






СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЕ!! ЗАДАЧ 

М.В.Зктикып 
ВЦ ЛГУ им.П.Стучки 

Система управления решением задач (СУРЗ) предназначе

на для автоматизации процесса эксплуатации программного 
обеспечения больших 8:..омс?тизирозанных систем обработки 
информации (АСОй) на ЕС Ж с операционной системой ДОС/ 
ЕС. В сложном и трудоемком деле эксплуатации о с о б о важное 
значение имеет безошибочное и четкое ведение системного 
архиЕногб х о з я й с т в а , которое зклвчает з себя библиотеки 
магнитных и перфоносителей, схемы решения задач , журналы 
историй файлов и т о м о в , а также пакеты управляющих о п е р а 

торов для решения задач . В прогоне каждой задачк на ЗШ 
можно выделить несколько типичных э т а п о в . Сначала по с х е 

ме решения задачи определяются файгн и по журналам и с т о 

рий файлов устанавливаются номера их физических носителей. 
В настоящее зремя основными физическими носителями являют

ся магнитные ленты. Надежность сохранения информации 'на 
них, главным образом, обеспечивается организацией н е с к о л ь 

ких поколений последовательного файла; тут необходимо пра

вильно отобрать поколения и тома для вводного и выводного 
файла. Как правило, в качестве вводного файла всегда и с 

пользуется самоо молодое поколение, а в качестве выводно

г о  самое старое поколение файла. Следующая операция 

это подготовка пакета управляющих операторов задачи, к о т о 

рая в основном сводится к циклической смене нескольких в а 

риантов карт и л ь для файлов в поколениях. Остальные у п 

равляющие операторы пакета при этом остаются без измене

ний. Третий этап связан с непосредственным запуском и вы

полнением задачи на ЭШ. В заключение прогона задачи п р о 

изводится регистрация новых поколений файлов, причем, при 
знаком создания нового поколения обычне служит закрытие 



выводного файла. Ручная региотрация поколений, учет разме 

щения и у п р а в д е л е старшинством поколений файлов, а танке 
комплектация управляющих операторов  крайне неудобные 
операции. Нетрудно заметить , что в с е перечисленные действия 
достаточно формальны, и , таким образом, возникает идея 
возложить их на ЭВМ. 

СУРЗ автоматически ведет архизное хозяйство магнитных 
л е н т , отведенных для файлов в поколениях, 7 осуществляет 
простой и удобный запуск и диагностику выполнения зчдачи 
АСОИ. СУРЗ на ЗЗУ с операционной системой ДОС/ЕС в н е к о т о 

ром смысле имитирует и дане перекрывает системные возмож

ности каталога файлов и каталогизированных процедур в ОС/ 
ЕС. 

СУРЗ разработана в отделе автоматизированных систем 
обработки данных Вычислительного центра Латвийского г о с у 

няверситета и является частью внутреннего математического 
обеспечения системы АСОИПЕНС министерства Социального 
обеспечения Латвийской ССР. 

Математическое обеспечение СУРЗ запрограммировано на 
языках р ь / 1 и АЗБазьЕн и содержит около 2500 операторов . 

Информационная база СХ?3 со стоит из каталога файлов и 
каталога задач и размещается на магнитном д и с й е . Ц е л е с о о б 

разно э т о т файл поместить на резидентный пакет , так как 
используется в решении в с е х задач и по объему небольшой 
(размер можно вычислить) . Операторы описания файла, т о 
е с т ь м ^ ь и ЕХТШТ желательно поместить в область с т а н 

дартных меток резиденции. Каталог файлов состоит ел н а б о 

ра паспортов файлов, д е п о р т файла содержит идентификатор 
файла, сведения о количестве И старшинстве поколений, д а 

ты их создания и регистрационные номера томов каждого п о 

коления, т . о . в паспорте собрана информация о физическом 
носителе файла» Каталог задач содержит модели пакетов у п 

равляющих операторов решения задачи , в которых операторы 
определения файлов,велу^ахся в поколениях,отмечены и не 
содержат сведения о физических носителях вводных и г ы з о д 

них файлов; в части операндов находится только специально 



построенное имя файла. В СУРЗ оговорено , что все паспорта 
идентифицируются пятью, а модели пакетов управляющих one— . 
раторов  четырьмя символами. Имя файла в проблемной п р о 

грамме, как правило, должно строиться из вести символов, 
^ причем, первые пять из них являются идентификатором п а с 

п о р т а , а шестой указывает на функцию файла к может прини

мать значение I для вводного файла и 0 «ля выводного ф а й  , 
л а . 

Дальше следует пример помещения паспорта с идентифи

катором в~каталог файлов и модели пакета управляю

щих операторов 1234 в каталог задач. 
/ / JOB LVU1 

/ / EXEC P 0 0 0 U L 

ADD 

3 0 0 0 1 

ПЕНСИОНЕРЫ 
GA 7 6 0 9 1 3 ' 

А С 7 8 0 1 

GA 7 6 0 9 0 7 

t A C 7 8 0 4 

GA 7 6 0 9 0 6 

A C 7 8 0 9 
* EKD 

/ " 
/ / EXEC P 0 0 0 O J 

ADD 

1 2 3 4 

DPSI 0 0 0 0 0 1 0 0 / / TLBL P 0 0 0 2 , ' 50002 .» (файл H6 В П О 

V/ TLBL P W 0 i i •колониях; 
D / TLBL F 0 0 0 1 O 

A3SGN S I S I P T , X ' 0 0 C ' , T E I 1 P 

/ / EXEC ABGD 

RESET S Y S I P T 

/ / EXEC P000ŪB 

CLOSE S Y S I I T . X W 

U& 



/ / JOB Kb 
' / / EZSC Р0ЙУОЕ 

C L 0 S 2 S Y S I N . X W C ' 

BSD 
/ • 
/ & 

В модели пакета управляющих операторов в оператора; : 
/ « « / & знак / заменен на и иначе возникают трудност; : при 
з в о д е данных с карт . 

Под управлением CJP3 задача з а п у с к а е т с я , решается и 
завершается следующим о б р а з о м . По номеру задачи ( ч е т ы р е х 

значный идентификатор модели пакета упразляюцкх о п е р а т о 

р о в ) отыскивается пакет в информационной б а з е и п о о п е р а т о р 

но переписывается s файл на магнитном д и с к е . Зо время п е р е 

писывания формируются операторы / • , / & я / / T L B L ДЛЯ файлов 
в поколениях; по первым пятя символам имени файла (иденти 

фикатор паспорта) отыскивается в информационной базе п а с 

порт файла и из н е г о в оператор переносится идентификатор 
файла, затем анализируется шестой символ имени файла. Если 
э х о X. , тогда тьвь описывает вводной фаил.и в паспорте с л е 

дует искать регистрационный номер п е р в о г о или едЕкственно
го т о м а ,  н а котором размещено самое молодое поколение, а 
если з г е 0 , т о в паспорте ищется регистрационный номер т о 

на (первого тли единетвеяЕОТо) самого с т а р о г о поколения. 
Установленный номер, как и 0 в к а ч е с т в е даты сохранения 
для змзоднкх файлов, заносится в формируемый оператор. 
Босле перезаписи у с т г ю й е т з о , на к спором находится пакет с 
созданным | а й Ш Ц дпреитязэй постоянно назначается с и с т е м 

ным устройством ввода управляющих операторов м данных 
( г г г з х я ) ; з роли файла I J S X S Z K используется созданный файл. 

Пример запуска задача 1 2 3 4 . 
/ / JOB VT02 
/ / aiBL DOLT, •ijsxsnr 
// вахт а у я И б , . . . 
/ / xsacjr з У 9 И б , г " 2 9 0 ' 
/ / z x z s зияя» 



1 2 3 4 

/ / DLBL I J S Y S I H 

/ / EXTENT S Y S I N , . . . 

ASSGN S Y S I N . X '  W 

• • • 
данные для фазы ABCD 

• • • 

/& 
В примере файл U S Y S I N формируется па резидентном 

п а к е т е . 
Во время решения задачи собираются оперативные с в е 

дения о б открытии и закрытии файлов в поколениях, то е с т ь 
о файлах, которым в модели пакета управляющих операторов 
соответствовала формируемые операторы T L B L . Сбор данных • 
осуществляется специальными обращениями :< подпрограмме 
СУРЗt которая наэтапе редактирования присоединена к п р о 

блемной программе. В проблемной программе, открывающей 
или закрывающей файл в поколениях, после оператора о ш 
илц, с о о т в е т с т в е н н о , CLOSE долнно быть сделано обращение 
к подпрограмме P Ç W U F , которой как фактические параметры 
передаются идентификатор паспорта открываемого или закры

ваемого файла, функция файла (вводной или ВЫВОДЕОЙ) И 
описание действия (открытие или закрытие) . Все поступаю

щие сообщения накапливаются в специальной записи в файле 
с информационной б а з о й . 

Пример проблемной программы,.подготовленной д л я . э к с 

плуатации в СУРЗ. 
AECD:.РйОСЗВДНЕ O P T I O N S ( M A I S ) ; 

» . . . ; 

. OPEN . F I L S (РуШП), F I L E (W01Cf>; 
. CALL S9990H •,' ' ± ! .  ' O ^ ; 

CALL P3wwp('«wi ; ,во•, « о ; 

 » » t » 
CLOSE P I L S ( S W î H i ) , P I L E ( ? C W - 1 0 > ; 

CALL P#K»UP( ' Ш 1 ' , . f i * , 'С ' ) ; 



CALL P e W ? C , « W l , , ' , 0 , , » 0 « ) j 

. . . I 

К1ГО j 
В конце решения задачи СУРЗ автоматически и з м е н я й 

паспорта файлов, задействованных на выводе и выдают т а б у 

лограмму о ' х о д е решения задачи . Фаза P{S00uE, используя н а 

копленные оперативные данные, в паспорте фиксирует измене

ния в старшинстве поколений и заносит дату создания нового 
поколения. Признаком ооздания нового поколения в СУРЗ с л у 

жит сигнал о закрытии выводного файла, в случае отсутствия 
такого сигнала считается , что новое поколение не с о з д а н о . 

В СУРЗ включены средства получения в проблемной п р о 

грамме даты последней успешной обработки файла, то е с т ь 
даты ооздания самого молодого поколения. Для э т о г о следует 
обратиться к подпрограмме вд*рдш и в к а ч е с т в е фактического 
параметра передать идентификатор паспорта файла. 

Программы, подготовленные для эксплуатации с системой 
СУРЗ, могут быть б е з изменений ( б е з удаления операторов 
обращения к подпрограммам СУРЗ и перетрансляции) запущены, 
вне е е , так нак подпрограммы СУРЗ настраиваются на реким 
выполнения с помощью программного переключателя U P S I . Под ч 
программы .СУРЗ обращаются к информационной базе только т о г 

д а , если значение пятого бита U P S I байта равна единице, в 
противном случае вся работа вызванной подпрограммы заключа » 
е т с я в установлении, что пятый битщ>31 байта содержит (8. 
Особую роль программного переключателя следует у ч г г т в при 
подготовке модели nai зта управляющих операторов решения 
задачи, а также при формировании пакета управляющих о п е р а 

т о р о в для автономного запуска задачи ( в н е СУРЗ). 

3 нонце модели пакета управляющих операторов решения 
задачи желательно поместить задание E L ; В случае аварийно

го снятия задания LVU2 в с е же будет выполнена ф.за pptfoUE 
и. переназначен системный ввод управляющих операторов и д а н 

ных на перфокарточный в в о д . V 'i , 
СУРЗ содержит богатый набор сервисных с р е д с т в , повыша

ющих надежность работы системы. Как важнейшие следует с т м е 



тить программы копирования каталога файлов и каталога 38*

Дач на магнитную ленту и их восстановление с магнитной 
ленты. 

/ / JOB LVU3 

/ / ASSGH sxsvvt-fX'zegi' 
/ / TLBii иоит, • КОПИЙ1 

/ / EXEC PCWUT 

/ / JOB ъчт 
/ / DLBb иоИТ,»Р0ИЙ. УПРАВЛЕНИЕ* ,0,SD 
/ / EXTENT SYS«f19 , ,SYS019, ' ! ,0 , 17 !20 F 2 
/ / EXEC CXDSSK 
/ / UCL 3=(К=?,1)»1128>,С ' ' , ' . ,0У 
/ / END 
/ / EXEC pgwui 
6 
/ / ASSGH SYSSf1£,X '28S!' 
/ / TLBL UIN,»КОПИЯ' 
/ 7 EXEC Р0#ЛЖ 
/ & 

В задании LVU5> информационная база копируется.на м а г 

нитную ленту в файл с идентификатором »КОПИЯ»« Лента р а с 

положена на 260 лентопротяяном механизме. 
В задании ^vu4 сначала подготавливается область для 

информационной базы. Информационная база создана о и с п о л ь 

зованием метода страничной организации памяти (СОП) [2J, 
что само по себе является надстройкой над негодом доступа 
REGIONAL ( . ) . Фаза РКйЛЖ непосредственно восстанавливает 
информационную базу с магнитной ленты. 

Автор выражает надежду, что разработанная система з а 
интересует разработчиков и должностных лиц эксплуатацион

ной службы больших автоматизированных систем обработки 
информации. 
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ПРЕНЩШ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ПРКЦЕРОВ 
ДЛЯ ОТЛАДКИ ПРОГРАММ 

Я.Я. ' чсзсккй 

НЦ ЛГУ «м.П.Стучкя 

Вэедение 

В последнее годы все больше внимания уделяется р а з р а 

ботке новых методов отладки программ. Зто обусловлено тем, 
что несмотря на иирокое применение языков высокого уровня, 
отгадка программ попрежнему требует существенной доли о б 

щих затрат разработки программ. Один из возможных подходов 
к автоматизации отладки программ был выдвинут в / I / . Идея 
э т о г о подхода заключается в следующем: в настоящее Еремя 
отладка программ обычно с о с т о и т в том, что программист 
строит определенную "достаточно богатую" систему примеров, 
на которое проверяется отлаяиваемая программа. Если про 

грамма ка этой системе работав* правильно,' то ' считается , 
что она составлена верно . Для автоматизации описанного 
процесса отладки предлагается систему примеров составлять 
не программисту, а автоматически по тексту заданной п р о 

граммы и в качестве "достаточно богатой" системы примеров 
с ч х т а т ь систему, примеры которой проходят все ветви ( л и 

нейные участки) программы. Эту систему мы будем называть 
полкой системой примеров (ПСП). 

В работах / 1  4 / провгдсио теоретическое исследование . 
возмежкостг автоматического построения ПСП в зависимости от 
видов команд, используемых в программе. Приведен алгоритм, 
строящий ЛСП для любой программы, в которой значения п е р е 

менных, сравниваемых в командах условного перехода, считы

ЕЭЕТСЯ с последовательных файлов. Однако, если в программе 
используются команды сложения и вычитания, то в общем с л у 

чае разрешимость проблемы т е р я е т с я . Проблема неразрешима 
также ь том случае , когда входные файлы разрешается п р о 

сматривать несколько р а з . 
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, Нэ отрицая важности теоретических исследований, в д а н 

ной с т а т ь е ш подойдем к решению поставленной задачи прагма

т и ч е с к и : не интересуясь принципиальной возможностью а в т о м а 

тического построения ПСП для т о г о или иного классапрограмы, 
п рассмотрим один конкретный алгоритм, который,хотя п не для 
в с е х , но для многих программ обработки данных.в приемлемое 
время на реальных ЗВН строит ПСП. Этот алгоритм уже реализо 

ван в первой экспериментальной системе автоматического п о 

строения ПСП для программ, записанных на языке системы мак

рокоманд обработки даьных (СУОД) / 5 / . Система разрвиотана в 
19741976 годах для ЭВМ "Кинск 32 " сотрудниками ВЦ ЛГУ ".м.П. 
Стучки; анализ результатов работы системы приведен в конце 
с т а т ь и . 

Основные понятия 

Полное изложение алгоритма построения ПСП является 
громадным, поэтому в данной статье мы рассмотрим только е г о 
основные принципы, которые будем пояснять на примерх . В к а  , 

. ч е с т в е примера.рассмотрим программу ПРИМЕР, записанную на 
языке КОБОЛ. Эта программа слиянием двух упорядоченных фай

лов ФАЙЛНАЧИСЛЕНИЙ и ФАЙЛФАМИЛИЯ образует ( с о д е р ж а т е л ь к о 

распечатывает) новый ФА?.ЛВЕД01ЮСТЬ. Для краткости из п р о г 

раммы ПРИМЕР приведены только разделы данных и процедур. 
. Кроме этого , все операторы раздела процедур пронумерованы • 

числами 1 , 2 , . . . 

РАЗДЕЛ ДАННЫХ. 
СЕКЦИЯ ФАЙЛОВ. 
ОМ ФАЙЛНАЧИСЛЕНИЙ. 

I ЗАПИСЬН. 
2 ТАБНОМН; ШАБЛОН 9 ( 4 ) . . 
2 НАЧИСЛЕНО; САБЛОН 9 ( 4 ) Т 9 9 . 
2 УДЕРМАНО; ШАБЛОН 9 ( 4 ) Т 9 9 . 

ОМ ФАЙЛФАМИЛИЙ. 
I ЗАШСЬФ. 

2 ТАБНСЫФ; ШАБЛОН 9 ( 4 ) , 
2 ФАНШЯФ; ШАБЛОН Х ( 1 8 ) . 



« 

ОЫ ФАЙЛВЕДОМОСТЬ. 
. I СТРОКАВЕДОЮСТЛ. 

2 ТАБ.ЧОЫЕР; ШАБЛОН 9 ( 4 ) . 
2 ЗАПОЛНИТЕЛЬ; ШАБЛОН Х ( Ю ) ; ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЕЛ. 
2 ФАЖЛИЯВ; ШАБЛОН Х ( В ) . 
2 ЗАПОЛНИТЕЛЬ; ШАБЛОН Х ( 2 0 ) ; ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЕЛ. 
2 ВЫДАНО; ШАБЛОН 9 ( 4 ) Т 9 « . 

РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР. 

I : ОТКРЫТЬ ВХОДНОЙ ФАЙЛНАЧИСЛЕНИЙ, ФАЙЛФАМИЛИЙ, 
ВЫХОДЧоЯ ФАЯЛВЕДОМЭСТЬ. 

ЧКТНАЧ. 
2 : ЧИТАТЬ ФАЙЛНАЧИСЛЕНИЙ В КОНЦЕ ПЕРЕЙТИ К КОНЕЦ. 

ЧИТФАМ. 
3 : ЧИТАТЬ ФАЙЛФАМИЛУЙ В КОНЦЕ ПЕРЕЙТИ К КОНЕЦ. 

СРАВНЕНИЕ. 
4 : ЕСЛИ ТАБНОМН<ТАЬНОМФ ПЕРЕЙТИ К ЧИТН. . 
б : ЕСЛИ ТАБНОМК>ТАБЯОМФ ПЕРЕЙТИ К ЧЙТФАМ. 
7 : ИНАЧЕ ВЫЧИСЛИТЬ ВЫДАНС=НАЧ'/.СЛЕНОУДЕР1АНО. 

ПОМЕСТИТЬ ТАБНОМН В ТА^НОМЕР; 
ПОМЕСТИТЬ ФАЫИЛЙЯФ В ФАМКЛИЯВ; 

8 : ПИСАТЬ СТРОКАВЕДОШСТК. ПЕРЕЙТИ К ЧИТНАЧ. 
ЧИТН. 

5 : ЧИТАТЬ ФЛЙЛНАЧ'/.СЛЕНКЙ 3 КОНЦЕ ПЕРЕЙТИ К КОНЕЦ. 
ПЕРЕЙТИ К СРАВНЕНИЕ» 
КОНЕЦ. 

9 : ЗАКРЫТЬ ФАЙЛНАЧИСЛЕНИЙ, ФАЙЛФАМИЛИЙ, 
ФАЙЛВЕДОМОСТЬ. 

*ЫЙТИ КЗ ПРОГРАММЫ. 

Под путем программы мы будем понимать последователь

ность операторов программы, в которой из каждого оператора 
возможна передача управления следующему оператору этой п о 

следовательности. Путь программы будем задавать последова

тельностью номеров операторов э т о г о пути. Например, п о с л е 

довательность ( 1 , 2 , 3 , 4 ) является путем программы, а ( 3 , 5 , 4 , 6 ) 
 н е т . Ветвь программы  это путь между двумя операторами 
программы, имеющими более одного выхода, например, ( 3 , 4 ) , 
( 6 , 7 , 8 , 2 ) и т . д . 



Далее мы будем различать два понятия: файл и значение 
файла. Файл  э т о специфическая переменная, которая исполь 

з у е т с я для описания алгоритмов обработки данных, а значение 
файла  э т о числа пли с л о в а , записанные на реальные носители 
информации, согласно требованиям операционнсй системы.. Под 
примером для программы мы будем понимать набор значений всех 
вводных файлов программа. Будем г о в о р и т ь , что путь **• реали

зуем , если существует пример Т такой , ч т о , запуская програм

му на этом примере, машина выполнит последовательность о п е 

раторов э т о г о пути (фактически машина ВЫПОЛНИТ последователь 

ность групп машинных коианд, рзализуюцих эти операторы) . 

. Скаем, например, Т « {.ФАЙЛ НАЧИСЛЕНИЙ * [ ( 1 1 1 1 , 1 5 0 . 0 5 , 
1 5 . 0 0 ) , ( 2 I I I , I5Ü.0G, 1 2 . 8 0 ) ] , ФАЙЛФАЫЙЛИЙ = [ ( И И , 

з у е т путь ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 .  2 , 3 , 4 , 5 , 9 ) , образуя ФАЙЛВЕДОМОСТЬ 
= [ ( I U I , ИВАНОВ Б . П . , I 3 5 , C 5 ) J . 

Систпму примеров £ назовем полной для программы Р , 
если лхбоя ветвь ьрограммы, которая в принципе реализуема на 
некотором.примере, реализуема на примере из 2 , ьритом ма

шина но этом примере завершает выполнение программы операторов 
ВЫЙ'Ги ка ПРСТРАШ.. 

Пусть •*>  произвольный" путь , начинающий первым о п е р а 

торов программы. Рассмотрим вопрос о том, как выяснить, р е а 

лизуем ли путь ©с или н е т . Для э т о г о мы сопоставим пути 
так называемуюсистему реализуемости, которую обозначим через 

Вопервых, М * * / содержит информацию о значениях данных 
после реализации пути «< . Б навей ситуации , когда конкретный 
пример, реолгзукщнй путь « с , не задан , вместо конкретних ч и 

сел и слов значениями данных будут служить их обозначения. ' 
Например, после реализации пути ( 1 , 2 , 3 ) программы ПРИМЕР з н а 

чением данного ТАБНОМН является число , считанное из первой 
запаси файла ФАЙЛ>НАЧИСЛЕНП/<, которое обозначим через (ТАБ

КОМН). ; после реализации пути ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 4 ) значением э т о г о 

Реализуемость путей 
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s e данного будет слуясить ч/ .сло. (ТАБН0кЧ1) а и т . д . .Таким 
образом, если путь <* содержит оператор ЧИТАТЬ, который 
данным t, , t j . ,...,iK присваивает значения из £  т о й . • 
записи входного файла X, то в еистзму N(<) включим р а в е н с т 

в а , зирьжающкз тот факт, что значениями данных 
является соответствующие части t  т о й зал кои файла X. П о 

добным образом за изменениями значений мы следим при других 
операторах перемещения данных. 

