладная. В ус-
'ЛСВИЯХ КВМ товарно-транспортные накладные вначале таксиру-
ются, затем подбираются по номерам организаций-заказчиков и об—

рабатываютсяна бухгалтерскихмашинах «Аскота» класса 170 с

получениемреестров. Структура записей в реестрах следующая:
код заказчика,

номер товарно-транспортной
накладной, стоимость

перевозокпо тарифу, за простой сверх нормы, за снижениепро-
стоя, за экспедирование, прочие, общая стоимость.На итоги под-
счета реестра по каждому заказч'ику выписывается платежноетре-
бование,

предъявляемоевместе с реестром заказчикудля оплаты.
одобная технология выставления счетов заказчикам харак-

'

_терна и при использованииПВМ и ЭВМ. Только реестры состав-

  

/'-

 

ляются с массивовперфокарт или внутреннихмассивов на магнит-
ных носителях

ВозможностиЭВМ вести многократную группировкухранящей—

РОВ СО'СТЭВЛЯТЬ оборотные
ВЕДОМОСТИ, ЗНЗЛОГИЧНЫЭ ВЭ‘ДОМО'СТЯМ

№ 16-ах по счетам№ 45 «Товары
отгруженные, выполненныерабо-

_ ты и услуги» и № 66 «Расчеты по перевозками услугам», а также
получать итоговыеданніяе для аналитического учета по счету № 99

«Прибыли и убытки», составлять расшифровки доходовв разрезе
автоколонн и услуг.

5 10. МАШИННАЯ ОБРАБОТКАИНФОРМАЦИИ ПО УЧЕТУ ЗАТРАТ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМОБИЛЬНОГОТРАНСПОРТА

›

И СОСТАВЛЕНИЮ СВОДНОИ ОТЧЕТНОСТИ

Учет затрат на эксплуатацию автомобильноготранспортаи со-
ставление сводной отчетности являютсянаименее механизируемы-

адачами машинной обработки информации по учету затрат
являются группировка данных о произведенных затратах и

транспортныхуслуг и т. д. \
_

ля отнесения затрат на соответствующие
счета, статьи и др. в

первичных документах проставляютсякоды направлений
затрат,

номера
автоколонн, заказчикови др. ля группировки затрат по

их направлениям при использовании„КВМ заводят специальные
карточкиили накопительные

ведомости,например, карточки для
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отражения затрат по техническому обслуживанию и текущемуре-_.
монту автомобилей,накладным расходам и др.

,

.

конце месяца с помощью суммирующих и вычислительных * \

машин производится подсчет фактически произведенных за месяц…
расходов и распределениекосвенных расходов Например, наклад '

ные расходы в АТП со смешаннымавтопарком между отдельными
видами перевозок для включения их в себестоимостьраспределя ,

ются пропорциональноколичеству‚автомобиле-днейпребывания в—
хозяйстве грузовых автомобилей,легковых и грузовых таксомотіоров, автобусов и т. д.

альнейшие расчеты и прежде всего расчеты по калькулированию себестоимости автомобильныхперевозок обычно производятс

кам» и других орм. _

Использование ПВМ и ЭВМ для решения задач по учету за
трат на эксплуатацию автомобильноготранспорта пока что ограничиваетсясоставлениемвспомогательных группировочных табуляграмм,например распределенияпо заказам, статьям, видам пе
ревозок и клиентам материальныхценностей, топлива ‚и смазоч
ных материалов,

заработной платы; составлением отчетов по на-
  

шинных записей по требуемым признакам,об аботка их но про
' граммам обеспечиваютполучение нужных табуляграмм.

@ 11. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
НА АВТОТРАНСПОРТЕ'

Наиболееполно и взаимосвязанноучетно—плановыезадачи рег.шаются в условиях функционированияавтоматизированныхсистем
управления (АСУ). '

АСУ определяютсякак человеке-машинныесистемы для авто-
матизирова'нногосбора и обработки информации,необходимойдля
оптимизацииуправления, на основе применения комплекса техни—

_
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ческих средств и экономико-математическихметодов.Организован—

`

но и быстрыми темпами работы по созданию АСУ в стране раз«
вернулись с середины60--х годов. Если за 1966—1970гг. их введено

лищь 417, то в 1978 г. количестводействующихАСУ различного
назначения составило свыше 3 т.ыс, из них более 6-0 — в ‹; ере

Отдельнымиавтотранспортнымипредприятиями в отличиеот про-
мышленности не создаются, а создаются АСУ транспортных уп—

‚_равлений(АСУТУ) и АСУ Министерств (ОАСУ).
Автоматизированная система управления состоит рядавзаимосвязанныхподсистем. Обычно подсистемы рассматриваютсія

по функциональному признаку (основным
функциям

управления)
и признаку обеспеченияее эффективной и беспёребойНой работы

Кфункциональнымподсистемам О СУ относятся следующие:
перспективного развития отрасли; технико-экономического плани—