Вовторых, IfO*)* содержит информацию об отношениях меж

ду значениями данных, которые сравниваются а операторах 
ЕСЛИ. Например, пусть мы должны построить пример, который 
реализует путь ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) . Тогда Е момент выполнения о п е 

ратора ЕСЛИ значение данного ТАБНОМН непременно должно 
бить меиьлв значз.чия данного ТАБЯСКФ. Звпду т о г о , что на 
ВТОЯ пути данному TA5Ü0UH значение присваивается из первой 
записи файла ОЛЯЛНАФ/СЛгЖЙ, s данному ТАБКОИФ из первой 
записи файла ОА?ЛФД!£:ЛКй, то ато условие мы выразим в виде 
неравенства 

(TASKOUН)^ < (ТАЕНОМФ)^ . 

Я с н о , что каждый пример, реализующий путь ( 1 , 2 , 3 , ' : , 5 ) , у д о в 

летворяет зтому условию и^наоборот, если неяото г ый пример 
удовлетворяет этому условию, то макака ча этом примере н и 

аременко реализует путь ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) . Таким о б р а з о м . , если 
путь «с содержит оператор Е С И , в котором ор&внкваются з н а 

чения данных f , и ^ и которая перчдазх управление следую

щему оператору пути et, по выходу, соответствуэцему выпол

нению условия оператора ЕСЛИ, го в N(*i включается неравен

ство . . . , . 

где ( it) и ( i j , )  значения данных it и ^ х перед о п е р а т о 

ром ЕСЛИ. Если же оператор ЕСЛИ передает управление следую

щему оператору пути по выходу, соответствующему ьевьлол

нению условия, то в включаат^я неоаЕеНство 
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Втретьих , //(*<•) содержит информацию о состоянии файло1 
после реализации пути ос . Как и з в е с т н о , операторам чтения и 
вывода записей должны предшествовать (по времени выполнения) 
операторы открытия соответствующих файлов. В противоположном 
случае выполнение программы будет прекраыено аварийно. Поэте 
му на протяжении в с е г о пути «с ш будем сопоставлять файлам 
признаки об их открытии или закрытии. Если при рассмотрении 
оператор;] чтения записей с к а з ы в а е т с я , ч т о соответствующий 

•файл является закрытым, то будем с ч и т а т ь , что на пути ос 
возникает аварийная ситуация. Аналогично, аварийной оудем 
считать ситуацию, когда используется данное , которому на п у 

г/ !лечение не присвоено . 
Для программы П К ' . И Е Р 2 , 3 , 4 , 5 , 4 , 6 , 7 , 8 , 2 , 3 ) имеет 

•над: . . . 
ТАБ.НОКК =» (ТАБН0КН) 3 

НАЧИСЛЕНО = (НАЧУ.СЛЕНО)3 ' 

УДЕРХАНО = (УДЙРМН0)3 

ТАБНСМ0 = (ТАБН01лФ)т 

сАииаи-о = (чшмт)1 

(ТАБН0иН) 1 < (ТАБН0М<5) 1 

( Т А Б - а О ы - Н ) 2 > ( Т А Б  Н С М  Ф ) : 

<ТАБНСНН) 2 ^(ТАБНСЫ Ф^ 

ТЛБНОУЕР = ( Т А Е  К 0 И  Н ) 2 

ФАИ'.ЛЕЯ = (ФАниЛИЯФ^ 

ВЫДАНО = <НАЧИСЛЕНО)(УДЕР^АНО)2 

Ф А ^  Н А Ч И С Л Е Н Я Й х ОТКРЫТ 
; ФАЙЛФА1£.1Ш!Й = ОТКРЫТ 

Фа&ВЕДОМ0СТЬ = ОТКРЫТ .* 

СВОЙСТВО I . Если путь «* не имеет аварийных ситуаций, 
тогда путь « с реализуем тогда и только т о г д а , когда А/(<</ 
имеет решение. Решение системы Ы«) з а д а е т пример, который 
реализует путь «с . . 
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Состояние программы 

Используя свойство I , наиболее естественным может пока

заться следупаиГ; прием построения П С П : последовательно п е р е 

бираем пути программы, оканчивающиеся оператором ВЫЙТИ ИЗ 
П Р О Г Р А К Ш (например, в порядке увеличения их длин) и для каж

д о г о пути ос составляем систему неравенств Щ**) . По этой 
системе неравенств проверяем: реализуем ли э т о т путь или нет . 
Если удается построить набор реализуемых путей, содержащих 
все ветви программы, то задача построения.ПСП решена. Одна

ко эта процедура монет не останавливаться , если хотя бы одна 
дуга программы на самом деле нсрзалнзуема. 

Кроме э т о г о , описанная выае процедура является весьма н е 

рациональной. Поэтому введем понятие состояния программы п о с 

ле пути «* . Содержательно  э т о вся та информация, которая 
определяет дальнейшее поведение программы после пути . 
Более форматно со стояние , обозначаемое через 57 « сА будем 
строить таким образом, чтобы оно удовлетворяло следующим 
с в о й с т в о м : 

С В О Й С Т В О 2 . Пусть «><< К-  произвольные реализуемые 
пути , оканчивающиеся одной и той же командой. Е^ли 5 (<*,) • 
= 5 (оь^) , то множество реализуемых продолжений путей и 
ос^ совпадают. 

Алгоритм построения состояний является весьма сложным; 
точное его описание дано в / 1  4 / . Однако ьо в с е х случаях 5#Ц| 
строится исключением из Л/̂ *) излишней гт] ормацмм.Ддн программы 
ПРИМЕР состоянием после пути = ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 4 , 6 , 7 , 8 , 2 , 3 ) 
служит система ( с м . приведенную выше систему Ы(+) ): 

ТАБКОМН  ( Т А Б  Н 0 й  Н ) 5 

НАЧИСЛЕНО • ( Н А Ч ; ; С Я Е Н О ) 3 

Щ Р Х А Н О « (УДЕРаАН0 ) 3 

ФАЙЛНАЧИСЛЕНИЙ « ОТКРЫТ 
ФАЙЛФАМИЛИЙ » ОТКРЫТ 

1 Ф А Й Л  В Ь Д О * ) С Л > = ОТКРЫТ 

~~ игоуегчкатеа 
В Ш Ы С Г С КД 
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Алгоритм построения ОСП 

Теперь мы будем строить набор п у т е й , называемый покры

вающим, который будет содержать все ветви программы, которые 
в принципе реализуемы. Для э т о г о мы будем развертывать п р о г 

рамму в виде дерева , к о т о р о е будем называть деревом реали

зуемости . Корнем дерева является вершина, изображающая п е р 

вый оператор раздела процедур ( с м . дерево реализуемости 
программы ПРИМЕР на р и с . 1 ) . Пусть узке построены *•ярусов 
дерева и пусть % к вершина изображающая оператор программы 
•п<<рк>. Тогда из этой вершины проводим столько д у г , сколько 
выходов имеет оператор *1(%к) в программе. В концах_этихдуг 
строим вершины 1**1)  г о я р у с а , которые.изображают с о о т в е т 

ствующие операторы программы. 

Рис . I . 



Если некоторая ветвь дерева реализуемости окончиваетоя 
оператором ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ ( н а р и с . 1 в концах этих ветвей 
приписано СТОП), то проверяем реализуемость пути программы; 
задаваемого . этой ветвью. Если пут* : нереализуем, то продол

хаем развертку программы, а если реализуем, то включим е г о 
в покрывающее множество ( если э т о т путь содержит новых в е т 

вей программы). Кроме э т о г о , если прогрима содержит циклы, 
то при достижении некоторого заранее выбранного оператора

из э т о г о цикла строим состояния . Если после двух путей, о т 

личающихся только количеством прохождения цикла, состояния 
совпадают, то в дальнейшем пути в большим количеством п р о 

хождения цикла не строим (на р и с . 1 в концах этих ветвей при

писано ПОВТ). Согласно свойству 2 ветвь программы, которая 
реализуема как продолкение пути с большим количеством п р о 

хождения цикла, реализуема также и как продолжение цутж с 
меньшим количеством прохождения э т о г о цикла. 

Построение дерева реализуемости заканчиваем, если п о 

крывающее мнонестзо содержит все ветви программы, или же 
все ветви дерева заканчиваются оператором ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАМЕЫ. 
Возможен ещё трети* случай ,когда поетрозана дерева р е а л а 

зуеиости не завераается по той причине, ч т о число с о с т о 

яний для программы веограначеЕО. I этил программам а&з ал " 
горитм построения ПСП не применим. 

Ллл программы 2Р21ЕР иожрьрающее множестве .имеет вид 

* ? * ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 9 ) } . 
Далее для путей построенного гзкзивавязго множества с о 

гласно свойству I строим примеры. Получеззаа система приме

ров является полной. Для программы ПРИМЕР с я а имеет вид 

= [ ( 0 0 0 0 , 1 0 0 , 1 0 ) , ( 2 2 2 2 , 1 1 0 , 1 2 ) ] , ФАЙЛФАМИЛИЙ * [ ( Н И , 
СИДОРОВ В . К . Ц } , Т 2 = { ФАЙЛНАЧИОЛЕНИЙ «= [ ( 0 0 0 0 , 1 0 0 , 1 0 ) 

( 1 1 1 1 , 1 1 0 , 1 2 ) ] , ФАЙЛФАМИЛИЙ = [ ( 1 П 1 , СИДОРОВ В . И . ) , 
( 2 2 2 2 , ИЛЬИН В . И . ) ] } , Т 3 = ] ФАЙЛН?.Ч'ЛСЛЕНИЙ * [ ( 0 0 0 0 , 1 0 0 , 

1 0 ) ] . , Ф Ш  Ф Ш Л И Й = [ ( И И , СИДОРОВ Ь . И . ) , ( 2 2 2 2 , ИЛЬИН 
В . И . ) ] } . . 
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Практическая реализация 

Первая экспериментальная система автоматического п о 

строения ПСП разработана в 19741976 годах для ЭВМ "Иинск

3 2 " сотрудниками ВЦ Латвийского Госуниверситета . В к а ч е с т 

ве входного языка выбран язык системы макрокоманд о б р а б о т 

ки данных (СМОД) / 5 / , по своим возмонностям напоминающий 
КОБОЛ.. Поэтому есть оснозание с ч и т а т ь , ч т о аналогичные р е 

зельтаты мокко получить и для КОБОЛа. 
Разработанная система была,проверена на реальных п р о 

граммах: чля 39 программ автоматизированной системы о б р а 

ботки информации выплаты пенсий и пособий и двух подсистем 
других АСУ было проведено автоматическое построение ПСП. 
Для каждой программы системе разрешалось использовать п а 

мять не более 24576 машинных слов ЭВМ "Минск32" и время, 
не превышающее 10 минут. Получены весьма обнадеживающие 
результаты: для программ, количество операторов которых не 
больше 300 , из 25 проверенных программ, ПСП было построено 
для 16 программ; для 5 программ были построены примеры, 
которые реализовали более 9С# из в с е х операторов программы; 
для 4 программ примеры реализовали о т 49% до 7056 из в с е х 
операторов программы. Только для 2 программ не были п о 

строены примеры и з  з а недостатков алгоритма. При проверке 
программы с числом операторов больше.300 из 14 проверенных 
программ практически ценные результаты получены только для 
5 программ (выданы ошибки и построены примеры). Это о б у 

словлено тем, что проверенные программа содержали весьма 
сложные с р е д с т в а , которые пока не реализованы в первой 
системе построения ПСП. Кроме э т о г о , в некоторых случаях 
наложенные ограничения использования памяти и времени 
оказались слишком жесткими. Несмотря на э т о , результаты 
автоматического построения ПСП.для реальных программ о б р а 

ботки данных положительны, поэтому дальнейшее развитие п о 

добных систем представляет практический и н т е р е с . 
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СИСТЕМА РАНДОМИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАННЫХ' 
(HOD) 

f, ' — 

Э.Я.Богомоле, Г.В.Лучкин 
ВЦ ЛГУ иы.П.Стучки 

I . Введение. 
С роотом сложности задач , решаемых на ЭВМ, повышением 

требований к оперативности их решения, увеличением объемов 
обрабатываемой и хранимой информации значительно возросли 
требования пользователей к средствам управления данными. 
Стандартные средства СУВВ операционных систем уже не я в л я 

ютоя достаточными, требуют существенного расширения их 
функциональных возможностей, усложнения с п о с о б о в организа

ции данных и способов доступа к ним. 
Обычными требованиями проблемного программиста, р а б о 

тающего в области обработки данных, являются: 
а ) необходимость работы как с прямым, так и о п о с л е д о 

вательным доступом к своим данным; 
б ) возножнооть накопления и корректирования записей 

переменной длины (в том числе и очень длинных  в несколько 
тысяч байтов) различной структуры; 

в ) обеспечение идентификации записей по ключевым п о 

лям различной длины; 
г ) обеспзчение секретности определенной части данных; 
д ) минимальность затрат ресурсов ЭВМ на реализацию 

доступа к.данным. 
Воем персчислеягчы уоловиям не отвечает ни един из 

методов д о с т у п а , принятых в распространенных операционных 
о и с т е н а х [ 1 ] . Обычно плохо удовлетворяются треоования б ) и 
г ) и оовоен не удовлетворяется требование в ) . 

Для обеспечения в с е г о комплекса требований нами р а з 

работана система рандомизированной организации данных (ROD) 
которая может рассматриваться нак расширенный метод д о с т у 

п а , являющийся развитием логической СУВВ ДОС ЕС. Основные 
идеи, положенные в основу оисхемы ROD , была проверены при 
реализации системы страничной организации памяти (чор)£.а,1. 



2 . Организация данных 

Наиболее крупной информационной единицей, определек

пой в системе нос является набор даппызс, который будем н а 

зывать базой данных. 
База данных  совокупность нескольких (или один) 

лов прямого доступана магнитных дисках . Файлы базы данных 
будем называть субфайламп ROD. 

Субфайлы ROD  это файлы с организацией R E G I O W A L ( I ) , 
доступ к отдельным областям которых обеспечивается с т а н 

дартными средствами СУВВ операционной системы. Субфайлы 
ROD могут быть расположены на различного типа у с т р о й 

ствах с прямым доступом к о о с т о я т ь из областей различной 
длины. 

Рассмотрим схему иерархии физических единиц организа

ции данных в ROD: 

б а з а данных 

Субфайл ROD в этой иерархии состоит из заранее о п р е 

деленного (при инициализации файла) числа областей , каждая 
из которых доступна для обмена при указании в качестве 
ключа с е относительного номера. В системе ROD области фай

ла оформляются специальным образом в виде физических с т р а 

ниц,. Размер физической страницы нохет быть равным или мень

ше длины области . Физическая страница является единицей 
обмена и средством хранения информации пользователя. Эта 
информация размещается на страницах в виде строк Физичес

ких страниц, которые имеют перемевтую длину. Строка физи

ческой страницы идентифицируэтея ее физическим адресом, 
состоящим из номера страницы и номера строки в ней . При 
указании еще условного номера субфайла IOD образуется р а с 

ширенный физический адрес строки , максимальное количество 
строк на физической странице  256, причем строка с номером 

физическая страница (область) 
I—»• строка фвэ.страницы 



 2ч 

О является служебной. Порядок расположения отрок не с т р а 

нице не зависит от нумерации, т . к . новая строка всегда з а 

писывается последней, во снабжается первым незанятым ( в о з 

можно, освободившимся) номером. Строка фил.i ческой страницы 
оостоит из служебной и информационной ч а с т е й . Служебная 
часть содержит поле длины строки и некоторые данные, о б е с 

печивающие формирование логических структур данных. Инфор

мационная часть  э т о собственно данные пользователя , в 
том числе и ключ записи . В настоящей реализации системы 
HOD физическая страница занимает одну дорожку дискового 
запоминающего устройстве ЕС 5056 или ЕС 5 0 5 2 . 

Организация данных с точки зрения пользователя с и с т е 

мы ROD (логическая структура ) имеет следующую иерархию: 

база данных 

субфайл ROD ( о б л а с т ь базы данных) 

логическая страница 

U логическая запись 

I—к. сегмент 

Идентифицируемые ключом данные в системе HOD называют

ся д о г / ч е с к о й . запись»). Джина логической записи произволь 

ная и определяется польвователем при формировании записи , 
ключ также переменной длины ( ^ 255 б а й т о в ) . В силу о т с у т 

ствия ограничения на длину логической запаси .(длина записи 
ограничена емкостью В З У ) , запаси , превышающие по длине р а з 

меры физической страницы, необходимо разбивать на части и 
размещать на нескольких физических страницах. Этот процесс 
будем называть сегментацкец, а единицы разбиения  с е г м е н 

тами логической записи . 

Сегменты логической записи при размещении на физичео^ 
ких отраницах оформляются в виде строк физических страниц, 
олужебная часть которых включает, кроме поля длины, поле 
собственного физического адреса и п о л е , содержащее физичес 

кий адрес следующего сегмента логической записи . Таким' о б 

паэом. методой адресных ссылок сегменты логической записи 



образуют замкнутую цепь (последний сегмент имеет адресную 
ссылку на первый) . Сегмент, являющийся первым в цепи, б у 

дем называть Головины (анкерный) . 
Очевидно, что зная физический адрес головного сегмен 

т а , можно найти в с е сегменты логической записи . Таким о б 

резом , размещение записей необходимо производить таким о б 

разом, чтобы по ключу записи было возможно найти ее г о л о в 

ней с е г м е н т . В системе HOD для э т о г о применяется метод а с 

социативного кодирования  раадоиизеция [з]. Ключ записи 
подвергается рандомизации, в результате чего, получается 
номер физической страницы, на которой должен быть размещен 
головной сегмент. Вследствие т о г о , что логических записей 
обычно больше, чем физических страниц, могут появляться 
синонимы, т . е . записи, рандомизация ключей которых дает 
равные номера страниц. Вследствие э т о г о , возможно перепол

нение физических страниц, возникающее, когда на вычислен

ной путем рандомизации физической с р а н и ц е ' п е т места для 
головного сегмента обрабатываемой записи. В этом случае 
головной сегмент размещается на подходящей свободной фаэи

ческой странице. Для обеспечении бытгрого поиска головные 
сегменты логических записей, нвдяющихся синонимами, с в я з ы 

ваются в замкнутую цепь методом адресных ссылок, аналогич

но т о м у , как связывались сегменты логическое записи. 

3 начале каждой физической страницы системой создается 
сИксировапная служебная с т р о к а , задаювдя вход в с о о т в е т с т в у 

ющую цепь синонимов. Такая строка называется анкером с т р а 

ницы. Кроме функции задания входа в цепь синонимов,анкер 
выполняет и функцию хранения служебной информации (списка 
свободных номеров с т р о к , объема свободной области на физи

ческой странице и д р . ) . В терминологии системы ROD цепь . 
сегментов логичеокой записи называемся подцепью сегментов , 
а замкнутая цепь синонимов с анкерон называется логической 
страницей. Для обеспечения логически последовательной о б р а 

ботки синонимы в цепи логически упорядо'лны по возрастанию 
ключей. 

Сказанное выше иллюстрируется р и с . 1 . На нем изображены 



Р и с . 1 . Логические страницы а подцепи (непрериячнмк ЙИНИЯМЙ о б о з н а ч е н связи Б л о г и ч е с 

ких страницах, прерывистыми  подцепи с о г м з н т о в ) . 



3 . Обработка данных 

3 системе ROD единицей обработки и хранения информа

ции является логическая запись , в общем случае представля

ющая собой подцепь сегментов . Основными операциями по и з 

менению состояния базы данных (манипулированию данными) 
являются: размещение, чтение, корректирование и аннулирова

ние логических записей. Кроме т о г о , предусмотрены еще две 
дополнительные операции: расширение записи (добавление н о 

вых сегментов к подцепи) и продолжение чтения записи с з а 

данного м е с т а . 
Введение дополнительных операций связано С необходи

мостью обрабатывать записи, длины которых превосходят р а з 

меры рабочих областей в основной памяти. При этом, напри

мер , в случае чтения.кроме " сборки" записи из сегментов 
(десегнентация^производится разбиение ее на части, поело 

три физические страницы: 0 , 1 , 2 . Нулевая логическая страви» 
ца со стоит из анкера и записей 0 . 1 , 0 , 2 , 0 . 3 , причем з а 

пись 0 . 1 сегментированная и состоит из головного сегмента 
0 . 1 и двух сегментов 0 . 1 . 1 и 0 . 1 . 2 . Первая логическая 
страница содержит две записи 1 .1 и 1 . 2 , причем запись 1.1 
сегментированная. Вторая логическая страница п у с т а я . 

Сегментация записи при ее помещении в базу данных 
производится только при указании режима сегментации. Она 
выполпяется по специальному алгоритму с учетом заданного 
уровня оптимизации. Сегментацией долина быть обеспечена 
минимальность времени просмотра логической записи при о б 

ращении к ней. Для э т о г о системы располагаются максимально 
близко к головному сегменту , на возможно малом числе с т р а 

ниц одного цилиндра магнитных дисков или на ближайших ци

линдрах  в зависимости от уровня оптимизации. При работе 
алгоритма сегментации используются и корректируются нуле 

вые страницы цилиндров, содержащие информацию о заполнении 
цилиндров. 



довательно выдаваемые пользователю в е г о рабочую область 
( р е с е г ы е н т а ц и я ) . Десегментация и реоегыентация. п р о и с х о 

дят асинхронно. 
Упрощенная схема чтения записи с десегментацяей и 

ресегмептапдей показана на р и с . 2 . Здесь для простоты не 
изображены буферы обмена. Кроме т о г о , в настоящей реализа

ции системы ROD буфер сборки записи не формируется и в с е 
: процессы осуществляются в рабочем поле пользователя . 
*Г< .;jv itUSi..! l«Lij.lh'iJ ' * ••Д. . . . • • 

цепь догкческо* страницы 

деоегментация 

буфер с б о р 
ки записи 

реоегментация 

. ^ J ^ j Р а б о ч е е п о л в пользователя 

Р и с . 2 . Схема десегыентацик/ресегыентации при чтешш 
логической записи . 

Большинстве, операций манипулирования дапншл: могут 
быть выполнены в различных режимах, определяемых п о л ь з о в а 

телей . Основными режимами являются режимы вида доступа й 
режима сегментации. В системе установлены три режима вила 
д о с т у п а . 



Стандартным является доступ с рандомизацией заданного 
значения нлюча. При этом рандомизированное значение ключа ' 
дает номер логической страницы, просмотр которой и с р а в 

нение ключей позволяет найти нужную запись . Другой в о з 

можностью является явное задание номера логической страни

цы, на которой размещается запись . Зга возможность в о з л а 

гает на пользователя заботу о размещении записей в б а з е * 
данных, но дает возможность, например, размещать секретные 
данные, доступ к которым возможен при знании как ключей, 
так и номеров логических страниц в качестве своеобразных 
паролей, помещать группу родственных записей на одну л о г и 

ческую страницу и т . п . 
Третьим режимом доступа является доступ по расширен

ному физическому адресу головного сегмента , составленному 
из номера субфайла и физического а д р е с а . Зга возможность 
в сочетании с возможностью получения расширенного физичес

к о г о адреса записи, позволяет легко строить и обрабатывать 
различные индексные таблицы, например, в системах информа

ционного поиска . 
Для операций размещения и расширения записей опреде 

лены два режима: работа с сегментацией записей ( о б р а з о в а 

ние подцепи сегментов) и б е з сегментации. 
Система ROD обеспечивает также последовательный д о 

ступ к данным, причем возможен как физически последователь

ный доступ к записям о заданного места в порядке их физи

ческого размещения в субфайле, так и логическипоследова

тельный доступ (в соответствии с их размещением в л о г и ч е с 

ких страницах ) . 
При организации обмена данными между внешними запоми

нающими устройствами ( В З У ) на магнитных дисках и основной 
памятью (ОП) в системе ROD возникла проблема эффективного 
управления буферами, предназначенными для размещения физи

ческих страниц, считываемых в ОП или подлежащих записи на 
и д . Эта проблема (задача замещения) была решена с учетом 
специфики работы системы R O D . 

В работе алгоритма замещения учитываются следующие 



факторы: 
1 ) Разные физические страницы обладают различной ин

формационной ценностью. Страницы, расположенные на нулевых 
дорокках цилиндров, содержат оглавления цилиндров ( список » 
размеров свободных областей страниц цилиндра) и поэтому 
используются чаще других . 

2 ) Для удаления из области буферов физической ограни

цы, подвергавшейся изменениям, необходимо пересылать ее во 
внешнюю память, что требует лишней операции обмена с ВЗУ 
по сравнению с неизменившейся страницей. 

3 ) При выполнении операции чтения возможно везаверше

ние операции, т . е . часть логической записи ыожят оказаться 
еще не переданной пользователю, в таких случаях очень в е 

роятно продолжение чтения, поэтому физические страницы, 
содержание сегменты, на которых произошло прерывание о б р а 

б о т к и , желательно сохранять в основной памяти. 
4 ) Желательно сохранение в основной памяти d—зических 

страниц, о котбрых точно и з в е с т н о , что они вскоре понадо

бятся для обработки (например, для формирования поля а д р е с  • 
ЕОЙ ссылки при измененияхв с о с т а в е ц е п и ) . 

Пусть в основной памяти имеется» г буферов Вт, В 2 , . . . , 
fi,v » содержащих п.различных физических страниц,и пузно п о л у  s 
чить физическую страницу, отличную от имеющихся в области 
буферов. Алгоритм замещения система ROD работает следующим 
образом. По формуле ( I ) вычисляются оценки для в с е х буфе

ров ( Ci оценка для буфера 3 ) . 

с . ЬсО+Л^М^ЩО+ЩМ; W 
где 

. f I , если в В^ страница с оглавлением, 
' ¿ ( 0  \ о, ъ противной с л у ч а в , 

f l , если в В,' изаенивааясн страница, 
* * ( ^ ~ \ 0 , в противном с л у ч г с , 



• f I , если в В, страница, содержащая сегмент , на 
£ ( ¿ ) = < котором была прервана операция, 

( 0 , в противном случае , 

д С I , если в B¿ страница, которая вскоре пснадобих

fylO" i 0 , в противном с л у ч а е . с я 

Следует отметить , ч т о / ^ сохраняет значение I з т е 

чение четырех обращений к системе ROD , после чего получает 
еначенис 0 . Отсутствие э т о г о ограничения могло бы вызвать 
" з а с о р е н и е " области буферов страницами, операции продолже

ния чтения на к о т и к и ПО какимто причинам не последовали. 
Номер j 0 буфера Bi¿С наименее ценной страницей о п 

ределяется по формуле ( 2 ) 

Jg = min{j | e j e i * ) * * | c ¿ J l ¿ ¿ i / i . ) 5 j ( 2 ) ' 

После определения номера Je буфер 8ju освобождается , 
содергиыое буферов &¿0n.l...i&n логически (на уровне 
ссылок на буфера) пересылается в буфера 6 ^ e > 6 j E + I ^ . , O E F T _ 1 

и в буфер считываете? новая страница. 
Очевидно, что при равенстве оценок страниц, описанный 

алгоритм работает как кзазстный алгоритм PIPO ( "F i r s t* i n 

P i r e t o u t " ) , однако в более сложных случаях его эффектив

н о с т ь выше. 

4. Программное обеспечение 

Программное обеспечение системы ROD включает в себя 
набор процедур, выполнением которых обеспечиваются вое эта» 
пы создания, модификации и использования базы данных. Зги 
процедуры написаны на языках F L / 1 и ASSEMBLER для Дисковой 
Операционной Система ЕС ЭВМ, но б е з существенных изменений 
могут быть использованы в Операционной Системе ЕС 3 3 1 . 
Большинство процедур системы ROD является процедураыипод

прогрвамами, запуск которых осуществляется оператором CALL 



из вызывающих процедур пользователя . 
Набор процедур программного обеспечения системы 

можно разделить на два к л а с с а : обрабатывающие и обслужива

ющие. Обрабаскзающие процедуры предназначаются для выпол

нения операций по манипулированию данными. Зызсз обрабаты

вающих процедур осуществляется из процедур пользователя . 
Обслуживающие процедуры реализуют внутренние алгоритмы с и с 

темы ROD (рандомизация клячей, организация обмена с ВЗУ, 
алгоритм замещения), осуществляют специальное обслуживание 
базы данных. Пользователь системы ROD, как правило, язно к 
обслуживающим процедурам не обращается : они или участвуют 
в работе неявно (при обращении к ним обрабатывающих проце 

д у р ) , или запускаются Администратором базы данных (лицом, 
ответственным за состояние базы данных) в особых случаях . 

Имена основных и дополнительных точек входа процедур 
программногообеспечения системы ROD имеют вид RODxxx, где 
ххх  мнемоническое обозначение функции точки в х о д а . В 
таблице I приводен список процедур, входящих в базовый в а 

риант системы ROD, и указаны выполняемые иыи функции. 

Таблице I . Состав программного обеспечения системы 

пп 
Имя о с  Имя д о 
новной полни
точки тельной 
входа точки 
проце  входа 
дуры п о о ц е 

дуры 

2 3 

Выполняемые 
функции 

Класс п р о 
цедуры 

I 

Т." 

2 . 

3 . 

ЕЮ DIET 

RQQflffi 

ROL/C'̂ L 

RODR;M 

Инициирование субфайлов 
R O D ; 

Реализация алгоритма р а н 
домизации по всему ключу; 
Реализация алгоритма р а н 
домизации по заданной 
части ключа; 
Реализация обгена с ЗЗУ и 
алгоритма замещения; 

Обслуживаю
щая 



R0D0P3 

RODCLS 

Открытие субфайлов и н а  
стройка програыиного о б е с 
печения; 
Закрытие субфайлов; 

Обслужива
вшая 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

RODWTR 

RODRDR 

RODMOD 

RODDEL 

RODSEQ 

Обеспечение операций р а з 
мещения и расширения запи
с е й ; 
Обеспечение операций ч т е 
ния записей,продолжения 
чтения и фиктивного чтения 
(получения физического а д 
р е с а ) ; 
Обеспечение операции к о р 
ректирования записи; 
Обеспечение операции анну
лирования записей ; 
Обеспечение физически и 
логическипоследовательно
го доступа к записям! 

Обрабаты

вающая " 

т * -

— * — 

При работе системы ROD имеются три информационных по 

т о к а : между основной и внешней памятью, между обрабатываю

щими и обслуживающими процедурами, нейду процедурами п о л ь 

зователя и процедурами ROD. 
Интерфейс между ОП и ВЗУ организуется процедурой 

RODCTL, реализующей описанный выше алгоритм замзщения. Про

цедура RODCTL по расширенному физическому адресу осуществля

ет поиск нужного сегмента . При обращении к процедуре через 
дополнительную точку входа RODOHJ происходит открытие з а 

данных субфайлов, а также определяются размеры и адрес о б 

ласти буферов , являющиеся фактическими параметрами вызова* 
Оперативная связь между обрабатывающими и обслуживаю

щими процедурами ROD организуется на уровне языка фактичес

ких параметров вызова . Глобальная информация, необходимая 
при работе многих процедур, хранится в общей (конструкция 
EXTERNAL языка  P L / 1 ) о б л а с т и , доступной всем процедурам, в 

которых эта область описана под именем RODCOH* 



Связь между процедурами пользователя и обрабатывающи

ми процедурами организуется с помощью механизма фактичес

ких параметров вызова . Вид обращения ко всем обрабатываю

щим процедурам унифицирован и записывается следующим о б р а 

з о м : 
. CALX EODxxxÇVOP .AHS,KEY,POLE,LINP,PADR,NPAG) i 

. Параметр VQP задает вид операции обмена с б а з о й . д а н 

ных, ее модификацию (режимы) и номер обрабатываемого с у б 

'файла. . . • 
Параметр AITS по завершении операции получает значение 

кода результата работы процедуры, который монет и с п о л ь з о 

ваться для организации нонтроля за выполнением о б р а б о т к и . 
Параметр KJÎY служит для задания ключа записи . Этот 

пзраметр не используется в режиме доступа по расширенному 
физическому а д р е с у . 

Параметр POLE определяет область инфораационной части 
записи. Вся или часть записи загружается в POLE п о л ь з о в а 

телем (для операций размещения, расширения и корректирова

ния) или процедурами ROD (для операций чтения и продолже

ния чтения) . 
Параметр L I X P указывает длину ( в байтах ) информации, 

разнесенной в области POLE. 
Параметр ? / р н иопольэуетоя для передачи расширенного 

физического адреса записи или адреса продолжения чтения. 
Паваметр НРАС служит для явного задания номера л о г и 

ческой страницы в режиме работы б е з рандомизации. 
На рис .3 изображена укрупненная схема ( архитектура ) 

программного обеспечения R O D . Заштрихованными прямоугольни

ками обозначены обслуживающие процедуры, незаштриховокными 
 обрабатывающие, а стрелками  направления информационных 
п о т о к о в . 

Верхнхю оценку объема памяти, необходимой для работы 
процедур ROD ( б е з у ч е т а процедур пользователя) можно п о л у 

чить по формуле ( 3 ) . 

y^SfOO+ttOOOnrrJíSOntiZbV- ; ( 3 ) 



RODWTR 

m > ; s ; s s ; i 
/ , R O D I I Î T / Я ' 

V 2 0 D R H D RODRDR 

Р и с . 3 . Архитектура программного обеопечения системы 
ROD. 



где I £ { l , 2 t 3 , 4 , 5 } , 
n  количество описанных оубфайлов, 
m  количество буферов , 

v H  размеры Jой обрабатывающей процедуры ( си .таблицу 
J 2 ) . 
Таблица 2 . Верхние оценки размеров обрабатывающих 

процедур ROD. 

пп Имя процедуры Обозначение Оценка размеров в байтах 

I . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 

ROD7TTR 
RODRDR 
RODMOD 
BODDEL 
RODSEQ 

16000 
5300 
5500 
5700 
5500 

5. Заключение 

Система ROD предлагает универсальный с п о о о б организа 

ции данных и широкий набор операций манипулирования данны

ми. Она обеспечивает возможность как прямого , так и п о с л е 

довательного доступа к записям данных при относительно н е 

больших затратах основной и вспомогательной памяти и прием

лемом времени обработки . Предварительные исследования [ 4 ] 
выявили эффективность выбранного направления развития л о г и 

ческой СУВВ в операционных системах . 
Модульная структура программного обеспечения системы 

HOD п о з в о л я е т , следуя соглашениям об информационных связях 
между процедурами HOD, развивать с и с т е м у , добавляя к ней 
новые процедуры и модифицируя существующие. Основными н а 

правлениями развития системы ROD являются: 
а ) совершенствование алгоритмов замещения и с е г м е н т а 

ции; . ' г » 
б ) реализация настраиваемого алгоритма рандомизации, 

сочетающего равномерность заполнения страниц субфайлов с 



логическим упорядоченном записей ; 

в ) введение новых операций манипулирования данными; 
г ) создание системы копированиявосстановления базы 

данных, обеспечивавшей ее сохранность и возможность в о с с т а 

новления в случае порчи; 
д ) создание системы автоматического тестирования базы 

данных, обеспечивающей контроль логической структуры д а н 

ных и сбор статистической информации о состоянии базы д а н 

ных; 
е ) создание системы генерирования нужной версии с и с т е 

мы ROD по заданным параметрам на основе дистрибутивной лен

ты и специализированного языкового препроцессора . 
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ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ВВ0ДАВЫ30ДА ДАННЫХ В ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ ДОС ЕС 

Я.Я.Бичевский 
ВЦ ЛГУ им. П.Стучки 

В данной заметке публикуются результаты измерения 
I скорости вводавывода данных в Зависимости от их способа 

организации. Зга результаты носят ориентировочный х а р а к 

тер и помогут разработчикам АСУ более обоснованно выбрать 
способ ' организасни своих данных. 

Все измерения проводились в ВЦ Латвийского г о с у н и в е р 

ситета на ЭВМ ECI02C студентами 4 курса физикоматемати

ческого факультета в 1575 /76 учебном г о д у под руководством 
автора заметки. Скорость вводавывода данных была измерена 
только для данных, представленных на магнитной ленте и 
магнитном д и с к е ; получение аналогичных результатов для 
перфокарт, перфоленты и печати представляет тему другой 
заметки. Для чтения этой заметки читатель должен Сыть зна " 
ком с основными концепциями операционной системы ДОС ЕС, • 
например, в о б ъ е м е / I / и л и / 2 / . 

I . Мет о члка измерения. для каждого с п о с о б а организа 

ции данных и каадого режима вводавывода данных была напи

сана программа на языке Ш1/1. йга программа образовала н е 

обходимым способом организованный файл. (Обычно этот файл 
содержал от 100 до ICC0 одинаковых записей) При э т о м , 
после открытия файла и перед закрытием создаваемого файла 
встроенной функцией Т Е Е было фиксировано время качала и 
конца образования файла. По этим измерениям легко п о д с ч а  . 
т а т ь с к о р о с т ь вводавывода данных; з к а ч е с т в е единицы и з 

мерений выбрано количество выведенных записей в секунду . 
(Напомним, что встроенная функция TIUE фиксирует время с 
точностью д о тысячной доли секунды) . Скорость чтения дан

ных измерялась аналогично, только в к а ч е с т в е считываемого 
файла использовался той же программой созданный файл. 
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2 . Последовательная организация данных. (Результаты 
измерений скотрите в таблице I . ) Основное внимание было 
обращено на выяснение: 

 разницы скоросте:. ' вводавывода при хранении данных 
на магнитной ленте и магнитном д и с к е ; 

 зависимости скорости вводавывода о т коэффициента 
блокирования записей ; 

 зависимости скорости вводавывода о т количества . т 

буферов вводавывода. 
Из таблицы I видно, что скорость вводавывода данных, 

размещенных на д и с к е , в среднем на 25$ выше скорости в з о 

давывода данных, размещенных на магнитной ленте . Увеличе

ние коэффициента блокирования записей до 10 увеличивает 
с к о р о с т ь вводавывода в среднем 68 раз ; дальнейшее у в е л и 

чение коэффициента блокирования записей до 20 по сравнению 
с коэффициентом блокирования 1С дает сравнительно небольшой 
(примерно 25^) прирост скорости вводавывода. Использование 
двух буферов вводавывода значительно увеличивает с к о р о с т ь 
вводавывода данных (примерно до 3055). 

3 . Прямая организация данных ( К Е О Ю М Л 1 . ( 1 ) ) . Формати

зация диска была проведена перед образованием файла. Поэто 

му время форматизации не включено во время создания файла. 
В первом реэшае ( с к . т а б л . 2 ) перед каждой запись» и ч т е 

нием данных считывающиезаписывающие головки дискового у с т 

ройства передвигались в среднем ка 190 цилиндров'. В этом 
режиме скорость вводавывода данных составляет 20 записей в 
секунду . Оказывается, что если при зводевыводе каждой з а 

писи происходит передвижение считывающейзаписывающей гот 
ловок на другой цилиндр, то время ВЕОдавывода записей о т 
расстояния передвижения головок не з а в и с и т . 

Во втором режиме запись и чтение данных проводились в 
порядке возрастания номеров областей с шагом единица.В этом 
резине фактическая скорость вводавывода данных составляет 
примерно 38 записей в секунду и она близка к теоретически 
максимально:' записей в с е к у н д у ) . ' 



ТносиТкио) 
Номер ЕГ^!Фамилия ! 
режима 1*5* 1 ^ 1 студента ! 

Последовательная организация данных 
(единица измерения ~ записи в секунду) 

1 

Тиб;:ица I 

1 — 

I . 

?.. 

3. 

; д а н . ; р о в 

1 — : — т 
За пи с ь | Чт ени е | За п я с 5 \ Ъ ение', За 1 ш с ь | Чт ени о 

МЛ 
(маг . 
лен
т а ) 

МЛ 

д 
(дис^ 

I Кайриш 

2 Пупенова 

I Паура 

2 чмкшэао 

"""длина записи 
г к о з ф . б л о к м р .   ^ 

40 байтов 80 байтов 160 байтов" 

I 2 5 , 9 2 5 , 4 2 5 , 4 2 5 , 0 2 4 , 4 2 4 , 0 
10 1 5 1 , 5 1 7 9 , 4 136,9 160 ,0 1 1 2 , 2 127 ,8 
20 2 0 6 , 2 2 2 0 , 6 1 8 0 , 2 1 9 7 , 0 1 4 4 , 4 155 ,0 

""длина записи 
к о э ф . б л о к и р . » — 

32 байта 80 байтов 152 байта 

I 25 2 4 , 8 25 23 
ю 217 208 178 . 166 
20 333 330 250 

"^~длина записи 
к о э ф . б л о к и р   — 

32 байта 80 байтов 160 байтов 

I 36 40 35 39 ~ 34 38 
10 . 202 201 189 187 169. 168 
20 272 268 2^9 245 215 213 

*""длина записи 
к о э ф . б л о к и р ;   ^ 

_>2 байта 80 байт си; 160 байтов 

I 
 10 

20 

35 38 
277 263 
357 294 

34 38 
263 250 
333 270 

33 37 
208 
312 263 
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Прямая организация данных  REGIONAL(I) 
Таблица 2. 

4 , Пряная организация данных (ЙЕОЮгМ!. ( 3 ) ) ( с м . т а б 

лицу 3 ) . Проводились два эксперимента: в первом разине ввод 
вывод записей осуществлялся в том порядке, как о н и ф и з и ч е  . 
ски размещены в файле, т . е . сперва заполнялись (считывались) 
записи первой области файла, затеи второй области и т . д . 
Таким образом считывающиезаписывающие головки проводили ми, 
нимальное число пэредвижений. Во втором ренине при выводе 
( в в о д е ) каждой записи проводилось передвижение считываюцих

ааписываящих головок на 2 цилиндра. Результаты измерений п о 

казывают сравнительно медленный вводвывод данных: вывод 

до 13 записей з секунду, ввод  асегда 20 зепиези в секунду. 

Прямая организация данных  REGIONALХЗ) T a 6 a H n a 3 

н о  : Длина 1 

мер : записи 
р е  :Фам. 

42 'байта : 92 байта 162'байта н о  : Длина 1 

мер : записи 
р е  :Фам. запись . 'чтение: запись;чтение запись:чтенчв 

[ студента • • 
I . гКасевич 

• 
13 : го ! 

> • • 
: го 13 1 2С 

2. :Пушкин 
• 

12,2 : 20 : 
*  * 

11,8 : 20 10,5 х 20 

5. Кндексиопоследовательпая организация данных. Про

водились три эксперимента: в первом режиге (исследовалось 
ОТ. БандуриноЙ) был соадан файл из 100 записей, а затем 
втот файл очитывалоя в порядке возрастания значений ключей 
ваписей в режиме DIRECT . (Переполнение файла не проводи

л о с ь , а область индексов и область данных находились в с о 

ездиих цилиндрах.) Получена наибояьиая скорость ввода а а 



писей для андекснолоследовательного файла  примерно 6 з а 

писей в с е к у н д у . Скорость образования файла  30 записей в 
секунду . 

Зо втором режиме (и с следов алось от .Подкосовой ) о б р а з о 

вался файл из 50 записей, ключами которых являлись четные 
члсла. Затем этот файл был переполнен 50 записями, ключа

ми которых являлись нечетные числа. При вводе в с е х записей 
э т о г о файла средняя с к о р о с т ь ввода оказалась очень низной 
 2 записи в секунду (режим ввода ЕЕЯЗОТ , область индексов 
и область данных находились в соседних цилиндрах) . Измере

ния, проводимые в курсовой работе ст .Дбрана подтверждают 
эти результаты и дополнительно показывают, что с к о р о с т ь 
звода данных с файлов, переполненных в различный вариантах, 
находится в пределах от 2 до 5 записей в секунду , а с к о 

р о с т ь п е р е п о л н е н файлов составляет в среднем 2 записи в 
секунду . 

3 третьем режиме исследовалась зависимость скорости об> 
разования индекснопоследовательного файла и чтения е г о з а 

писей в зависимости от коэффициента блокирования записей . 
Оказывается, что средняп о к о р о с т ь ввода данных при р а с с т о я 

нии между'областями индексов и данных 10 цилиндров с о с т а в 

ляет 3 записи в секунду независимо от блокирования записей. 
С другой стороны,блокирование записей значительно увеличи

вает окорость создания индеконс последовательного файла 
( зависимость аналогична как для последовательно организо 

ванных файлов ) . 

изменения скорости ввода данных с индексно последова 

тзльных файлов в режиме ЯЕО.ОВКТ1£Ь не проводились. 
б . Выводы, ааабольпая с к о р о с т ь взодавывода данных д о 

с т и г а е т с я , если данные организованы последовательно ( д о 300 
записей в с е к у н д у ) . Если данные имеют прямой с п о с о б о р г а 

низации, т о время взодавывода данных почти на порядок ниже. 
Если же данные организованы индекснопоследозательныы с п о 

собом , то с к о р о с т ь вводавывода данных на два порядна ниже, 
чем для данных, организованных последовательным способом к 
на порядок ниже,чем для данных с прямым опособоы оргапиза 



паи. Хотя и быстрый вводвывод данных не гарантирует быст 

рый доступ к данный, этот фактор необходимо учесть при в ы 

боре наиболее соответствующего способа организации данных 
в АСУ. ' >' ;. , ' , ' 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРЯМЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДАННЫХ 3 ЗАДАЧАХ АСУ 

Л.Н.Поспелов 
ВЦ ЛГУ им.П.Стучкн 

Л. Л. Федорова. 
РОИБЦ МСО 

дисковав операционная система ДОС/ЕС предоставля

ет пользователю три метода организации файлов: последова 

тельный, инденснопоследователышй и произвольный ( р е г и о 

нальный) [ 1 3 . . 
Нас будут интересовать только два последних метода . 

Отметин основные преимущества и недостатки указанных о р 

ганизаций. • | 
Индекснопослсдовательная организация файлов позволяв» 

производить последовательный и прямой доступ к записям.Эхо 
достигается введением индексов . Данная организация имеет 
несомненное преимущество перед остальными,если в задачах 
требуется как последовательная обработка всех или части 
записей файла, так н обработка небольшого числа записей в 
произвольном порядке. 