рования бухгалтерскогоучета и анализа хозяйственнойдеятельно-
сти; управления материально-техническим снабжении;ем управле-
:ния финансовой деятельностью; управления капитальным строи-

тельством; планирования,учета и анализатрудаи заработной пла-
`ты; планирования,учета и анализа кадров; научно-технической ихъ

#: формации. Из числа функциональныхподсистемАСУТУ выделим
-' следующие: управления грузовыми перевозками, управления пас-'
. сажирскими перевозками,технико-экономического планирования,

управления материально-техническим снабжением,
уп авления

техническим обслуживаниеми текущим ремонтом,
бухгалтерскогоучета‚ управления кадрам

Основнымивидами обеспечения АСУ на автотранспорте,как и
в других отраслях народного хозяйства являются информацион-7ное, техническое, программное, математическое,

организационноелингвистическое,правовое,
эргономйческое. Рассмотрим краткоэ

сущность первых пяти.
нформационноеобеспечениеАСУ включает совокупносТьме-

“тодов сбора, хранения,поиска и обработки информации,систему
классификациии кодироования технико-экономической информа-ции,

унифицированные системы
документации

и информационную‘

базу (массивы информации).
Подсистема технического обеспечения включает комплекс тех-

нических средств преобразования информации, предназначенных
для нормального функционирования системы

Подсистема программного обеспеченияпредставляет собой со-
вокупность программ,с помощью которых функционируют технръ
ческие средства обработки

данных, и включает операционнуюсн“-
›стему ЭВМ, пакеты прикладных программ и программы пользова-телей, схемы настройкитабличных и перфорационных

машин, ин—

22!  

   



  
 

СТРУКТИВНОметодические материалы ПО применению средств ПРО- .

НИграммного обеспечен
МатематическоеобеспечениеАСУ есть совокупность математи-

ческих методов, моделей и алгоритмов для решения задач и обра-ботки информации с применениемвычислительной техники.
Организационное обеспечение АСУ представляет средства и

методы для проведениятехнико—экономическогоанализа существу—
ющей системы управления,выбора и постановки задач автомати-
зации управленияорганизации производства и управления в усло-
виях АСУ.
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5 1. Операции учетно-вычислительногопроцесса
9 2. Классификация вычислительных машин
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5 3. Основы устройства вычислительных машин. . . .Глава 9. Клавишные вычислительные и суммирующиемашины . .

$1.Элекмтронные
клавишные вычислительные машины .

@ 2. Сум ющие машинны
”лава 10 ВьИ1числительныетабличные машины

5 1 Бухгалтерские
односчетчиковьёе

и двухсчетчиковыемашины .5 2. Бухгалттерские МеНОГОСЧ ые .
$ 3. Фактурные и фактур-ноТбчухкгалтерскиемашины . . .

…Гл а в а 11. Перфорационныевычислительныемашины
5 1. Сущность перфорационного метода работы машшин .5 2. Перфоратооыр с ручным вводом данных и автоматические . .5 3. Контрооьлники

. . .
‘

54.0Сотрриовальныеи раскладочно-
п0дборочные

маЩИны . . .5 5. Табулятоыр .
@Глава 12. Электронныевычислительныемашины

5 1. Сттрукура и принциппрограммногоуправленияЭВМ. .2. Системы счислееиня и представление
информации

в ЭВМ.3. Оргганизация и техника программирован . . .4. Программно-м-атематическое обеспечение ЭВ5. ЭВМ д оба откки кономиисческой информации6. Периферийное оборудов@Сдкдкдгсдд

Глава 13. Основы организации и
проектирования

машиннойобработкиоонмиической информ

91Вьо1числительные
установки и их структаур .52 готовка создания систем машинной обработки информацииий

ЮЗ 3 Проектированиемашинной обработки экономическойинформации5 4. Эффективность машиннной обработки экономической иннформации
а” лава 14. Машниная

обработтка
экономической

информацииавтотранс-поьртн1х предприя . .
1. Системы машинной отбиработки

эконоимической
информации ..2. Организация постоянной ниформ банки данныЗ. Мааяшинн обработтка информацииципо технико--экономическомупланировани

4. Машинная окбработкаинформациипо
оперативному планирова-нию и управл

5. Машинная обрабиоткаинформации по учету
0:—›ксплуатационнь1_х

* показателей аботы автомобиилей и расходат6. Машиннаая обработка информации по учету оснновных фондов .7.
Машьинная

обработка информациипо
учету труда

и заработной
8. Машинная обработка информациипо учету

материальных
цен-стей\

‹тшстсоащсдэсасаеомо:

9. Машинная обработка информации по учету финансово--расчет-ных операцийи реа изации автомобильных перев10. Машинная обработка информациипо учетузатратзна экспплуа-т цию атвомобильного
транспорта

и составлениюсводной отчет-сти.
5 11. Автоматизированныесистемы управленияна автотранспорте
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