Для больших файлов постоянного пользования, о большим 
величеством корректируемых данных индеконопоследователь

ный метод неэффективен, так как « о мере добавления новых 
записей заполняются дороаки переполнения, что увеличивает 
среднее время доступа к записей . Кроив " т о г о , оам процесс 
добавления новых записей обычно связан с о значительными 
затратами машинного времени. Примером наиболее полного и с 

пользования возможностей индекенспоследовательного м е т о 

да является задача "Выдача ведомостей выплаты" в АСОИ

!!2НС. Ежемесячно файл. " К ВЫПЛАТЕ" этой вадачи должен м н о г о 

кратно обрабатываться в последовательном режиме* При этом 
необходимо и  е т ь возможность последовательного чтения ч а 

сти йаяла с любого указанного м е с т а . 



> 

Произвольная организация в ДОС/SC реализована о п о 

мощью КеГОДОВ REGIONAL(1) И PJ2GIOiJAL(3). Быстродействие  . 
яакнейшее.преимущество этой организации. При достаточном 
объеме памяти на магнитном диске и наличии определенных 
закономерностей в распределении значений ключей эти методы 
становятся идеальными. Региональную организацию удобно при

менять для информационносправочных файлов. Записи в таких 
файлах можно заранее проанализировать и подобрать значения 
ключей оптимальным образом. Однако на практике использова 

ние региональной организации приводит, как правило, к з н а 

Íчительным потерям места на н о с и т е л е . Sro происходит в силу 
т о г о , что память на диске резервируется для в с е г о интерзала 
изменения значений ключей. 

Согласно С О , региональная организация применяется, 
если имеется по крайней мере восьмидесятипрсценткое з а п о л 

нение файла данными. 
Прямые методы организации данных в ДОС/ЕС не позволяют 

р а б о т а т ь с записями переменной длины. Кроме т о г о , специфика 
требований к организациям некоторых файлов заставляет и с 

к а т ь новые пути для реализации поставленных, задач . 
Проектировщик автоматизированных систем вынужден идти 

на создание различных надстроечных организаций. При этом 
ставится цель : уменьшить время обработки данных конкретного 
файла. 

Ниже мы опишем дво надстроечные организации: отранич

кую организацию памяти и индексзостраничную. данные о р г а 

низации созданы в ВЦ ЛГУ в процессе проектирования и в н е д 

рения АСОИПЕНС. Опыт показывает, что затраты, связанные.с 
созданием надотроек, приспособленных к конкретным задачам, 
окупаются за счет длительной эффективной эксплуатации фай

л о в . 
' Страничная организация памяти является надстройкой 

над системным методом R E C I O S A L ( I ) . Создание ее было вызва 

но необходимостью обеспечить быстрый прямой доступ к запи

сям переменной длины, метод был запроектирован & реализован 
в ВЦ ЛГУ в I97VI975 т г . C 3 J . 



Суть организации заключается в следующем:, память на 
диске разбивается на страницы  специальный образок офор

мленные записи ВДШ)ЕЦ|(1). Ключи закисей с помощью г е н е 

ратора случайных чисел преобразуются в номера страниц, на 
которые помечаются записи. Внутри страницы записи з а ц е п 

л е щ Цваду собой адресными ссылками. 
па основе элей; организации функционирует подсистема 

' "Нормативносправочной информации" АСОИПЕНС. 
Индонсностраничизя организация запроектирована в ЗЦ 

ЛГУ в 1976 г . Она приспособлена для прямой и последователь

ной обработки дависей переменной длины. 3 некоторых случаю: 
,• зта организация позволяет экономить память ка ААРЕИТНОМ 

диске эа счет кдпчей. 
Сущность метода с о с т о и т з т о м , что ключи пользователя 

разбиваются на внешний и внутренний. Совокупность з а 

писей, имеющих одинаковые внепние ключи, образует л о г и ч е 

скую страницу. Кагдой логической странице соответствуют о д 

на или несколько залисей (физических страниц) индексно по 

следов'ательного файла.'Длина каждой записи 3580 байтов с 
ключом, составленным из внешнего ключа и номера фиаической 
страницы. 3 начале "каждой логаческой страницы содержится 
таолица, где хранится икфориацян о наждой записи пользова 

т е л я : внутренний ключ записи, длина, адресная ссылка. Т а б 

лица упорядочена по внутренним ключам записей . Соотношение 
между длинами внешнего и внутреннего ключей задается п о л ь з о 

вателем. Поиск записей на странице осуществляется с помощью 
таблицы, с о р т и р о в а н н о е ь которой обеспечивает достаточно 
быструю выборку записи. При добавлении новой записи таблица 
корректируется , а самазапись помещается в конец логической 

. страницы. 

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей различ

ных методов организации данных, укажем на общий недостаток 
прямых методов . 

Известно , что физическая емкость пакета дисков ЕС 

5 0 5 6 ( 5 0 5 2 )  7 , 2 5 иль.бейтов, но практически полезно исполь 

зуемая память значительно меньше. Тек, при длине бпака 2АО 



байтов потери составляют около 28#, а при длине блока 60 
"байтов  52%. Проектировщик должен учитывать зти потери , 
так как при одной и той же числа одинаковых записей, но 
разной величине файла, время обработки может изменяться. 
Например, в таблице I дапо время необходимое для с о з д а 

ния файла, состоящего из 10000 записей длиной 24 байта , 
при различных коэффициентах блокирования. 

Зависимость времени создания . ' Таблица I 
файла от блокирования 

Коэффициент 
блокирования 1 0  45 70 

Время ( с е к ) 6 0 . 0 5 0 . 1 48 .2 

Потери места 
на диске {,%) 28 10 7 

При ооздании файла с прямой организацией время растет п р о 

порционально чиолу записей е г о составляющих. При отсутствии 
упорядоченности по ключам время может значительно возрасти 
за счет возникающего в етом случае непрерывного движения 
головок чтения/записи. 

Укажем на некоторые особенности прямых м е т о д о в . При 
последовательном чтении и обработке эффективность р е г и о 

нального и индеиснопоследовательного метода неоспорима. 
Но внесение в индекснопоследовательаый файл новых записей 
с в я з а н о , как правило, с большими затратами машинного в р е 

мени. Так,чтение 200 записей индекснопоследовательного 
файла занимает 29 с е к . , а добавление т о г о же количества 
новых  155 с е к . , чтение 400 записей  56 с е к . , а добаз. 
лонже т о г о же количества  537 с е к . 3 

Кроне т о г о , пользователь должен у ч е о т ь , что при п р о 

извольном чтении файлов большой величины время может в о з 

расти и з  з а постоянного обращения в индексу цилиндров. 
Так , на преодоление расстояния в ЮС цилиндров т р е б у е т с я 
около 0 ,1 о э к . Поэтому целесообразно индекс цилиндра х р а 

нить в оперативной памяти или организовать обработку т а к , 
чтобы уменьшить количества обращений к д и с к у . 



Для страничной организации памяти существенное з н а ч е 

ние имеет количество страниц, отведенных под файл. В т а б 

лице 2 показано, как меняется,время создания (1000 з а п и 

с е й ) и коррекции (100 записей) от числа страниц. 
Временные характеристи " Таблица 2 ' 
страничной организации памяти 

Число страниц 46 • 96 192 

С о з д а н и е 7 ( с е к ) 3 0 4 , 3 | 2 2 0 , 5 194 ,5 

Коррекция ( с е к ) 1 4 , 9 1 4 , 6 1 4 , 6 

В то же время, проектировщик должен не забывать, что у в е 

личение числа страниц влечет за собой увеличение объема 
файла, что в свою очередь может привести к росту времени 
обработки. 

.:ри использовании индексностраничного метода организа

ции данных о с о б о е внимание нужио обратить на характер и з 

менения ключей, потому что обработка файла как с незначи

тельным заполнением, страниц, так и с переполненными с т р а 

ницами, ведет к большимзатратам времени. 
Покажем, как для различных задач АСУ можно выбрать наи

более подходящие методы организации данных. При выборе м е т о 

да организации данных учитывается множество факторов, в ч а 

с т н о с т и :  о б ъ е м файла; 
 характер обработки файла; 
 количество корректируемых записей ; 
 частота коррекции, и ее о с о б е н н о с т и ; 
 формат записей ; 
 диапазон изменения ключей и т . д . 

Степень важности перечисленных показателей неодинакова в 
различных задачах. 1 

В таблице 3 мы даем сравнительные оценки возможностей 
прямых методов организации данных. 



Возможности методов Таблица 3 
организации данных 

Возможности 
Метод организации д анных 

Возможности 
В SOP I  S В SOP I  P 

Большой объем файла 1 2 1 г 
Неравномерное распределение 
ключей 
Неравномерное распределение 
ключей 1 2 . 1 ; 2 

Переменная длина записи • 3 3 1 Переменная длина записи • 3 3 1 

Эффективность реорганизации Эффективность реорганизации 1 2 3 1 
Последовательная обработка 1 3 3 1 

Добавление новых записей 2 ' 1 1 1 2 ' 1 1 

Уолоэные обозначения: 
13  индеконолооледовательный мегод организации данных; 

R  региональный метод организации данных; 
SOP  страничная организация памяти; 
I  P  индексностраничный метод организации данных; 

1  хорошо приспособлен; , г: 
2  плохо приспособлен.; 
3  неприспособлен. 

Определив важнейшие показателя файла, проектировщик ка о с 

новании данных таблицы исплючает из рассмотрения наиболее 
неприспособленные методы. Для оставшихся организаций п р о 

изводится расчет относительных затрат машинного времсли 
и выбирается наилучшая.. 

В таблице 4 даны усредненные временные характеристики 
( в о е к . ) всех описанных выше методов . 

Временные характеристики Таблица 4 
методов 

Метод организации данных I  S а SOP I  P 

Создание (1000 з а п . ; 7 7 1 194 77 

Добавление (100 з а п . ) 78 4 14 10 
Чтение (100 зап.) 14 4 1 4 10 



Б процессе промышленной эксплуатации АСОЙПЕНС возникла 
необходимость в задаче .дополнительного контроля вводимых 
талонов . Суть задачи такова:» ежемесячно с о з д а е т с я файл 
прямого д о с т у п а , содержащий некоторую информацию о п о л у 

чателях пенсий и пособий. Этот файл служит для контроля 
вводимых талонов . 3 момент контроля файл используется в 
режиме произвольного, чтения. Контролю подвергается 5-7% 
записей файла. Длина записи с ключом составляет 8 б а й т о в . 

Бил выбран яндекснопэследовательпый м е т о д . Р е г и о 

нальная организация была исключена и з  з а т о г о , что в е л и 

чина файла презышает емкость пакета . Анализ временных х а 

рактеристик оставаихся методов показал, что надстроечные 
организации значительно отстают по времени. 

3 задаче "Учет бухгалтерских документов" , где п р е д у 

сматривается постоянное накопление и обработка документов, 
монет быть использована региональная 'организация; в с е 
другие методы явно.отстают по времени. 

Для файлов с записями переменной длины, в которых 
сравнительно редко обновляется информация, хорошо приспо 

соблена страничная организация памяти._ 
но сравнению с 'остальными методами организации данных 

страничная организация памяти в режиме чтения уступает по 
времени в с е г о в 1 ,5 2 р а з а . 

Для подсистемы "Нормативносправочная информация и 

страничная организация памяти оказалась очень эффективным ' 
средством, поскольку длина записей меняется от 2 4 до 500 . 
байтов , сами записи корректируются сравнительно р е д к о , и в . 
основном файл используется в режиме чтения. 

3 настоящее время а рамках АССИПЕНС проектируется 
задача ведения автоматизированной алфавитной картотеки 
получателей пенсий и п о с о б и й . 

Изложим суть задачи: по фамилии,. инициалам получа

теля и некоторым другим признакам следует выдать его н о 

мер пенсионного дела. Учитывая количество обслуживаемых 
лиц (свызе 0 . 5 млн)и длину каждой записи (фамилия и ини



циалы  15 байтов , номер пенсионного дела  * байта) , убеж

даемся , что ни один из системных методов не подойдет при 
использовании одного пакета дисков змкости 7.23 м л н . б а й т с в . 

• Анализируя таблицу 3, исключаем региональную и и н д е к с н с  п о 

следовательпую организацию и з  з а малой длины записи и б о л ь 

ной величины файла, а на основании данных таблицы 4 п р и х о  _ 
• дин к заключению о неэффективности страничной организации 

памяти. 
Для решения поставленной задачи будет использован и н 

декспоотраничный метод организации данных, позволяющий 
сократить объем файла за счет вынесения части фамилии во 

'внешний ключ, который не повторяется внутри страницы. 
Опыт проектирования АС0ИП2НС показывает, что всегда 

можно найти или создать ту организацию, которая подходит 
к данной задаче наилучшим образом. Для э т о г о надо знать 
отруктуру файла, характер е г о обработки , а также временные 
характеристики. В заключение авторы приносят благодарное ь 
старшему научному сотруднику ВЦ ЛГУ им.П.Стучки Ивановой 

I С.А, за участив в разработке индексностраничного метода . 

литература : ' 

1 . Система ИВМ/ЗбО. Введение в запоминающие устройства п р я 

мого доступа н методы организации данных, и . , " С т а т и с 

т и к а " , 1974. 128 с . 
2 . ЕС ЭВМ Операционная система ДОС/ЕС ПЛ/1. Пособие по язы

к у . В 1 0 . 1 3 2 . 0 7 0 . Д 1 . 491 с . 
3 . Богомоле Э . й А , Лучкин Г.В.*Страничная организация памя

ти на магнитных даоках.^^в^малатв.унгта'.тз, т.242~ 
0 . 2 7  4 2 . 



рнганиз РАСПРЭДРДОТЗКЬКЫХ З А Д А Ч З ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
. СИСТЕМАХ в ИНТЕРАКТИВНОЙ РЯЕИМЕ . .. 

•В.С.Вольский, Г.В.Корнеева 
РПИ 

3 работе рассматривается решение класса распределитель

ных задач в организационных системах на примере задачи р а с 

пределения учебных поручение между кафедрами в у з а . Под 
учебным(поручением понимается комплекс мероприятий по п р е 

подаванию в в у з е определенное? дисциплины и включающий ч т е 

ние лекций, ведение лабораторных занятии и т . д . 
Т. Постановка задачи распределения учебных поручений. 

В обиея постановке задача может быть сформулирована в с л е 

"дующем виде. Имеется конечное множество к а ф е д р / ^ / ^ « г У ^ с . 
известными пропускными способностями 0.1,1-£пг ; где <2̂  -

предстазляет собой предельный объем нагрузки, которая м о 

жет .1ыть выполнена I -о?, кафедрой в течение учебного г о 

да . Задано также конечное множество Учебных поручении А/9 

с объемами £л • которое должно быть выпол . 
нено в течение учебного г о д а , где 1^-  объем у-ото 
учебного поручения. 

Необходимо определить оптимальное по некоторому^ крите 

рию эффективности распределение учебных поручений между 
кафедрами в у з а . При этой следует у ч е с т ь следующие ограни

чения: 
I ) чтобы каждое учебное поручение выполнялось одной и т о л ь 

ко одной кафедрой ( с целью рационального использования 
людских и материальных р е с у р с о в ) ; 2) чтобы объемы выделен

ных учебных поручений не превышали соответствующих п р е 

дельных нагрузок кафедр. 
Кроме того", в интересах специализации кафедр желатель

н о , чтобы близкие по содержание) учебные поручения выделя

лись одним и тем ке кафедрам. 
2.Характеристика задачи распределения учебных п о р у ч е 

НИР.Отлетим основные характерные особенности решения к л а с 

са распределительных задач в организационных системах ( т и 

па ВУЗ,ПИИ и т . д . ) , представителен которого является з з д а 



чз распределения учебных поручений между кафедрами в у з а : 
,Т) наличие лица,приникаетего решение по распределении,ко 

т о р о е стремится х некоторой цели на основе с в о и х , п р о д 

почте ни".;',?) отсутствие формализованного критерий к а ч е с т 

ва достижения цели задачи; 3 ) многокрктериальностьг эффек

тивность кафедр ка обслуживание учебных поручанкР монет 
быть количественно измерена по нескольким критериям ИЛИ 
показателям, характеризуете*: у ч е б к у » работу кафедр: 

где Щ/* эффективность обслуживания г  о й кафедрой у  о г о 
учебного получения; Су  показатель эффективности о б с л у 

живания ¿  0 ? ' кафедроп , / ~ о г о учебного поручения по 
£  о м у критерию. Причем, отдельные критерии могут быть 

количественными, так и качественными. 
3 . Разработка методики решения задачи. На основе с ф о р 

мулированной выше постановки с учетом особенностей задачи 
разработана интерактивная модель принятия реаений по р а с 

пределению учебных поручение^ представленная на р и с . 1 . В 
предлагаемой модели учитывается иерархия ЛПР, позволяемая 
более полно выявить цели и структуру предпочтение ЛПР на 
различных этапах решения задачи. Модель принятия решения 
по распределению, представляющая собой комплекс математи

ческих и эвристических процедур в диалоговом режиме, вклю

чает следующие этапы решения: 
I ) решение распределительной задачи с помощью математи

ческой модели дискретного булевого программирования (модель I ) 
с .целью автоматичаской генерации множества допустимых 
альтернатив и их предварительное упорядочение; 2 ) выбор 
множества альтернатив из множества допустимых а л ь т е р н з  , 
тив для дальнейшего исследования на основе результатов 
этапа I и его корректировка на основе информации ЛПР, 
не учтенное на этапе I ; 3 ) окончательное упорядочение 
множества альтернатив (полученного на этапе 2 ) с пемощьп 
модели 2 . . . 

' Рассмотрим более подробно структуру решения задачи. 
Этап I . Эффективность кафедр оценивается вектором к о 



Формализованное решение з а 
дачи " помоььо модели диск
рет ноте булево го программи
рования 

результаты решения 

Ныоор множества альтернатив 
из множества допустимых для 
д ежь йеяве ГО исследования; 
корректировка последнего 

Око ячьтельное у поря д оче ние 
множества.альтернатив (полу
ченного на 2 этапе) на осно
ве сравнения в порядковых 

икалах 
: т ~ 

ио 
(исполнительный 

орг'анка^е.дры) 

СО 
. (советуввдЯ орган 
Методические Со

веты факультетов) 

'ОБР ' 
(орган принятия ре
шен и .'•  Со зс т им с т и
тутз.) 

с участием 

. ПР (процесс решения) ЛПР 

Рис.Т.. Интерактивная модель принятия решений по распределение 
учебных поручений медду кафедрами в у з а . 



личественных показателей "ifmi*£j*Qfi• • •,clj ' » н а о с а о 

ве которых с покоено агрегативных процедур с учетом ДОПУ

щения о независимости критериев с/у1 строится скаляр 

ный критерий эффективности в виде ВЗЗЕАЕНЧОР. адьитивнрй 
свертки , удовлетворяете»! требованиям: инвариантности к 
ИЗМЕНЕНИЯК масштаба измерения показателей; независимости 
от единиц измерения показателей; к имеощей вид: 

где Су  /п&Х Су ; J 
вС~- весовс « коэффициент / с  о г о показателя, х а р а к т е 

ризуощия относительную важность показателей в свертке; 
Формирование списка показателей и определение может 

быть осуществлено лишь на экспертной о с н о в е . 3 качестве 
показателей при решении конкретной задачи используется ; 
стаж выполнения /  о й кафедрой /  о г о учебного п о р у ч е 

ния; уровень квалификации преподавателе? /  о Я квфадри, 
выполнявших J ~ o e учебное поручение и т . д . 

При наличии скалярного критерия эффективности задача 
сводится к решение задачи однокритериальаои оптимизации 
следующего типа (модель I ) . 

1 Каждому варианту распределезия ставится я однозначное 
с о о т в е т с т в и е булева* расстановочная матрица 

/К " / « 2 - t / / , элемент которой 

( Ī , если у  о е учебное поручение 
распределено кафэдрв £ ; 
О, в противном случае . 

Условия допустимости решения', соответствующие выше с ф о р 

мулированным ограничениям: 

*tj е {o,i}, L4,m,.J^,n.. 
Задача определеаия оптимального распределения учебных п о 

ручений заключается в определении .такой матриц* Х'Ь'СЕу'//, 



которая, удовлетворяет ограничениям ( 2 )  ( 4 ) и обращает в 
максимум целевую *ункцио: 

ш % %• <5> 

Модель I устанавливает на множестве альтернатив с о в е р 

шенный строгия порядок, но не исклочает возможности полу^ 
чения незначительно отличавшихся по величине эф ,активнос 

тей альтернатив. Учитывая возмоннне ошибки агрегации

вследствие субъективизма в выборе вида функционала,крите

риев и оценки их значимости, приводящими к неконтролируе

мый ошибкам результатов [1,2] , с целью получения р е з у л ь  . 
т а т о в с большей достоверностью альтернативы с близкими и 
равными эфректианостяки следует отнести к области н е с р а в 

нимых и ввести атап дополнительного исследования с учетом 
дополнительных критериев корректными процедурами упорядо 

чения. 
Этап 2 . Оценка несравнимости альтернатив (близости 

эффективностей) и с о о т в е т с т в е н н о выбор множества а л ь т е р 

натив для дальнейшего упорядочения осуществляется ЛБР • 
(схема I ) на втором 1 этапе решения зедачи . Заметим, что 
автоматическая генерация альтернатив с помощью модели I 
ве монет учесть возможные альтернативы с точки зрения ДПР, 
например, связанные с перераспределением "людских" р е с у р 

с о в (перевод преподавателя на другую кафедру и т . д . ) . 
Поэтому автоматическую генерацию альтернатив следует д о 

полнить генерацией альтернатив, не учтенных в модели 1,и 
отнести их к множеству альтернатив длядальнейшего и с с л е 

дования. 
Этап 3 . Окончательное упорядочение альтернатив р а с 

пределения на третьем этапе сводится к решение задачи вы

бора из вножества допустимых альтернатив множество эф

фективных, которая может быть формулирована слецуощим 
образом. .   • ' . » • ' 

Пусть 3я {5е} множество допустимых альтернатив р а с п р е 

деления, сформированное на втором этапе решения задачи. 
Каждая альтернатива З 1 характеризуется вектором оценок 



Фш,($йtfc) , связанным с v5^ отобоаконием 
•Se-*7(S*),SeeS • Задача с о с т о и т в НЙХОКДЙНИИ множества 
наиболее предпочтительных альтернатив «5? ..' Математичес' 
кая модель задали может о'ьть предстазлена ояедусшим о б р а 

у - Х i s m , щ 
где ~$  оператор выбора; 

Для рлюения последней яадачи целесообразно использо 

вать интерактивный метод упорядочения на основе сравнения 
в порядковых шкалах [ 2 , 3 J . Такой метод упорядочения пред 

ставляет собой диалоговув процедуру "человекЭВМ",осулеств 

snawyo итеративный процесс выбора множества наиболее ь р е д 

почтительнчх альтернатив с помоаьо математической модели 
на основе отношения предпочтения на множестве альтернатив, 
построенного с помощьв сравнений и решавших правил, о т о 

'0гаж9ощих свойства альтернатив и логику предпочтения JTOP, 
Математическая мод^л» строится на освове предполагаемых 
с в о й с т в оператора выбора , используя понятия теории 
множеств, теории графов я т . д . 

В качестве! математической модели предполагается испель

вовать ориентированный граф Оез циклов л е т о л ь , эадаокий 
структуру отношения частичного с т р о г о г о порядка, для к о 

торого множества наксимальаих элементов совпадают' с ядром 
Грефа [э] . В связи с этик находдение (выбор) множества 
эффективных эдьтврь.атив сводится к определению ядра графа 
и соответственно (модель 2 ) . . 

' у * (г) 
где i  ядро т р а ? а на / г о м шаге; 

> Р - отношение предпочтения, построенное на /  о м » 
шаге. ' 

. Заметим, что применение рэшаоших правил, ото.  : ра. ;аомх 
логику предпочтения ЛПР,не только возможно в организацион

ных системах , не и целесообразно ( согласование с предпоч

тениями ЛПР). ' 
1 Ч качестве .критериев сравнения на этом зтапе исполь 

зуются как количественные критерии (дополнительные) , так 



и качественные. Последние позволяет оценить .близость р а с 

пределяемых учебных поручений по содержание, с о о т в е т с т в и е 
распределяемых учебных поручен*» специализации кафедр и т . д . 

Интерактивный режим метода упорядочения при решений 
данной задачи способствует рациональному использование ДПР, 
обеспечивает упорядочение с минимальным числом обращений 
к ЛПР. В дополнение.к пункту 3 отметим, что ограничение 
на применение качественных показателей нз 1ом этапе н а 

кладывается из соображений: I ) использование агрегативных 
процедур требует количественных оценок качественных факте, 
р о в , что связано с трудностями психологического и концеп

туального характера [2\ ; 2 ) стремление минимизировать в н о 

••симый субъективизм на первых этапах решения зздачи. 
Выше описанная интерактивная модель принятия решений 

реализована на языке ЕЭ?.СИК(* ,Ванг2200"_) и экспериментиро

вана на контрольном примере распределения 28 учебных п о 

ручений' между 2 кафедрами. 
Резюмируя, следует о т м е т и т ь , что предложенная методи • 

ка для решения задачи распределения учебных поручений меж

ду кафедрами в у з а , использующая на различных этапах реше

ния задачи подходы с различной целевой направленность о," и 
интерактивный режим решения, йозволявщия наиболее полно 
учесть преимущества отдельных подходов , особенности о р г а 

низацией них систем, наиболее рационально использовать ЛПР, 
может быть применена к классу распределительных задач в 
организационных системах. 
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ПРЙЯЯТЯ1 ПОВТОРЯЮШСЯ ГЗСЗКИЯ ПО 
OÍSINRE СТЕПЕНИ Д О С Т Т А Е Ш Ч И К Л 

УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА В ИНТЕРАКТИВНОМ 
Piara"? 

А.О .Левченков 
?ПИ 

Задача оценки степени достижения важнейшей цели вуза 

качественное подготовки специалистов ,относится к слабострун 
туризовинным с преобладанием оуиъект'ииных ' а к т о р о в лицз , 
принимавшего решения , и к повторявшимся решениям, с о 

гласно работе ^ 5 ^ . РАЗВИТИЕ с р е д с т в вычислительной т е х н и 

ки и математической теории принятия р е ш е н и и ^ , > 3 позволяет 
решить поставленнум задачу В интерактивном режиме с л е и у а 

шим образом. 
I .Определение списка целей для управляемого о б ъ е к т а . 

В случае , если объектом является учебный процесс в у з а , ц е л ы 
первого уровня для ^.  о г о курса обучения будет перевод 
студентов на +Í курс , для чего требуется достижение i 
целей в т о р о г о уровня t  ^ Н . Будем считать це 

лями второго уровня успешное освоение учебных дисциплин 
данного курса . В евоп очередь цели второго уровня для вузе 
можно декомпозировать на <у , <у * \, 5 целей т р е т ь е г о 
уровня. Для учебного процесса это будут формы занятий с о 
огудентамл: лекции, практические занятия, курсовое п р о е к 

тирование, лабораторные заботы • т . д . В обаем случае 

где Ц  { h». , — множество целей второго уровня, 
р Г -[i,,  fa, • множество целей третьего уровня 

2 . Выбор типа шкалы И диапазона. Применяя методы изло

женные в работе [ъ~\ , для оценки соотояния учебного п р о 

цесса ...= . i.? выбрать следующие шкалы C¿ , v.  \, Ы и 
диапазоны á j i j ^ ^ j U . Оценку состояния лекций и прак 

тических аанятмЯ определять п о ' Д О О ^ а х ш и й вилле в процентах 
.|ропуока эл!!лти , курсовое проектированиепроцентом в&дол

кивков по данной фирме занятие . • , 
3. Oujевеленис BÜCOB цалеЯ всех уровнен. Используя м е 

тод парных сравнении1 получаем в диалоге "ЭВ Ч ДП?" веер 



элементов сначала, для целей ^  о г о уровня [ Э~] . Полу

ченные веса корректируется. е о * я нарушается утверждение: 
У /К Щ0( Щ Щ Щ~3^£Ак,

г Ц}>>&иЬ£*{тщЩЩ 
где ф^у^&к - веса цолей  соответственно 
процедура г.родсляазтея для всех ггеченточ дерева целей. 

4 . Зы'ор решающего правила. 3 работе [ 4 1 предлагается 
различные модели \Z-fyi,• Ч ^ в е к т о р н о ? оптимизации, которые . 
могут быть использованы для сравнения различных состояния 
объекта управления. В общем случае можно применить модель 
вида: 

г Д е «фу обозначает вес  о й цели <)' +1 уровня по о т 

ношении к р оЯ цели 4  о г о уровня . 
5. Корректировка массива целег. упрьвдения пролеходит 

в случае, если • ' . \„ , ч » 

где у / » £ у , ^ \ Л _ , . . . , множество правил выбора, 
^ » 4 4 * > * К >  ^ методика получения в е с о в 

• целей от ЛПРа 
Пример. Определить лучшую академическую группу на ^'  о м 
курсе , если учитываются следующие показатели. * я Л ж . . т 

Зсаче дия показателей для множества целен гаолица I 

цели в т о р о г о уровня 
<ЛА. Ь г К £ чзли третьего уровня 

1 1 процент пропусков лекций ЗО/цО 2 0 / 1 0 О/ТО 3 0 / 2 0 

процент задолжников по 7 / Л п/О я / о о / л 
лабораторный работам 7 н / ? 

Числовые отношения С̂ С межд; ^ г.я строкой и С ым 
столбцом обозначаю? отношения показателей между ТоЯ и 

2ой академачбсзоя группой (числитель а знаменатель с о 

ОТВОТСГБЭННО). Пусть веса целей 2го уровня , полученные 
•^кеггртнкм опросом в диалоговом режиме получили с л е д у о 

вже *аа^оная ас 1 ^ а л д ь н о и " ш к а л е : ^ 1 1  6 ; и ) 2. » 8 ; 
И  , !»!*• сл^ц « Ю . Веса целей ЭГО уровнл, п о 

file:///Z-fyi


тОоалльной шкале получили следующие значения ^-м « 7 ; 
- к-* »ß; <и   9 ; <4г . 5 .  в ; 

^ г « 1<^ ч » 7 ; i c ^ » 4 ; где K f " f обозначает в е с 
 о й цели З  e i o уровня по отношении к р  о й цели 2  о г о 

уровня . В ванном примере решающим правилом выбора лучшей 
группы может быт» функционал: 

Минимальное значение функционала будет у второе группы" 
(6402 против 7779 у первой при 4х целях 3  о г о у р о в н я ) . 

В случае аесоглаоия ДПР о данный выводом происходит адап

тация алгоритма согласно пунктам 3 , 4 , 5 . 
Пакет прогрей* объемом 300 операторов , решающих з а д а 

ч у , на^исап. на "БЭО.С^е" длп системы "Заыг2200В".Выбор 
ЭВМ данного класса обусловлен возможностью ее работы о 
диоплеем в диалоговом рекиме, что особенно важно при о п р о 

с е ЛПР в процессе построения дерева целе?, и адаптации м о 

дели. Программа р&сачитана на задачу с I** целями 2  г о у р о в 

ня и 4 целями 3  г о уровня по каждой подцели.Выдача р а с 

четных оценок каждому состояние происходит в течение 
веокольких секунд после ввода исходных данных. 
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ЦОДШРОВАШЕ НЕКОТОРЫХ СИСТЕ11 СНАВкЕНИЯ 
З . К Л * п и р 

Щ ЛГУ иы.П.Стучки 

I . Введение. 

Под системой снабжения понинавт совокупность баз я 
складов ( будем называть их комплектами ЗИП), между которы

ми в ходе операций снабжения осуществляется перевозки м а 

териальных ценностей. На р и с . I приведена схема сложив

веися системы снабжения запаспими частями с е л ь с к о х о з я й с т 

венной техники (на примере оовзной республики б е з о б л а с т 

ного деления) . Под индивидуальными комплектами ЗИП будем 
понимать комплекты запасных ч а с т е й , входящими в с е л ь с к о 

хозяйственные агрегаты . Под групповыми комплектами ЗИП 
будем понимать загасы деталей и у з л о в на уровне колхозов 
и с о в х о з о в . Пронегуточные комплекты ЗИП  склады и базы 
районного уровня, центральный комплект ЗИП  склады и б а 

зы, республиканского уровня. Приведенная схема изображает 
многоуровневую пирамидальную (Еетвящусся) многономенкла

турнув систему снабжения, для которой характерны следую

щие основные черты: 

 каждая недостача комплектов ЗИП низшего уровня покрыва

ется за счет конечных запасов комплектов ЗИП высшего у р о в 

ня; 
 у каждого комплекта ЗИП, за исключением индивидуального, 
несколько потребители! ; 
 в комплектах ЗИП каждого уровня хранится более одной н о 

меналатуры. 
Пирамидальные многоуровнеьыс многопоненклатурные е н о 

тами снабжения распространены в реальной практике снабже

ния и позволяют компенсировать неравномерность и с ч е р п а 

ния запасов в низших звеньях и организовать покрытие дефи

цита в отдельных комплектах ЗИП. Так как резерв запасов 
является конечным, а процесс отказа отдельных деталей и 
уэ#«В агрегатов является случайным ( д о с т о в е р н о нельзя 
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предсказать какая деталь ИЛЕ у ? е л и в какие время о т к а 

жет), т о система снабжения не обеспечивает агрегаты всеми 
типами запасных частей .в приемлемые с р о к и . При отсутствии 
необходимой запасной детали для замены отказавшей а г р е г а т 
не сможет выполнять свои функции. В результате возникают 
потери изза простоев а г р е г а т а . Попытка уменьшения п р о 

стоя а г р е г а т о в изза отсутствия отказавших деталей путем 
ускорения времени их восстановления приводит к увеличению 
запасов в комплектах ЗИП низших уровней и увеличение з а т 

рат ва хранение. С другой стороны, в условиях дискретного 
процесса поставок и случайности колебаний интенсивности 
потребления, в отдельных звеньях системы снабжения в о з н и 

кает дефицит при величии излишних запасов в других . В ре= 
зудьтате возникает задача оптимизации комплектов ЗИП р а з 

личных уровней о т^чки зрения эффективности всей системы 
снабжения. 

Оптимизация комплектов ЗИП в ряде случаев сводится 
к решение задачи выбора ( и с х о д я иг эффективности системы 
снабжения в целом) следующих альтернатив  включать или 
не включать детали данной номенклатуры в ЗИП данного у р о в 

ня. Целью решения подобной еадачи оптимизация является ми

нимизация суммарных затрат, связанных о доставкой и х р а н е 

нием запасных частей к местам потребления и потерями от 
простоев а г р е г а т о в . Достижение наивыгоднейшего компромисса 
между проткворечивыми требованиями т р е б у е т тщательного к о 

личественного анализа многих показателей системы снабжения. 
Аналитическое исследование многоуровневых систем с н а б 

жения' пирамидальной структуры встречает значительные т р у д 

ности [1 , 2 ,3 ] .Сведения же многоуровневых моделей систем 
евабжеакя к совокупности одноуровневых б е з учета связей 
между паял не отражает основных черт многоуровневых систем 
снабжения п : црязоднт к значительный просчетам в 
рамках всей системы. Исследование многоуровневых систем 
свабкения кокет быть проведено с помощью с т а т и с т и ч е с к о г о 



делирования на ЭВИ, которое является универсальным и в о 
ногих случаях единственным методом исследования сложных 

систем [ ч ] . 
В данной работе расечатриваётся трехуровневая п и р а 

мидальная одвономевкдатуркая модель системы снабжения. 

2 . Описание системы 

Из четырехуровневой модели, изображенной на р и с . I 
выделим трехуровневую модель и проанализируем потоки з а 

пасных частей и требовании на них между комплектами ЗИП 
(обслуживающими приборами) п е р в о г о , в т о р о г о и т р е т ь е г о 
уровней, что с о о т в е т с т в у е т центральному, промежуточным и 
групповым комплектам ЗИП. 

Пусть на обслуживающие приборы т р е т ь е г о уровня ( г р у п 

повые комплекты ЗИП) поступает поток требований в запасных 
частях данной номенклатуры,распределенный по закону Пуас

с о н а , при котором вероятность VI ( ± ) (поступления и, т р е 

бований в интервале времени t ) определяется равенством 

1 Д # ) - е : л * (г) 
Интенсивность потока требований X может быть оценена на 
основе среднесоозных норм расхода запасных данной номенкла

туры на 100 а г р е г а т о в в г^д [ 5 ] . Поступившие требования 
равновероятно р а с п р е д е л я й с я по всем К.'1_ обслуживазщнк 
приборы т р е т ь е г о уровня, гЬли в групповом комплекте ЗИП 
имеется запасная деталь и.1/. узел данной номенклатуры, т о 
требование обслуживается и выбывает из системы. Если в 
групповом комплекте ЗИП но оказалось запасной части данной 
номенклатуры, т о требование идет на приборы высшего по * 
иерархии уровня. Если же ь в центральном комплекте ЗИП не 

оказалось запасной ч а с т и ' данной номенклатуры, т о т р е б о в а 

ние теряется для  системы обслуживания. 

Время обслуживания требований зависят от уровня о б с л у 

живания и равно К , Ь1 , \.ь ' соответственно номерам у р о в 

ней. 



В систему ( в центральный комплект ЗИП) поступают За

пасные чаоти данной номепклатутзы от поставщиков. Пусть п о 

полнение центрального комплекта ЗИП периодическоэ ( с перио 

дом Т<кона£ ) С ПОСТОЯННЫМ ОбЬбИОН Партий А ( Л •= коп.»* "> , 

При поступлении партии запасных частей в центральный комп

лект ЗИП происходит пополнение с т р а х о в о г о запаса централь

ного комплекта ЗИП до нормативной величины, а оставшаяся 
часть партии распределяется между промежуточными комплек

тами ЗИП. Период пополнения промежуточных комплектов ЗИП 
обозначим через Т* . Пусть • 

Тг=Т. ( 2 ) 
Объемы партий, направляемых в промежуточные комплекты ЗИП 
определяются 

Л  ' ( Л > х М ч ^ (к .<.« . . . . ,К) . О ) 
Л   к 

г д е %1 - нормативная величина с т р а х о в о г о запаса централь

ного комплекта ЗИП для данной номенклатуры з а 

пасных частей ; 
х  остаток с т р а х о в о г о запаса данной номенклатуры 

запасных чаотей центрального комплекта ЗИП в 
момеит е г о пополнения; . \ 

« ,  остаток от деления 

, « И,если к 
• г*) * \ * 

у [О.еоли 
Период попслнени.1 групповых комплектов ЗИП обозначим 

через Тъ . Пусть 

Т»»Т*.-Т. со 
Объемы партий, направляемых в групповые комплекты ЗИП опре 

деляются .". 
д к 1 . , ^ И ( к . 1 , « ,  ,К • I  Ь ) . (5) 

г д е ХА- норлативная величина с т р а х о в о г о запаса каждого 
промежуточного комплекта ЗИП для данной номенкла

туры запасных частей ; 



3,к,1- остаток страхового запаса запасных частей данной 
номенклатуры к,С  г о группового комплекта ЗИП в 
момент его пополнения; 

*  остаток от деления .  А *  ( Х »  Х к , 0 . 

. р / . / 1 , если I ¿ 4 
\0, если ь 

Схема действий в соответствии с системой обозначений п р и 

нятой в [6] представлена на р и с . 2, 

3 . Характеристики системы. 

Функцию общих затрат за единицу времени для заданной 
номенклатуры запасных частей с учетом затрат на доставку , 

хранение и обслуживание требований, а также потерь от н е 

удовлетворенного опроса! представим в виде ^ 

о ; с ; о г с ; ^ ; с ; + г г , 

где Я  среднее число партии, поступивших за единицу 

С Э , С к , С К > 1  ' . затраты на доставку партий запасных частей 
данной номенклатуры в центральный, промежуточ

ные • групповое комплекты ЗИП. Допускаем, что 
затраты на до1.авку зависят только от р а с с т о я 

_ ния к не зависят от размера партии; 
Ъл> Уз  средний уровень запасов данной номенклату

ра запасных частей в центральном, промежуточных 
и групповых комплектах ЗИП; 

VI , 1г Ц  затраты л& хранение одной запасной чаотк 
данной вомеь.аатуры за единицу времени в цент

ральном, промежутрчнах ж групповых комплектах 
ЗИП; ' • 

времени; 
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С/ .С& , С /  средние затраты на обслуживание одного т р е б о 

вания в запасной части данной номенклатуры Б 
центральном, прсмежуточных и групповых комп

. лектах ЗИП; 
3? Зь 3»  среднее число обслуЕенных за единицу временж 

требований в данной номенклатуре запасных час

тей центральным, .всеми промежуточными и всеми 
групповыми комплектами ЗИП; 

С* • средние потери от отсутствия в системе одной > 

запасной детали данной номенклатуры; 
п •»  среднее число потерянных за единицу времени 

требований в данной номенклатуре запасных ч а с 

т е й . 

Среднее время обслуживания требований в рамках данной с и с 

темы определяется 

г д е У  среднее число обслуженных за единицу времени на 
нсех уровнях системы требований в данной номен

клатуре запасных частей 3 * # • & * ^ 

Вероятность обслуживания, в рамках данной системы 

'• %  ' • С 8 ) ' ;  : и г 
где 3  среднее число поступивших за единицу времени 
в системе требований в данной номенклатуре запасных ч а с 

тей з  э г и * . 
Средний уровень сверхнорыативиих запасов , который в нааеВ 
модели определяется сверхнормативными запасами третьего 
уровня 

г д е X »  нормативная величина страхового запаса каждого 
группевого комм 
э .. :  ь ! . ' ч а с т е й . 
группевого кеммекта 31П для данной номенклатуры 



. Вероятности обслуживания псттупившего требования на 
одном из уровней " с и с т е м , Р; , Р* соответственно н о 

мерам у р о в н е ! определяется 

31 
р; 

р ; - • 

Задачей моделирования является определение таких А , 

Ъ ,Х 1,30г.. , которые обеспечивают уль С (б)при ограниче 

Р*>РН , 
н < н 

где I й , Р н , Н н заданные величины. 



4 . Заключение. 

Рассматриваемая модель системы снабнения несколько 
' .деализирует деВстЕИтельность, предполагая периодическое 
пополнение, запасов всех т р е х уровней системы (Ti *"ПТз = кип*1) 
с постоянным объемом партий,поступакцих в центральный комп

лект ЗИП 1Лш*тм.) . Кроме т о г о , в целях упрощения данная 
модель предполагает равномерное распределение спроса по 
комплектам ЗИП в т о р о г о и т р е т ь е г о уровней. Однако модель 
с такими допущениями можно принять в качестве первого при

ближения, так как в реальной практике снабнения запасные 
части поступают ка республиканские базы (центральный комп

лект ЗИП) обычно один раз в квартал, а количество и с о с т а в 
технических средств колхозов , с о в х о з о в и районов примерно 
одинаковы. 

На основе оптимизации выраження(б) предполагается и з у 

чить зависимости объемов страховых запасов от интенсивнос 

ти спроса я рассчитать нормативы страховых запасов на уровне 
республики, районов и отдельных хозямотв . 
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АСУ иАТЕРИАЛЬКОТЕМШЧЕСШ С Н . А Ш Н Ш НА ПРИМЕР Ч РК МТС 
" ЛДТЗС Шь Х О Ы £АН! 1КА" 

Г.Л.Ионин, В.А.Лисина, А.А.Снилгайо 
ВЦ ЛГУ ии.П.Стучки 

Опыт кошсретных АСУ в существенной мере используется 
при разработке типовых проектов АСУ л их отдельных к о м п о 

нентов (типовых проектных решений, начетов прикладных п р о г 

рамм). 3 целях накопления опыта приведем краткое описание 
.разработанной з ВЦ ЛГУ АСУ Республиканской конторой иатерн

ачьнотехнического снабжения (АСУ РК мТС) . "Латвсельхозтех 

иика" . АСУ РК мТС а:.зплуатнруется ИЗЦ "Латвсельхоэтехника" 
при последовательном наращивании объема задач с применением 
ЭВМ "Кинск22" с 1970 г . Опыт разработки используется при 
проектировании АСУ с применением ЕС ЗШ1. 

I , Краткая характеристика РК кТС 
В системе "Латвсельхозтсхкяка" снабжение предприятий 

сельского хозяйства запасными частями к товарами п р о и з 

водственного назначения проводится через с е т ь торговых б а з 
районных объединений, станций технического обслуживания, 
специастерских и обменных пунктов . Центральным товаропрс^ 
водясим звеном, посредником между заводами поставщиками и 
торговки» базами районных объединений язляется Республикан^

кая контора материальнотехнического снабжения "Латзсель 

хозтехиака" . РК ЦТС  государственное предприятие, свою х о 

зянстэевкуч деятельность осуществляет на основе х о з р а с ч е 

та и планов, утвержденных вышестоящей организацией, имеет 
самостоятельный баланс. 

Контора представляет собой уннвер^альнуп перевалоч

нораспределительнус б а з у . Поступившие от з а в о д о в  п о с т а в 

вжкоззапчасти к другие товары, переправляется торговым 
базам, станциям технического обслуживания, с. 4кастерекии 
райокякх со*единений и другим потребителям. РК 11ТС включает 



19 складов , с общей номенклатурой товаров около 60 тысяч, 
получает товары от 3000 поставщиков я обслуживает более 
500 потребителей, 

Для выполнения возложенных на нее задач и планов,РК 
ЦТС осуществляет учет, текущий контроль и анализ хозяйст

венной деятельности, обеспечивает сохранность социалиста> 
ческой собственности к составление всех видов отчетности. 
Связь о заводамипоставщиками к потребителями ?К МТС осу

ществляет ва основании договоров, заклпчеяных между управ

лениями торговли Республиканского объединения "Латвсель

хозтехняка", заводамипоставщиками и потребителям:'.. 3 на

чале года Республиканское объединение представляет РК МТС 
спецификации к договорам поставциков и потребителей, в ко

торых содержатся годовые фрнды в разрезе номенклатурных 
номеров с указанием количества и сроков поставки. Специ

фикации потребителей должны быть сбалансированы с данными 
спецификация поставщиков. Такие же спецификации имейте.*: 
у заводовпоставщиков, на основании которых поставщики 
производят отгрузку товаров РК МТС. 

Отгрузка товаров в адрес РК ЯТС оформляется сопрово

дительным документом (товарнотранспортной накладной (ТТН), 
счетплатежными требованиями). Один экземпляр документа 
отправляется РК МТС через Госбанк, другие с грузом и по 
почте. Сведения о прибывающих грузах РК МТС получает с 
платежных требований поставщика, которые поступает от Гос

банка. Акцепт платежных требования поставщиков проводит

ся в сроки, установленные инструкциями Госбанка. Для при

нятия решения об оплате содержание платежного требования 
сваряугоя о плавом поставки (спецафпкаджеж поставщика). В 
слуеда поставки,не предусмотренной плавом,к других расхох

ДейЯЙ оформляется отказ от оплаты, а груа по прибытии пря

иЧй#«о« ва ответственное хранение. 1аи поставка соответс

твуем плену, то дается разрешение на оплату платежного тре

бования (акцепт) я выписывается приемный актразнарядка. 

Распределение прибывавших грузов по потребителям проводят



ся в соответствия с планом поставив (спецификации п о т р е 

бителей) . При поступлении г р у з а ча базу приемк: 1 а к т 

разнарядка передается на склад для приемки и заполнения 
фактически поступившего количества, пря этом на расхож

дения составляется акт и , с о о т в е т с т в е н н о , з н о с я т с я и с 

правления в распределение. После принятия г р у з а приемный 
актразнарядка передается в ИЗЦ для формирования приход

ного архива к печати товаркотранспо^тннх накладных (ТТН) . 
Ежедневно РК МТС выписывает более 60 приемных а к т о в  р а з 

нарядок и получает от ИЗЦ около 7С0 ТТН. На основании п о 

лученных ТТН определяется потребность транспорта ь о с у 

ществляется отгрузка товаров потребителям . Вместе с т о в е 

рон потребителю н а б а в л я е т с я один эксземпляр ТТН, а в т о 

рой экземпляр ТТН отсылается по п о ч т е . На основании ТТН, 
с стиеткой об отгрузке т о в а р о в выписываемся платежное т р е 

бование покупателе Выписка платежных требований и сдача 
их в Госбанк проводится в с р о к и , установленные инструкци

ями Госбанка. 

Выполнение вышеперечисленных операций по т о в а р о п р о 

движению постоянно контролируется соответствующими о т д е 

лами РК »'ТС с использованием показателей оперативного , 
бухгалтерского к статистического у ч е т а , основанного на 
единых первичных документах, которыми оформляется с о в е р 

глвЕиеся операции. Описанная технология топаропродвижения 
и документальное оформление, характерна для всех органи

заций п предприятий, занимаюшихсг. торговлей и снабжением 
потребителей. Конкретные особенности могут иметь место в 
способах подготовки первичных документов, в численном р а з 

личии некоторых параметров. Наиболее характерные различия 
наблюдаются в количестве складов и их ноыенклатуры, числа 
поставщиков и потребителей и д р . , но сущность выполняемых 
г/вкдач по организации предьаления товара от поставщика 
до гоггебзтелк остается единой. ?й::нство система учета 
является основавшем разработки т и п с в о г о проекта АСУ для 
сп^аизацж! материальнотехнического снабжения. 



2. Подсистемы и задачи АСУ 

 Основная цель АСУ РК МТС "Латвсельхозтехника" с о с т о и т 
в том , чтобы обоспечить наиболее высокий уровень снабжения 
предприятий с е л ь с к о г о хозяйства запасными частями и т о в а р а 

ми производственного назначения за счет совершенствования 
учета и управления. Учет играет решавшую роль в планирова

ши и управлении предприятием, так как б е з информации, с о 

держащейся в учетных данных, невозможноуправлять предприя

тием. Важность учета и контроля в управлении предприятием 
предъявляет повышенные требования к его достоверности и о п е 

ративности . 

В процессе обследования системы "Латнсельхозтехника" 
первоочередным объектом учета и управления была выбрана РК 
ЦТС, так она является основным товаропроводящим звеном ЦТС 
в системе "Латвсельхозтехника" , и управления торговли Р е с 

публиканского объединения "Латвсельхозтехника" , выполнялцие 
функции контроля и воздействия на поставщиков. 

При выборе задач, организации информационной базы, у с о 

вершенствовании организационной структуры объекта , н е о б х о 

димо основываться на системном обследовании и анализе о б ъ е к 

т о в управления. При разработке считаем необходимым выпол

нение следующих требований, которыми мы руководствовались : 

а ) АСУ должка быть э л е к т и в н о й , развивающейся, простой 
и надежной в эксплуатации; 

б ) АСУ должна своевременно выдавать в удобном виде поль

зователям достоверную информацию, решая з первую очередь н а 

иболее важные и трудоемкие задачи; 
в ) АСУ должна получать, накапливать, выдавать данные о 

качестве функционирования самой АСУ. 
АСУ РК ЦТС "Латвсельхозтехника" с о с т о и т из 5 подсистем . 

Подсистема I."Планирование и анализ хозяйственной деятельнос 

т и " вклпчает задачи: 
1 . 1 . Планирование и анализ завоза и реализация; 
1.2. Планирование и анализ товарооборота ; 



£ . 3 . Планирование потребности складского х о з я й с т в а ; 
1 . 4 . Планирование транспорта; 
1 . 5 . Планирование и анализ издержек обращения; 
1 . 6 . Состояние плана по труду ; 
1 . 7 . Расчет амортизационных начислений; 
1 .8 . Планирование экономических фондов стимулирования; 
1 . 9 . Расчет нормативов оборотных с р е д с т в . 
Подсистема 2 "Оперативный у ч е т , контроль к управление" вклю

чает задачи: 
2 . 1 . Оперативное распределение г р у з о в ; 
2 . 2 . Формирование и печать отгрузочных документов по п о т р е 

бителям; 
2 . 3 . Учет и контроль за отгрузкой т о в а р о в ; 
2 . 4 . Текущее определение потребности транспорта ; 
2 . 5 . Оперативный отчзт об остатках и движении товаров и выпол

нении плана товарооборота ; 
2 . 6 . Учет и контроль за выборкой фондов по поставщикам; 
2 . 7 . Учет и контроль за реализацией товаров по покупателям; 
2.8, Учет и контроль уровня товарных з а п а с о в . 

Подсистема 3 "Бухгалтерский у ч е т " включает задачи: 
З Д . Получение ежедневных о т ч е т о в по складам в денежном в ы 

ражении в разрезе корреспондирующих с ч е т о в ; 
3 . 2 . Получение журналовордеров и ведомостей по учету т о в а р 

ных операций; 
3 . 3 . Еледневная обработка банковских документов о выдачей 

форм бухгалтерского учета банковских операций; 
3 . 4 . Получение журналовордеров и ведомостей по учету б а н к о в 

ских операций; 
3 . 5 Аналитический учет по б у х г а л т е р с к и счетам "Расчеты с 

покупателями" и "Раочеты с поставщиками"; 
3 . 6 . Получение сводных.ведомостей к платежным требованиям по 

покупателям с печатью платехвых тресоваЕий ва бланках; 
3 . 7 . Учет основных с р е д с т в ; 



1.8. Аналитический учет товаров и тары (получение о б о р о т 

ных ведомостей количественносуммового учета по с к л а 

дам б а з ы ) ; 
3 . 9 , Полууение товарных остатков с названиями ( и н в е н т а р и 

зационная о п и с ь ) . 
Подсистема ч "Статистический учет по Республиканской б а з е " 
включает задачи: ' 
ч  . I . Получение отчетов о движении товаров производственно* 

г о назначения; 
4 . 2 . Получение отчета о движении товаров в денежном выра

жении; 
4.3. Получение отчетов по транспорту, труду и заработной 

плате . 
Подоистема 5 "Нормативносправочная информация" включает 
задачи: 
5 . 1 . Образование и корректировка архива названий т о в а р о в ; 
5 . 2 . Образование и корректировка архивов по с т а т и с т и к е ; 
5 . 3 . Образование и корректировка архивов для подсистемы 

планирования; 
5 . 1 . Образование и корректировка архивов поставщиков и п о 

купателей; 
5 . 5 . Разработка, образование и корректировка нормативов 

товарных запасов ; 
5 . 6 , Учет и анализ затрат машинного времени ЭВм* ждя эксплу»

атации АСУ. 

3 . Реквизиты 

для организации информационной базы и решения задач 
АСУ необходимо определить перечень реквизитов . Реквизит 

наименьшая логическая самостоятельная единица информации д о 

кумента или записи, состоящий яз определенного набора цифр, 
букв или специальных символов. Система реквизитов , их р а с п о 

ложение в документах и массивах додана обеспечить однократ 

ный: ввод , многократность использования и возможность расши

рения системы. Используемые основные реквизиты в АСУ PS АТС 
перечислены в таблице I . В графе "категория реквизита" при



няты сокращения 9цифровой реквизит , А  буквенный р е к 

ЕИЗИТ, х  алфавитноцифровой реквизит . 

Реквизиты АСУ Таблица I 
1 
п.п , Названия реквизитов категория 

реквизита 
число 
эваков 

г •> 4 
I . Вид документа 9 I 
2 . Номер склада 9 2

3 . Номер документа 9 5 
4 . Шифр поставщика (покупателя) 9 7 
5 . Еифр операции 9 2 
6 . дата реестра документов 9 * 
7 . Дата отгрузки 9 4 
6 . Вид отгрузки 9 I 
9 . Номер доверенности, номер железно  9 5 

дорожнсй накладной, номер контей 
ИР ТЛЯ И Т ? 

_ 1 

1х-~> у о. а х • А • 
1 0 . Общий вес по.документу I 9 5 
I I . Номенклатурный номер товара и 9 . 9 

тары 
1 2 . Контрольный знак номенклатурно

го номера 
9 I 

1 3 . Единица измерения А 3 
1 4 . Цена 9 1 
1 5 . Вес единицы измерения 9 5 
16. Процент скидки по прейскуранту 9 4 
1 7 . марка и наименование товара X 36 
1 8 . Номер строки в документе 9 2 ' 
1 9 . Адрес товара на складе о 6 
20. Количество товара ( тары) 9 1 
2 1 . Процент скидки на сортность 9 Ч 
2 2 . Процент транспортных р а с х о д о в $ 4 
23 . Номер районного объединения 9 2 
2 4 . Распределенное количество т о в а  9' 9 
• 1 ра ( тары) 

Количество строх в документе 9 • (Г 



• ļ 5 4 
о О 

¿0. ^.ум!..з тсвард по документ / У У 

2 7 . Сумца тары по документу 9 ' 6 
28. Сумма к расчету по документу 9 9 
2 9 . Названия поставщиковпокупателей X 56 
3 0 . Номер спеисоудного с ч е т а 9 9 
3 1 . Место нахождения Госбанка А 24 
3 2 . Дата печати ТТН 9 ч 
3 3 . Номер отдела 9 I 
3 4 . Номер строки с т а т о т ч е т а 9 3 
3 5 . Коэффициент перевода 9 6 
3 6 . Названия с т р о к статотчета X 54 
3 7 . Остаток по строке с т а т о т ч е т а на 

начало года 9 7 начало года 9 7 
3 8 . Поступило по строке с т а т о т ч е т а 

с начала года 9 7 . с начала года 9 7 . 
3 9 . Отпущено по строке с т а т о т ч е т а 

с начала г о д а 9 7 
4 0 . 4 0 . В т . ч . по строке с т а т о т ч е т а 4 0 . 

внутрисистемный отпуск 
t 9 7 

4 1 . В т . ч . по отроке с т а т о т ч е т а 4 1 . 
транзит 9 7 

4 2 . Поступило ко строке с т а т о т ч е т а за 
месяц 9 7 

4 3 . Отпущено по строке статотчета за 4 3 . Отпущено по строке статотчета за Отпущено по строке статотчета за 
о 

месяц о 
7 

ЧЧ. В т . ч . по строке с т а т о т ч е т а внутри

системный отпуск 9 7 
4 5 . В т . ч . по с т р о к е с т а т о т ч е т а транзит 9 7 
ч б . Фонд поставщика по товару за квар 

тал 9 7 
4 7 . Факт поставки товара о начала года 9 7 • 
4 8 . Факт поставки товара за текущий 

'пери од 9 •  7 



I Р _ 3 
4 9 . Факт поставки товара, за текущий 

период с датой отгрузки предыдущепериод с датой отгрузки предыдуще

г о периода 9 7 
5 0 . Факт поставки товара по д а т е отгруз | 

ки предыдущего периода 9 7 
М . Факт поставки товара по д а т е о т г р у з 

ки текущего периода 9 7 
52 . Факт поставки товара текущего перио 

да с датой отгрузки по 10 число 9 7 
5 3 . Годовой фонд товара покупателя 9 7 
54. Факт отгрузки товара покупатели с 

начата года , 9 7 
5 5 . Части квартальных поставок т о в а р о в 

по покупателю ( 1 , П и Ш кварталов) 9 7 
5 6 . План товарооборота по реализации и 

перевалке • 9 9 
57. Стоимость товара ( тары) по строке 9 8 
5 8 . Контрольная сумма номенклатурных н о 

меров 
Контрольная сумма номенклатурных н о 

меров 9 10 
5 9 . Контрольная суима заголовка 9 7 
60. Номер корреспондирующего счета 9 2 
61. Сумма корреспондирующего с ч е т а 9 7 
62 . Остаток товара 9 9 
6 ? . Остаток тары 9 7 
64, Приход товара с начала месяца 9 9 
6 5 . Приход тары с начала месяца 9 7 
65 . Расход товара с начала месяца 9 9 
6 7 . Расход тары с начала месяца 9 7 
68. 

1 
Фактический товарооборот с начала 

L _ месяца 9 9 

геквиакты ¿ 4  ^ 0 ; * 61 содержатся в иервлчных докумен

тах , остальные реквизиты содержатся в НСИ или формируются 
оЗМ. 



4 . Входные документы 

Основным носителем входной информации в АСУ РК ЫТС в 
настоящее время является бумажный документ, в котором фик

сируется совершившийся факт хозяйственной операции. С п о 

мовьв документов осуществляется взаимосвязь между всеми 
подразделениями предприятия и подсистемами АСУ. Входные 
документы определяются задачами АСУ. В процессе р а з р а б о т 

ки АСУ, с целью сокращения различных видов документов и 
у д о б с т в а их использования, формы документов в значитель

ной мере были унифицированы. Входные документа используе 

мые в АСУ РК МТС, перечислены в таблице 2 . 

Входные документы АСУ Таблица 2 

м 
п . п . вида 

донта 
Название документов 

1 э 

I . 2 Приемный актразнарядка 
2 . 4 Товарнотранспортная накладная 
3 . I Банковские документы "Кредит с ч е т а £ 91 

"Спепссудный с ч е т " " 
Банковские документы "Кредит с ч е т а £ 91 
"Спепссудный с ч е т " " 

ч . 3 Банковские документы "Дебет с ч е т а £ 91 
"Свеисоудный о ч е т " " . 

5. 5 Прочие документы, отражагщие записи по 
кредиту счета 45 "Товары отгруженные" 

б . 6 Прочие документы, отражающие записи ш> 
дебету счета 45 "Товары отгруженные" 

7 т 7 Прочие документы, отражающие записи по 
кредиту счета .6 60 . "Расчеты с поставщи

ками" 
8. 6 Прочие документы, отражающие записи по 

дебету счета 1 60 "Расчеты с поставщи

ками" 



1 '4 
9 . Зходящее количествеимосумковое сальдо т о в а 

ров и тары 
2 ( д е б е т о в о е , 
4 Кредитовое) 

ТО. Входящее сальдо с ч е т а £ 45 "Тары отгруиенные" 
4 (дебет .озое , 

I I . 
j 

Зход;л(ее сальдо о ч е т а Л 60 "Расчеты с п о с т а в 

щиками 
I ( д е б е т о в о е . 
2 кредитовое) 

1 2 . Фонды поставщиков 
1 3 . Фонды по^'пателеЯ 
1 4 . классификатор товаров 
1 5 . Перечень товаров, входящих в о т а т о т ч е т о с о б о 

учитываемой номенклатуры (Сельхозтехника, 
Ф1 и ФИ1) • 

1 6 . . 
— 

Классификатор поставщиков и покупателей 
, . . „ . _ . . Т . О ..г. Л . . . . . . . 1 _ КПП 

документы I *• 8 из таблицы 2 поступают в КВЦ ежеднев

но, документы 9 • 16 поступают при внедрении и по мере в о з 

никновения изменений. После поступления изменений п р о и з в о 

дится корректировка соответствующих массивов информации. 

5 , Выходные документы 

В результате эксплуатации АСУ выдаются табуляграммы 
( Т Б ) . По их использованию они делятся на контрольные и 
Еыходные документы. Контрольные ТБ используются в КВЦ в ц е 

лях обеспечения полноты и достоверности информационных м а с 

с и в о в , входных и выходных документов . Содержание и форма 
ксктрольных ТБ обеспечивают удобное нахождение и исправле* 
нкс ошибок в информационных массезах В выходных документах. 
Выходные документы передаются РК LTC и Управлениям т о р г о в 

1А Ресгуоликанского объединения и используется ими для кент



роля,оперативного управления, отчетности и принятия реше

ний. Выходные документы печатаются в форме удобной для и с 

пользования и i>e требуют последующей доработки . Основные 
выходные документы и контрольные TS АСУ РК UTC перечиодены 
в таблице 3 . Таблица 3 

Выходные формы АСУ 

п.п Наименование выходных документов Задачи 
1 •е. i -
I . 

2. 
3 . 

Контрольные ТБ программ "Ввода" 

Товарнотранопортныв накладные 
Отчеты о двикении товаров и тары по 
складам в разрезе документов 

2 . 2 . , 
3 . 3 . 
2 . 2 . 
3 . 1 . 

4 . 
5 . 

б . 

7. 
8 . 

9 . 

1 0 . 

I I . 

Движение товаров и тары за день 
Отчет об остатках , движении товаров и 
выполнения плана : оварооборота о начала 
месяца 
Оборотные ведомости количественносуммо

в о г о учета 
Остатки о названиями 
Инвентаризационные описи и сличитель

ные ведомости 
журналыордера 6 , 1 1 , 4 и ведомости к ним 

Оборотные ведомости по счетам "Расчеты 
о покупателями" и "Расчеты с поставщи

ками" 
Сводные ведомости и платежные т р е б о в а 

2 . 2 . 
2 . 5 . 

• 3 . 8 . 

3 . 9 . 
3 . 9 . 

3 . 3 . , 
3 . 4 . 

3 . 5 . 

3 . 6 . 
1 2 . 

ния 
Статотчет 4  1 и ФИ1 "Сельхозтехника" о . 
движении товаров производственного наэ^ 

4 . 1 . 

1 3 . 

качения и запчастей по РК МТС, районным 
объединениям и сводного по республике 
Статотчет Ь1 "Сельхозтехника" в денеж 4 . 2 . 

ном выражении 



1 3 
1 4 . Учет выборгн фондов'по номенклатурный номерам 2 . 6 . 

1 5 . 
и поставщикам 

1 5 . Результаты учета выборки фондов по поставщикам 
в разрезе номенклатурных номеров 

2 . 6 . 

1 6 . 
1 7 . 

Справкарасчет о недопоставке по поставщикам 
Результаты учета выборки фондов по поставщи

2 . 7 . 
2 . 6 . 

1 8 . 
кам 
7чет выборки фондов по покупателям ( п о избран

ной номенклатуре) 
2 . 7 . 

1 9 . Контрольные ТБ программ "Ввода фондов" 2 . 6 . 
2 . 7 . 

Документы п . I *• 5 таблицы 3 выдаются еледневно, д о к у 

менты п .6 * 10 выдается один раз в месяц^для складов, у к о 

торых отменено ведение складских картотек , документы п . 6 , 7 
выдаются 3 раза в месяц, документы п . I I выдаются по графику 
РК МТС ( в банковские дни примерно девять раз в м е с я ц ) . Конк

ретные сроки представления выходных документов устанавлива

ется графиком, согласованным с пользователями. 

• . 6 . Информационные массивы 

В качестве основных машинных носителей информации в 
АС7 РК иТС "Латвседьхозтехника" выбраны перфокарты (ПК) и 
магнитные ленты ( О ) . Используются фиксированные макеты п е р 

форации, обеспечивающие помещение каждого отдельного д о к у 

мента на целое число ПК. Выбор ПК для перфорации первичных 
документов определяется в основном возможностью простой о р г а 

низации по отысканию и устранению опд.бск каждого первично

г о документа в « д е л ь н о с т и . и с п о л ь з о в а н и е 117. определялось н а 

личием оВМ м к к н с я  2 2 " , " имеющей 16 ДШ1 в стандартном комплекте. 
В целях унификации структуры информационных массивов и 

математического обеспечения принят единый порядок организации 
инфореа."конных массивов.Как правило, на О информация р а з м е 

щена в виде записей постоянной длины. На каждой —. в начале 



.одитоя паспорт ИЛ, в которой указывается длина Ш1 в з о 

ах , номер первой свободной ячейки и необходимые реквизиты 
для идентификации массива. 

Имеется фиксированный набор для контроля сохранности 
информации на ЫЛ. Применяется методы контрольных реквизи 

т о в , получения дубликатов, сохранения результатов и сверки 
контрольных и т о г о в . 3 большинстве массивов каадая запись 
имеет контрольный реквизит  контрольную оумму ячеек запи

с и . При образовании основных массивов, например, ежеднев , 
нах Ш1, обеспечивается наличие дубликата. В режимах, т р е 

бувщих изменения содержания ил, сохраняется несколько " п о 

колений" на ИЛ, что дает возможность повторить работу , в 
случае сбоя иЛ, с некоторой контрольной т о ч к и . Кроме т о г о , 
сохраняется также первичная информация на перфоносителе 
для получения массивов при неустраняемых сбоях Щ . 

Как правило, при лвбой работе с ЫЛ, кроме исходного 
массива на ИЛ,выдастся также контрольные итоги по всему 
массиву для наиболее важных реквизитов . Всегда имеется воз 
мокность для сравнения этих и т о г о в о ранее полученными,что 
позволяет делать выводы о применяемости подученных м а с с и 

вов информации для дальнейшей работы. Продуманное совмеще

ние этих контрольных методов уже несколько лет гарантирует 
стабильнуп и достоверную эксплуатацио АСУ, 

Так как обрабатываемая информация весьма р а з н о о б р а з 

ная, т о имеется целый ряд различных информационных м а с с и 

в о в . Перечень и краткая характеристика основных массивов 
представлены в таблице 4 . 

Информационные массивы 
Таблица 4 

ж 
n.nj 

"Поси4 исъеыы Сановные рекв'и
эпты 
( с о о т в ^ т а б л . р 

Название массива инфор
мация 

Т. Ежедневные приходно

расходные документы 

ПК 3500 ПК 1*10 ,26 ,27 ,58« . 
61 для в с е г о д о 
: сумента;11 ,12 , 
1ч 57 для жаж
дой строки 



Т 
2 . 

3. 

3 . 

4 . 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 . 

1С. 

I I . 

1 2 . 

1 3 . 

1 4 . 

1 5 . 

1 6 . 

17. 

Приемные ахтырагнаряд! ПК! IV00 ПК 
хи 

Екедкевкая Ш1 о б о р о т  МЛ 
ной ведомости ( с д у б 
ликатом) 

Ежедневная бухгалтер  ЦЛ 
екая МЛ ( с дубликатом) 
Плановые данные по скла|ПК 
дан 
ПК оборотов и выполне ПК 
нии плана с начала 
иесяиа 
1GI товарнотранспорт
ных накладных 
ПК выписанных ТТН 

МЛ платежных т р е б о в а 

.нкй 
VI. сводных ведомостей 

Ш1 названий Еостанци
ковпокупателей 
Складские ИЛ оборотной 
зедомости за иесяц млн 
10 дней 
Складские М сальдо то| 
паров и тары 

Ш1 названий товаров 

МЛ соответствия ксыен

клатурпых номерсв стро

кам статотчета 
МЛ движенья товаров по 
гааояякы ебьедииениам 
для статотчета 
10* о г т а т к о э я движения 
товаров с начала года 
для статотчета 

ил 

ПК 

МЛ 

ил 

мл 

ил 

ИЛ 

ил 

в день 

2x10 зон 

2x5 зон 

22 ПК в 
месяц 
22 ПК з 
день 

б зон в 
день 
2500 ПК 
в день 

4x9 зон 
в месяц 
рабочий 
массив 
25 зон 

22 ИЛ по 
10 зон в 
месяц 
44 Ш по 
3 зоны в 
месяц 
22 ил по 

I4  I 0 , 25*28, 58* 
61 для в с е г о д о 
кумента 
Ш 2 4 . 5 7 для каж
дой строки 
1 + 9 , 1 1 , х 2 . 1 4 . 

1*10, 25+28 ,60 .61 

2 , 6 2 , 6 3 . 5 6 . 

2 .64+68 . 

I + 3 I . 3 7 . 5 8  6 1 . 
| 
1 + 6 . 1 0 . 1 1 , 1 2 . 1 4 , 
20. 2 6 , 2 7 , 2 8 , 5 7 + 
6 1 . 

т е же, что для п . 4 

т е же, что для п . 4 

4 , 2 9 . 3 0 , 3 1 

т е же,что для п.З 

1 , 2 , 1 1 , 1 2 , 1 4 . 

1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 6 . 1 7 . 

кл 15 зон 1 1 , 3 4 , 3 5 . кл 15 зон 

ил ил 56 зон в 2 , 2 3 , 3 4 , 4 2 * 4 5 . 
месяц 

64 зоны мл 64 зоны 2 3 . 3 4 , 3 7  4 1 . 



I г 1 —Л « I — Э 
1 8 . ПК статотчета с район

ных объединений 
ПК 675С0 ПК 

в месяц 
23 ,34 , 4 3 , 4 4 , 4 5 . 

1 9 . ПК плановых данных по 
фондам поставщиков 

ПК 88 тыс.ПК 
• в г о д 

4 , 1 1 , 1 2 . 1 4 , 4 6 . 

2 0 . m фондов поставщиков 
и покупателей 

ил \% s Я 
зон 

4, П т , 17, 464

5 2 . 
2 1 . ПК сводных ведомостей ПК 700 за 

месяц 
2*5,2б*2е, 6 0 , 6 1 . 

22 . SOI банковских докумен

тов 
ил 18 зон т е к е . ч т о для 

П . 4 . 
2 3 . Бухгалтерская ИЛ за ил 36 зон т е же, что для 

месяц П . 4 . месяц 

7 . Обработка данных 

Натобеспечеяге АС7 на ЭЗЦ " а и н с к  2 2 " , созданное с о 

трудниками БД ЛГУ ии.П.Стучки. разделяется на две с о с т а в 

ные ч а с т а : математическое обеспечение общего пользования 
и конкретные рабочие программы. Общее матобеспечение [I] , 
состоящее и з набора генераторов и других программ, п о з в о 

ляет в значительное мерс автоматизировать составление о с 

новных участков программ по обращают к внешним у с т р о й с т 

вам. Конкретные рабочие программы образуют библиотеку п р о г 

рамм из 104 программ общей длины 126 .000 команд в кодах 

ЭШ. В таблице 5 приведен список основных рабочих программ. 
Программы АСУ РК мТС "Латзсельхсзтехника" Таблица 5. 

I 
п. г. 

* рас 
.прогр Название программы Задача джина в 

команда;': 
1 d У ч 

I , 534 Ввод г контроль приходнорасход

ных документов 
2 . 2 . 1824 

2 . 3000 Ввод а контроль актовразнарядок 2 . 2 . 359 С 
3 . 301 Выписка ТТН 2 . 2 . 5464 
4 . 315 Контроль по образованад е х е д к е в 

нах 0 (Пр.Диспетчер) 
2 . 2 . 1608 

5 . 15 Печать бухгалтерских отчетов Э Л . 2022 



" Т 
7] Печать оборотной ведомости по складам 

132 Универсальное слияние НЛ 
134 Универсальное упорядочение коротких 

массивов на 101 
Универсальная проверка упорядоченности 
массивов иа Ш 
Универсальное упорядочение больших 
массивов на Ш1 
Печать сводных ведомостей к плетенным 
требованиям 
Выписка платекных требований 
Разноска по складам 
Печ.ть отчета о движении товаров в д е 

некном выражении по группам с т а т о т ч е т а 
Печать оборотной ведомости 
Печать инвентаризационной описи и склад

ских остатков 
Получение массива "движение т о в а р о в по РК| 
МТС для с т а т о т ч е т а " 
Обработка статистических данных с. иараста} 
сщим итогом с начала года 
Печать статистических данных по форме 
* I н И1 "Совэсельхозтехника" 

ЮОДвижение товаров по строкам с т а т о т ч е т а 
за месяц 
Сверка остатков массива "Остатки м движе| 
нке товаров с начала в о д а для с т а т о т ч е т а " 
Печать сводной ведомости по республике 
по движении запчастей 
Ввод плановых данных по поставщикам 
Печать содержания ИЛ фондоз 
Получение оперативных сведений по учету 
выборки фондов 

2 . 5 . 

обед 

135 

144 

13 

I I I 
44 

102 

434 
243 

74 

77 

76 

117 

105 

•' 'А' 
53 

156 
165 

>бсл 

збел. 

эбсл . 

3 . 6 . 

З . б . 
3.8.1 
4 . 2 . 

1806 

714 
528 

264 

960 

2760 

2346 

2238 

3 . 8 . 

3.9 
4 . 1 . 

1 4 .1 . 

4.1.| 

4 . 1 . 

4 . 1 . 

4 , 1 . 

1812 
1710 

1020 

720 

П752 

1428 

636 

Ц836 

2 . 6 . 
2 . 6 . 
2.6Л1566 

1816 
300 



т 3 4̂  5 
2 6 . 75 Получение Ю! оборотной ведсшости по 2 . 6 . 168 

поставщикам 
27. 154 Выборка фондов по номенклатурным н о  2 . 6 . 1866 

мерам и поставщикам 
2 8 . 200 Печать результатов выборки фондов по 2 . 6 . 1308 

поставщикам 
2 9 . 201 Печать результатов выборки фондов по 2 . 6 . 1200 

номенклатуре 
3 0 . 66 Справкарасчет о недопоставке 2 . 6 . 1284 
3 1 . 65 Печать штрафных санкции 2 . 6 . 1962 
3 2 . 47 Ввод и контроль банковских документов 3 . 3 . 1396 
3 3 . 033 Печать ежедневных ведомостей к журналу 3 . 3 . 1098 

ордеру 4 
3 4 . 035 Печать ежедневных иурналовордеров 4 3 . 3 . 1194 
3 5 . 034 Печать ведомости к ауркалуордеру 4 за 3 . 4 . 1098 

вескц 
3 6 . 116 Печать журналаордера 4 за месяц 3 . 4 . 1284 
3 7 . 122 Печать журналаордера I I за месяц 3 . 2 . 1842 
3 8 . 123 Печать журналаордера 6 за месяц 3 . 2 . 1506 
3 9 . 171 Печать оборотной ведомости по с ч е т у 45 3 . 5 . 2208 

"Расчеты с покупателями" 
4 0 . 172 Печать оборотной ьедомостя, по очету 60 3 . 5 . 2196 

"Расчеты с поставщиками" 

1Я» 202 Печать инвентаризационной описи 3 . 9 . ЗУ 

4 2 . 241 Печать сличительной ведомости 3 . 9 . 1626 

Последовательность работ приведена в укрупненной т е х н о 

логической схеме р и с . 1 . Расшифровка работ содержится в т а б 

лице 6. 3 схеме н к к о б о з н а ч а т соответственно качало 
и конец работы. Действия следующие после знака О могут вы

полняться только после выполнения." работ д о знака О . 
В схеме введены значения X = 1 , 2 , . . . , 5 , г д е X  I  о б р а 

ботка за 10 дней, X » 2  обработка за банковский период. 





% =3  обработка за месяц, X « 1 « о б р а о с / к а за квартал, 
» 5  имеется ИЛ заданных параметрсЕ. 

. Режимы АСУ Таблица б 

режимов Название ренинов Номера программ, 
используемых в • 
режиме 

1 ; с 3 
С . I . 'Ежедневная обработка приходворас 5 3 4 , 3 1 5 , 1 3 6 , 0 2 2 , 

014 ,134 , 
3 0 0 , 3 0 1 , 

1 3 4 , 1 3 3 , 
0 1 3 , 1 1 4 . 
0 4 4 , 0 4 5 , 

044, 045, 
1 3 4 . 1 4 4 , 

|ходных документов 
I . I . бормирсваниг и печать т о в а р н о 

транспвртных накладных (ТТН) 
2 . 1 . Печать сводных ведомостей и п л а 

тежных требовании 
3 . 1 . Разноска укрупненная по группе 

i с гладо в 
3 . 2 . Разноска по складам 
3 . 3 . Упорядочение МЛ оборотных в е д о 

мостей 
3 . 4 . Печать оборотных ведомостей к о л з 

чествечно сумкового у ч е т а 
3 . 5 . формирование я печать инвентаря ("ПО,124, 

зацкснных г. сличительных ведомостей 2 4 1 . 
4 . 1 . Обработка банковских документов ¡ 0 4 7 , 0 3 3 , 
4 . 2 . ;Печать ведомостей к журналозордеС20,034, 

'ров по учету оанковсхих операций 135,014 
' . . Э . 'Печать ведомозтей,курзалов о п д е 

(ров по учету товарных операций а 
!обороткых ведомостей по* 45 и 60 

, (счетам 
4 . 4 . [Корректировка 'Л, сальдо 45 и 60 

(Счетов 
5 . 1 . (Получение и печать отчета по с т а  101 

1тист:!ке в денежном выражении 
3 . 2 . (Получение и печать с т а т о т ч е т с з 

¡01 и Ф—Щ "Сельхозтехника" 

0 1 5 , 0 7 1 . 
302, 307 

133 ,214 

0 6 4 , 1 3 6 . 

0 6 4 , 1 3 6 . 
1 3 5 . 1 3 6 . 

102 ,434 , 243 . 

1 3 6 . 2 0 2 , 

035 
116 ,134 . 

021 ,144 , 
135 ,122 . 
172 

1 3 4 , 1 3 3 , 
1 2 3 , 1 7 1 , 

0 4 7 , 0 1 4 , 1 3 4 . 1 3 5 , 
; 133 

074, Т3.4, 077. 076 



5 . 3 . 

5 . 4 . 

5 . 6 . 

5 . 5 . 

6 . 1 . 

6 . 2 . 

б.Э. 

б.ч. 

б . ; 5 . 

7 . 1 . 

7 . 2 . 

8 , 1 . 

8 . 2 . 

8 . 3 . 
8 . 4 . 

е . 5 . 

Сверка остатков пол;":снних Фl и 
ФИ1 "Сельхозтехника" 
Получение Архива 4 районных обьеди

нений о ПК 
Получение Архива 4 районных объеди

нений о ПЛ 
Получение и печать Ф1 и ФИМ " С е л ь  0 7 7 , 1 3 3 , 1 0 5 , 076 
хозтехника" по республике 
Формирование и корректировка МЛ 
фондов (плановых данных) по п о с т а в 

щикам 
Формирование МЛ оборотной ведомости 
по поставщикам отдела 
Учет выборки фондов по номенкхату 
и поставщикам 
Получение я печать штрафных санкций 

Формирование МЛ реестра с ПК задан

ных параметров во выборке фондов 
Формирование я корректировка МЛ 
фондов по покупателям (по избран

ной номенклатуре) 
Учет выборки фондов по покупателям 

Формирование и корректировка МЛ 

названий товаров 
Формирование ж корректировка МЛ 
Архива I 
Формирование МЛ Архива 2 
Формирование к корректировка МЛ 
названий поставщиковпокупателей 
Формирование • корректировка 
Архива 3 

0 7 4 , 1 3 4 , 1 1 7 

1 0 0 , 0 2 7 , 1 3 4 

1 1 3 , 1 1 5 , 1 2 1 , 1 3 4 , 
133 

0 5 3 , 1 3 4 , 1 4 4 , 1 3 5 , 
1 5 7 , 1 5 6 , 1 6 5 , 0 2 5 

133 ,136 ,075 

1 5 4 . 1 6 5 , 2 0 1 , 2 0 0 , 
062 
1 6 5 , 1 3 4 , 1 4 4 , 1 3 5 , 
066 ,065 
1 6 7 . 1 3 4 , 1 6 6 . " 

1 5 3 , 1 3 4 , 1 4 4 , 1 3 5 , 
164 

1 7 0 , 1 6 2 , 1 6 3 , 1 3 4 , 
062 
1 4 2 . 2 4 3 , 1 3 4 , 1 4 4 . 
135,046 
1 0 4 , 1 3 4 , 1 4 4 , 0 7 3 , 
031 
072,134 
05С, 1 4 4 , 1 3 4 , 1 3 5 , 
133 
0 6 3 , 1 3 4 , 1 0 3 , 3 2 



 93 

Пводолгение таблицы б 
~т • 2 Р_ 
9 . 1 . Учет и анализ использования навив 1 4 6 , 1 0 7 , 1 4 7 , 143, 

ного времени ЭЗМ 150 ,131 • 
9 . 2 . Анализ ошибок входных документов 0 3 6 , 1 ^ 5 , 1 5 2 , 1 3 0 

8 . Ограничения на систему 
АСУ должна удовлетворять двум, в некоторой степени, 

противоречивый требованиям» АСУ должна быть устойчивой по 
сткошенио к изменениям в управляемом о б ь э х т е ; сама АСУ д о л 

жна быть по' возможности п р о с т о я . Проще в с е г о , к о н е ч н о , с о з 

дать систему, которая вообще не допускает никаких изменение 
ни з структуре объекта, ни в информации. Как показала прак

тика, такие система нежизнеспособны. С другой стороны, п о 

строение системы, которая учитывала бы все возчожные и з м е 

нения, просто нереально. Компромиссом в зтой ситуации я в 

ляется наложение разумных ограничении на управляемый о б ^ к т , 
в рамках которых появление изменений предусмотрено и с в о д и т 

ся к их учету в соответствующих таблицах. Предусмотренные 
основные изменения в АСУ РК МТС "Латвсельхозтехника" ,появ 

ление которых отражается в таблицах программ, отражены в 
таблице 7. Практика эксплуатации показала, что предусмот 

ренные изменения обеспечивает функционирование АСУ при е с 

тественных изменения/. РК ^ТС уже в течение нескольких л е т . . 

Основные изменения Таблица 7

1 
п.п 

Характеристика изменений ибяичест венные 
ограничения 

I . Появление и ликвидация торговых отделов 10 отделов 
2 , Появление и ликвидация складов 99 складов , 
3 . Появление и ликвидация вяфров операций 99 вифров 
4 . Появление и ликвидация корреспондирую

щих с ч е т о в 99 с ч е т о в 
5 . Появление г. ликвидация основных покупа  9 8 п о к у п а 

6 . 
талей телей 

6 . изменения в формах статотчетности 1000 строк 



9. Организация работ в условиях АСУ 

Для внедрения и &кс!иуп;'йцпя ОАСУ "Датьсельхозтехника" 
Республиканскийобъединением "Датвсельхоятехпика" был с о з 

дан информационновычислительный центр (ЙВЦ) " Л а т в с е л ь х о з 

техника", который имеет ЗВИ "Ц.инск22" с с о о т в е т с .'вуодим 
оборудованием, подразделениями и штатами. ИЗЦ " Л а т в с е л ь х о з 

гехника" находится в одном помещении с РК МТС к является с а 

мостоятельным государственным предприятием, имеет с а м о с т о я 

тельный баланс и плана, подчиняется непосредственно Р е с п у б 

ликанскому объедиленип "Датвсельхозтехнкка" . местонахожде

ние ИВЦ в одном помещении с РК UTC удобно для эксплуатации 
А С У , тан как основные информационные связи осуществляотоя 
между ИВЦ и РК UTC. Взаимоотношения между РК ЦТС и ИВЦ, по 

эксплуатации АСУ, регламентируются д о г о з ф о ы и ипструкция

ии ВЦ ЛГУ. Эксплуатация АСУ в ИВЦ обеспечивается группой 
приема, контроля л выдачи информации, группой перфорации, 
операторами ЭЗН, инженерами обслужмвапаими ЭВМ и технически^ 
ии средствами. Группа приема, контроля и выдачи выходных д о 

кументов принимает ежедневные докуценты от РК МТС, п р о в е 

ряет правильность их заполнения, регистрирует в журналах, под 

считывает необходимые контрольные суммы, исправляет ошибки, 
выявленные ЭШ, контролирует д о с т о в е р н о с т ь выходных форм, пол

ноту и своевременность обработка информационных м а с с и в о в . 
Руководитель группы составляет задания операторам ЭВЦ на про

ведение работ в соответствии о технологическими схемами и ' 
осуществляет контроль вх выполнения в установленные с р о к и . 
Выходные документа регистрируются в журналах и передаются РК 
МТС после проверки их д о с т о в е р н о с т и . Группа перфорации о с у 

ществляет перфорацию документов по макетам инструкций и п е р е 

дает перфокарты операторам ЭВМ. Операторы ЭВМ проводят р а б о 

ты в соответствии с заданиями и технологическими схемами, з а 

полняю? журнал учета машинного времени ( о учетом требований 
внструкцзй по его заполнению). Торговые отделы, склады, б у х 

галтерия и администрации РК ЦТС в условиях эксплуатации АСУ 
организуют работу и использование выходных документов в с о о т 

ветствии е ннотрукцжяии АСУ. Передача документов в ИВЦ, в о з 



врат документов и выдача результатов РК МТС осуществляется 
в сроки устанавливаемые графиком к д о г о в о р у . На э к с п л у а т а 

цию АСУ РК МТС при нормальной работе ЗЗМ требуется в с р е д 

нем екедновно 10 п а с о в . Расчетная экономическая эффектив

ность АСУ составляет околс 125 тысяч рублей в г о д . 

Литература 

I . Иония Г . Л . , Бичевсккй Я . Я . , Смилгайс А . А . . Яккевица" М.Я. 
Система математического обеспечения АСУ для ЗЗМ "Уивск 

2 2 " , Рига. Изд. ЛГУ им. Л.Стучка, 1 9 7 5 . 176 с; 



БУХГАЛТЕРСКИ.! УЧЕТ В УЗЗДВШ АСУ ЫАТЕРИАиЬВО

ТЕлНИЧБСКОГО с ш ь а ё н ш 
В. А Д и окна 

ВЦ ЛГУ им.П.Стучки 

I .Введение 
Теория и опыт эксплуатации АСУ показывают, что включе

кие в АСУ подсистемы б у х г а л т е р с к о г о учета басе порно и н е 

обходимо. Однако существует весьма противоречивые мнения об 
очередности и составе задач данной подсистемы.Имеются две 
основные тенденции:первая  автоматизировать все участки 
бухгалтерского учета,включая и эпизодические операции ,вто 

рая  автоматизировать наиболее трудоемкие и информационно 
обеспечивающие АСУ участки б у х г а л т е р с к о г о у ч е т а . Учитывая 
наличие и зог.ожьости периферийной техники и необходимость 
традиционной регистрации хозяйственных операций в докумен

тах , второй подход на данном этапе более предпочтителен и 
• перспективен.В ряде работ утверждается ,что существующие 
формы бухгалтерского учета (журкальноордерная и мемориаль

ноордерная) затрудняют разработку и внедрение подсистемы 
бухгалтерского учета в АСУ [ч] .Практика р а з р а б о т к и , в н е д р е 

ния и эксплуатации подсистемы б у х г а л т е р с к о г о учета для пред

прьлтий.иркменяощих различные форнм у ч е т а , п о к а з а л а , ч т о с у 

щественных затруднений не имеется.При журнольноордерной 
форме объем программирования немного больше.Тем не менее, 
переход на единую форму бухгалтерского учета и единый с ч е т 

виг план (потребительская кооперация имеет своя счетный 
план) крайне целесообразно ,так как сократит затраты и у с к о 

рит разработку типовых проектов подсистемы бухгалтерского 
учета .В дайной работе излагается опыт,полученный при р а з р а 

ботке / внедрении АСУ для Республиканской конторы иГС Латв

сельхозтехннка (АСУ КТО ЛПХТ),которая эксплуатируется в ИЗЦ 

"Латвоельхозтеумака" с применением оВЦ "Цинск22" с 1970 г с 

д а . Описание опыта может с п о с о б с т в о в а т ь ускореьиг работ по 
разработке к внедрению типового проекта подсистемы б у х г а л 

терского у ч е т а . 



# 

1С 
пп 
1С 
пп Названия регистров » 1С 
пп 

I . " Аналитический количественносуммовой учёт товаров в 
тары на складах. 

2. Ежедневные тозарные отчёты катераальноответственных 
лиц по приходу и расходу , обработанные по корреспон

дируьвим счетам. 
3 . Сводные ведомости на отгруженные товары и платехные 

требования. 
• 

требования. 

П.Выбор задач подсистемы. 
Главная задача предприятий КТО и о п т е в о  т о р г о в ц а б а з 

является : бесперебойное , полное и своевременное о б е с п е ч е  ' 
ние потребителей необходимыми товарами материальнотехни

ческого снабжения и народного потребления. Выполнение этих 
задач, с точки зрения у ч ё т а , обеспечивается данными учёта 
товарных I расчетных операций. При разработке подсистемы • 
бухгалтерского учёта эти учасТкк учёта является п е р в о о ч е 

редными, так как они наиболее трудоёмкие и обеспечивает 
информацией основные подсистемы АСУ 2(ТС. На базах МТС и о п 

товой торговли трудоёмкость учёта товарных операций с о с т а в 

ляет примерно 80^ о т везго объёма учётных р а б о т . Этот у ч а с 

ток учёта характеризуется многократной обработкой первичных 
документов, регистрацией, группировкой и составлением б о л ь 

шого числа оперативных, статистических л бухгалтерских о т 

ч ё т о в . В частности , в подразделениях РК МТС 1СХТ ежедневно 
обрабатывается более тысячи приходнорасходных и банковских 
документов . В результате бухгалтерской обработки перечислен

ных документов при журнальноордерноя форме учёта предусмот

рено получение целого ряда аналитических и синтетических 
бухгалтерских регистров . Основные из них приведены в т а б л и 

це I . Практика эксплуатации АСУ РК МТС ЛСХТ подтвердила, 
что включение в подсистему задач учёта в объёме таблицы I , 
обеспечивает достоверность информации и нормальнуо эксплуа

тацию АСУ в целой. Таблица I . 

Бухгалтерские регистры учёта товарных 
и расчётных операция. 



( Название регистров 

5. 

б . 

6. 

9. 

1 0 . 

I I . 

Разработачнне ведомости к ежедневным выпискам Г о с б а н 

ка по корреспондирующим счетам (по дебету и кредиту 
91 счёта "Спецссудный счёт по т о в а р о о б о р о т у " ) . 
Куриалордер 4. Кредит 91 счёта и дебет разных с ч е 

т о в . 
Ведомость к журналуордеру 4 . Дебет 91 счёта и кредит 
разных с ч е т о в . 
.Туркалордер б. Кредит 60 с ч ё т а "Расчёты с поставщи

ками" к дебет разных с ч е т о в . 
Курнглордер П . Кредит '(I счёта "Товары и тара на 
складах",! кредит 45 счёта "Товары отгруженные" и д е 

бет разных с ч е т о в . 
Аналитический учет по счёту 45 "Расчёты с покупателя

ми" . 
Аналитический учёт пс счету в» 60 "Расчёты с поставщи

ками". 
Оборот пая ведомость по 41 счёту "Товары и тара" и дан

ные о выполнении плана т о в а р о о б о р о т а . 

Регистр п . I I т а б л . 1 , разработанный при внедрении АСУ, 
печатается в ИЗД ежедневно ( с нараставшим итогом) после 
ооработж приходнорасходных 'документов за день. Данные 
регистра используются группой контроля ИВУ, администраци

ей и бухгалтерией РК йТС. 

3 . Характеристика некоторых задач 
подсистемы 

Достоверность и своевременностьвыходных данных АСУ, 
как показала практика, в основном обеспечиьается следующи

ми задачами: "печать СЕОДНЫХ ведомостей и платежных т р е б о 

ваний, п е ч е к Ж7риаловордеров н печать т о в а р н о  т р а н с п о р т 

ных накладных [ 5 ] . , 
' .V Платежные требования и сводные ведомости в установлен

ные Госбанком сроки передаются на и н к а с с о . Строгий контроль 
Госбанка за своевременным включением отгрузочных докумен

т о в (.ТТн) Б сводные*и платежные тресованмя сб'язиьавт Р 5 МТС 



передавать в ИВЦ расходные документы по мере о т г р у з к и , а 
ИБП  своевременно их обрабатывать. 

Использование бухгалтерией журналовордеров гарантиру

ет поступление в ИБП, всех банковских, приходнорасходных и 
исправительных д о к у м е н т о в , ч т о , в CBOD очередь ,обеспечивает 
полноту информации,соответствие оперативной,статистической 
и бухгалтерской отчетности.Перечисленные задачи не о б е с п е  . 
чивавт передачу приходных документов в ИЗЦ по мере поступле 

ния товаров на базу.Как правило 70Й приходных документов п о 

ступает в ИВЦ в конце месяца.Своевременность поступления 
приходных документов в ИЗЦ обеспечивается печатьв т о в а р н о 

транспортных накладных с применением ЭВМ [ 5 ] . 

Кратко остановимся на классификации входных документов 
и построении некоторых шифров.Решение этих в о п р о с о в в з н а 

читачьнсй степени влияет на трудоемкость подготовки докумен

т о в к мавинной обработке ,на д о с т о в е р н о с т ь и возможность п о 

лучения бухгалтерских регистров в АСУ. 
Отраьение хозяйственных операций в б у х г а л т е р с к и х ' р е г и с т 

рах требует проставления корреспонденции счетов (контировки) 
в первичных документах.Контп?овка показывает,на какие счета , 
на какие их сторонк ( д е б е т ИЛЕ кредит)и что (сумма) должна I 
быть записано о совершенной операции [7, 8] .Проставление к о н 

тировки  одна из сложных, трудоемких и ответственных работ 
бухгалтерии.Контировки бывает:простне,сложные и комбинирован

ные [ б ] . П р о с т а я контмровка  когда хозяйственная операция 
затрагивает два объекта учета (один счет д е б е т у е т с я и одиь 
счет кредчтуется) ,сложная  когда один счет дебетуется ( к р е 

дитуется) и несколько к р е д и т у й с я ( д е б е т у г л с я ) , комбинирован

ная  когда несколько счетов*дебетуется и несколько с ч е т о в 
кредитуется.Теория и практика показывает,что в условиях АСУ 
вопрос автоматизации кентлровяи актуален и до конца не р е 

вен ^1].Имеется целый ряд теоретических предложений по а в т о 

матизации контировки [ 1 , 2 , 3 J . К р а т к о опишем ресение э т о г о в о п 

роса на примере АСУ ?К !(ТС. Входная информация содержится а 
первичных документах.Документы,независимо от формы бланка, 
классифицированы по объектам учета и сторонам ( д е б е т у и к р е 

диту) с присвоением с о о т в е т с т ь у щ е г о лида.Приходным докумен



Классификация документов Вид Примечание 
ДОК

та 

Приходные товарные докумен
ты  дебет 41 счёта . 

Расходные тозарные д о к у 
менты  кредит 41 с ч ё т а . 

Банковские дохумеяты спец 
ссудного с ч ё т а  кредит | 
91 счёта . 
Банковские документы спец
ссудного с ч ё т а  дебет 91 
счета.  I 

Включают:приемные акты, 
приходные накладные, ТТК 
и платежные требования 
поставщиков, акты п е р е о 
ценки, сличительные в е д о 
мости (приход излишков ) 
и исправительные документ 
ты. 
Включают ТТН, расходные 
накладные, акты переоцен
ки, сличительные в е д о м о с 
ти ( списывается недостача) 
и исправительные докумен
ты. . 
Включают выписку Госбанка 
и приложения к нея. 

Включают .выписку Госбанка 
и приложения к ней,

Принятая классификация первичных документов позволила 
разработать двухзначный шифр корреспонденции, отыешить 
проставление традиционной 8  Ю значной контировки [ 2 ] и 
снизить сатраты по подготовке документов в условиях АСУ 
примерно на 90$. Шифры корреспонденции разрабатывались на 
основе типовой корреспонденции с ч е т о в , с учётом возможнос

ти отражения'хозяйственных операция на счетах первого и 
второго порядка ( счетах и с у б с ч е т а х ) . Разработанные шиф

ры корреспонденции позволяют ввод документа, объединяюще

го несколько хозяйственных они раций ( с о сложной и комби

нированной конгировгоя ) , ч т о , в СРОЮ очередь , сокращает к о 

г / ч е с т ь о входных документов н учетных записей,, снижает 
затраты п о ' в в о д у и обработке данных, обеспечизает контрюл» 

там(сбъект учета 41 с ч ё т , сторона д е б е т о в а я ) присвоен 
вид докунента. " 2 " , расходный товарным документам ( объект 
41 с ч ё т , кредит)  вид " 4 " и т . д . Классификация входных 
документов АСУ PK МТС' представлена в табхице 2. 

Входные документы, л Таблица 2. 



' и достоверность суммы к оплате ( р а с ч е т у ) по документу. 
Для иллюстрации в таблице 3 приведены шифры корреспонден

ции документов вида 2 (приходные документы) , В таблице 3 
не отражена основная корреспонденция приходных документов 
( д е б е т 41 счёта и кредит 6 0 , 6 0  1 , 6 0  2 с ч е т о в ) , которая 
отнооитоя к оумме оплаты и полностью автоматизирована. 

Шифры корреспонденции для Таблица 3. 
документов вида 2. • 

пп 
Шифры к о р р е с 
понденции 
первичных 
документов 

Корреспонден
ция, форми
руемая п р о г 
раммой 

Коаткое содержание 
хозяйственной иперации 

1т КТ 
I 2 3 4 5 
I . 35 41 6 0  3 Суниарная разница между 

платежным требованием в 
пользу поставщика. 

2. 

э. 

63 

ЛТ 

41 

41 

63 

42 

Пгаход т о в а р о в , п о с т у п и в 
ших в удовлетворение п р е 
тензий. 
Торговая скидка на товары 
по розничным ценам. 

2. 

э. °1 » 

41 

41 

63 

42 

Пгаход т о в а р о в , п о с т у п и в 
ших в удовлетворение п р е 
тензий. 
Торговая скидка на товары 
по розничным ценам. 

4. 02 41 42 Скидка на с о р т н о с т ь , на 
качество и разницы в ц е 

5. 41 41 41 
нах. 
Переброска с о склада на 

6 . 14 

09 

41 

41 

1 4 

0 5 ^ . 

склад, пересортица, п е р е 
оценка. 
Дооцецка • . 

Поиход товаров от склада 
АХО. 

7 . ' 

14 

09 

41 

41 

1 4 

0 5 ^ . 

склад, пересортица, п е р е 
оценка. 
Дооцецка • . 

Поиход товаров от склада 
АХО. 

8 . 75 41 75 Расчёты по материальному 
ущербу (результаты инвен
таризации) . 

Расчёты по материальному 
ущербу (результаты инвен
таризации) . 

9. 79 41 79 Расчёты по капвложению. 
1 0 . 99 41 9 9 Прибыль и убытки. 
I I . 05 44 1 60 Хелеэнодосожный тариф. 

включенный в счёт п о с т а в 

щика. чьА&тъ 
1 2 . 06 441А 60 Автотраяспортаые р а с х о 

ды, волоченные в счёт п о с 
1 2 . 

Ч/и 441А 60 Автотраяспортаые р а с х о 
ды, волоченные в счёт п о с 
та валка. 



т П 1 17 У 

1 3 . I I 44-2 " 60 П~гру кгчнорцзгруэочные расходы, 
вкдачскные в счет поставщика 

1 4 . 03 443 60 Прочие расходы по завозу , вклю
ченные в счёт поставщика. 

1 5 . 
1 6 . 

04 
се 

44 4 
440 

60 
60 

(К» 1!.. и|ги 11 ПМШМШУЙ 1 5 . 
1 6 . 

04 
се 

44 4 
440 

60 
60 . .-.1 : 1. , 1 Г I . II 1 ' | —' 1 | 1 1 . . [ . • 

Расходы ш хранению, подработке 
и упаковке . 

1 7 . 15 44-15 60 Прочие расходы. 
1 8 . 28 44-16 60 Недостача т о в а р о в в пути в п р е 1 8 . 44-16 

делах норн естественноя убыли. 
1 9 . 29 44-17 60 Надаетеча т о в а р о в в пути сверх 

норм естественной убыли. 
2 0 . 66 63 60 Претензии за недостачу к п е р е с о р 

тицу т о в а р о в . 
Прибыль и убытку. 2 1 . 26 " 9 60 

Претензии за недостачу к п е р е с о р 
тицу т о в а р о в . 
Прибыль и убытку. 

2 2 . 67 603 . .о Суммарная разница между п р и х о 
дом и платежным требованием в 
пользу покупателя. 

2 3 . 10. 44-10 60 Потери 1Ю т а р е . 
2 4 . 24 14 1 60 Уценка по счёту поставщика. 

В мелях снижения затрат на подготовку документов и 
удобства переноса информации на машинные носители в т и п о 

графских бланках, для основных элементов счёта п . п , 3 , 4 , I I , 
1 2 , 14 и 15 таблицы 2 , предусмотрены постоянные места м 
вифры корреспонденции, для получении выходных документов 
подсистемы иепользууген реквизиты таблицы I £61« Типовая 
корреспонденция при составлении р е г и с т р о в опредьляетвя 
программы* путем с использованием вида документа и вмфра 
корреспонденции. Дам некоторои коррегпондениии иопо^ьзует 

с.ч шифр операции. Выходные документы аьдсистемь по и с п о л ь 

зованию подравдедяшоя лн оухгахтереиие регистра { т а й * Л ) 
м хонтрольные тг,буля;рйм»и(ТБ).Ьухгилтерские регистры * м 

даютоя в удобной $прме в женольауюгоя оухтмтврмпи в в » * о 

аоличтельчнх доработох вручную. Коятро»ьнне ТЕ в с п о л ь ч у 

ютсч в «ВЦ д м контроля входной информации, промежуточны, 
амфориавмоиных хаоомаоа и выходных юяфяеятов а.т/. 

В Сужгалтерсме рггвэдрм не допусяозвягся •цесемве « » м * 

к е м * « дополнения в ручную. Изменения афодиаяюФоя мопра 



- юз *»• 

витальными или сторнировочными документами и передается 
в ИВЦ на обработку . Такая организация исправлений при и н 

формационной взанмоозязи в АСУ обеспечивает с о о т в е т с т в и е 
данных синтетического и аналитического у ч ё т а , а также п о 

вышает достоверность выходных данных АСУ в целом. 

1У. Организация некоторых работ в условиях 
АСУ. 

Эффективность эксплуатации АСУ в целом в некоторой степени 
зависит от документооборота, организации, подготовки п е р 

вичных документов и машинной обработки и использования р е 

зультатов АСУ. До пастоядего времени не имеется единого 
кодификатора т о в а р о в , поэтому в счетах поставщиков нет н о 

менклатурных номеров товара . Поиок и проставление н о 

менклатурных'номеров в приходном документе является н а и б о 

лее трудоёмкой работой. Опишем организацию равот данного 
участка на примере РК МТС "ЛСХТ". При акцепте платежно

г о требования товаровед сверяет с о о т в е т с т в и е ассортимент

ного содержания документа поставщика с о спецификацией к д о 

говору ила номенклатурными тетрадями, которые содержат фонд 
поставки в разрезе номенклатурных номеров. При сверке т о в а 

ровед одновременно заполняет з платежном требовании или 
приемном акте следующие реквизиты: шифр, поставщика, номенк

латурный номер для какдого товара , шифр единицы измерения и 
цену в соответствии с единицей измерения. Перечисленные р е к 

визиты в спецификациях или номенклатурных тетрадях п р о с т а в 

ляются заранее, в момент их составления. Такая организация 
заполнения основных реквизитов повышает их достоверность и 
обеспечивает сопостовляемость при составлении оперативных и 

•статических отчетов в АСУ, а также ускоряет формирование 
приемных актов • снижает Затраты по нахождению этих р е к в и з и 

т о в . 
. В процессе внедрения и эксплуатации подсистемы внесены 

изменения в документооборот. Если д о эксплуатации АСУ. все 
приходнорасходные документы с с складов поступала в б у х г а л 

терию, проверялась логически и арифметически,регистриро

вались в бухгалтерских регистрах,накапливались контрольные 
суммы, а затем передавались на обработку в ЧСБ или MCC. 



В условиях АСУ и бухгалтерии оо складов поступают т о л ь 

ко приходные документы , кряк приемке товаров выяьле

вы расхождения, бухгалтер проставляет для оумкы расхождения 
соответствувший шифр корреспонденции. Товарнотранопортные 
накльдные по мере отгрузки поступает в ИВЯ непосредственно 
с о складов . В бухгалтерии полностью отменена регистрация 
приходнорасходных документов подсчет и накапливание к а 

кихлибо контрольных сумм. Сохранность документов о б е с п е 

чивается составлением на окладах р е е о т р о в , передаваемых в 
ИВВ документов, в реестрах указывается номера документов и 
дата передачи их в ИВЦ. Доотовернооть выходных региотров 
обеооечивается разработанной системой контроля входных д о к у 

ментов промежуточных информационных массивов и выход

ных документоч. Метод сверки выходных документов в ИВЦ о т 

ражен в таблице 4. 
Сверка бухгалтерских р е г и с т р о в . Таблица 4. 

Номера сверяемых 
регистров в с о о т 
ветствии с т а б л . ! 

Сверяемые реквизиты/ 

111 Остатки, обороты по приходу и расходу 
товара и тары. 

•ЭИ Обороты по расходу товара и тары аа 
период. 

4е ' Обороты выписки Госбанка 8а лень. 
5  4 Обдая сумма кредита 91 счёта за месяц. 
64 Обдая сумма дебета 91 счёта за месяц 
7 11 Обдая оумма дебета 41 счёта 8а месяц, 
В Ц Обдая сумма кредита 41 счёта аа месяц. 
9  в Обороты по дебету 45 счёта. 
96 Обороты по кредиту 45 очёта. 

1 0  7 ' Обороты по кредиту 6 0 счёта. 
1 0  5 Обороты по дебету 60 счета. 

Выходные бухгалтерские регистры подсистемы полностью 
обеспеижваю? ведение учёта товарных и расчётных операции в 
соответствии с предъявляемыми требованиями. На эксплуатацию 
подсистемы с применением ЭВМ "Кинск-гг* в объёме задач таб

лицы I требуется в среднем НО часов машинного* времени в 
месяц. 
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ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ АСУ Ш М Н З У З 

У.А.ФреЯманис 
РПИ 

По задание Цинвуза и Госплена Латвийской С^Р Рижский 
политехнический институт и Латвийский государственный 
университет с 1973 года ведут работы по созданию автома

тизированной системы управления высшей школы республики 

АСУ ЛАТШНВУЗ. Концепция системы разработана на основе 
опыта, накопленного в вузах страны, и с учетом о с о б е н н о с 

тей системы выспего образования Латвийской ССР и возмож

ностей ЭВ11 третьего поколения. 
Система высшего образования республики охватывает 10 

вузов различных профилей и характеризуется раздробленнос 

тью контингента студентов по большому количеству с п е ц и 

альностей ( 1 1 4 ) , обучением на двух языках, неравномерным 
территориальным размещением в у з о в , недостаточной матери

альной базой для создания собственных вычислительных 
центров для АСУ ВУЗ в шести вузах из деонти . 

В таких условиях к АС7 ДАТЫИНВУЗ должен быть предъ

явлен ряд специфических требований, свойственных АСУ ВШ 
небольших республик, в том числе : построение в с е х п о д о и о 

. т е м , связанных с контингентом с т у д е н т о в с учетом наличия 
двух потоков о различными языками обучения; учет дневной, 
вечерней и заочной форм обучений., в том числе на филиа

лах ; учет особенностей вузов самых различных профилей; 
нецелесообразность создания самостоятельных АСУ в о т д е л ь 

ных в у з а х ; использование д.«я сбора оперативкой информа

ции от подразделений вузов каналов с в я з и , т .к .курьерская 
с&яаь даже в пределах одного вуза не обеспечивает работу 
системы в с р о к а , необходимые для оперативного управления. 



Согласно Техническому заданию [Л. I] АСУ ЛАТШНВУЗ р а з 

рабатывается как региональная с и с т е м а . охватывающая все 
вузы республики, вне зависимости от их ведомственной п о д 

чиненности, и как интегрированная с и с т е м а , объединяющая 
в одно целое ОАОУ Минвуза и АСУ ВУЗ в с е х в у з о в р е с п у б л и 

ки и действующая на базе вычислительного центра коллек

тивного пользования. 
Как интегрированная система АСУ ЛАТМИНВУЗ предусмат

ривает централизованный с б о р , накопление и хранение в 
едином банке данных первичной информации по всем а с п е к 

там деятельности в с е х в у з о в и Минвуза республики, ее о б 

работку и решение любых информационных и управленческих 
задач на в с е х уровнях иерархии системы высшего о б р а з о в а 

ния республики  от студенческих групп ж кафедр до р у к о 

водства Минвуза в едином ИВЦ системы. 

Предпосылкой тако/ структуры является создание и с о 

держание в постоянной г о т о в н о с т и общего для в с е х в у з о з 
и Минвузе автоматизированного банка данных, взаимодейст

вующего с терминальным», .стройствами винфорпунктах в у з о в 
и их подразделений черв:» каналы с в я з и . Банк данных д о л 

жен быть построен с учетом принципов системного подхода 
и одноразового ввода любой информации. Решение любой з а 

дачи АСУ ЛАТМИНВУЗ должт» осуществляться путем выборки и 
укрупнения Первичной интонации и не должно требовать 
ввода дополнительной промежуточной или производной и н 

формации. '. 
АСУ ЛАТМИНВУЗ разраоанывается с учетом принципа н е 

прерывного развития. Создание I очереди системы п р е с л е 

дует цель создания ядра оанка данных по основному о б ъ е к 

ту управления  контингенту студентов  и'решение п е р в о о 

чередных задач учебного комплекса: у ч е т а , контроля я о т 

четности на в с е х уровнях управления и автоматизации д е 

лопроизводства на низших ступенях иерархии. После накоп

ления в банке данных д о с т а т о ч н о г о статистического матери

ала появится возможность решения аадач анализа, п р о г н о 



вирования и шгааировеяия, а текне выработки рекомендаций 
для принятая управленческих.решений. 

АСУ ЛАТМИНВУЗ раэраояткваетен как структурная ч е с т ь 
АСУ В2 с т р е ш . , представляя в ней систему высшего о б р а з о 

вания республики и кек функциональная часть РАСУ Латвии, 
представляя в ней отрасль высшего образования республика. 

АСУ ЛАТ*КНВУЗ разрабатывается в с о с т а в е функциональ

вой к обеспечивающей части с о г л а с н о прняципем, р а г р а б о 

танвым в [д.2] о учетом особенностей АСУ ЛАТМИНВУЗ кек 
региональной интегрированной системы небольшой союзной 
республики. 

функциональная часть АСУ ЛАТШШВУЗ с о с т о и т из функ

циональных комплексов, п о д с и с т е м , комплексов задач и з а 

д а ч , общих для всех уровней иерархия системы высшего о б 

разования республики. | 
Функциональные комплексы выделены по основным видан 

деятельности в у з о в : управление; учебная д е я т е л ь н о с т ь , 
ВКЛЮЧАЯ учетный (кедровый) комплекс с т у д е н т о з ; научно

исследовательская д е я т е л ь н о с т ь ; кадровая д е я т е л ь н о с т ь ; 
пленсвофиненоовая д е а т е л ь в о с т ь ; админнстратявноховяйст

векиая деятельность ; библиотечная д е я т е л ь н о с т ь . 
В кекдый функциональны* комплекс входят п о д с п с т е 

мы, являющиеся о ш о с и т е л ь в о самостоятельными частями 
.комплекса, а в каждой подсистеме все вадави объединены в 
комплексы задач, предназначенные для осуществления с л е 

дующих функций; у ч е т , коатроль и о т ч е т н о с т ь ; оперативное 
управление к автоматизация делопроизводства ; анализ; пла 
нирозение и распределение; прогнозирование; управление 
структурой; кнформационБосправочное обеспечение аппара

та управления; информационное обеспечение других п о д с и с 

*.еи и АСУ. 
Сод задачей понимается реализация определенной е д и 

ничной модели или,формирование конкретного выходного д о 

кумента ( совокупности документов) данного комплекса з а 

дач На ь с е х уровнях управления системы высшего о б р а з о в а 

ния республики. 



При создании АСУ ЛАТМИНВУЗ в качестве первоочередно 

го выбран учебный комплекс который предназначен для а в 

томатизации управления и ведения делопроизводства в с е х 
с т о р о н деятельности учебновоспитательной деятельности 
в у з о в и Минвуза республики. Он должен охватить задачи по 
учебноучетному (кадровому) комплексу с т у д е н т о в , включая 
формирование и развитие контингента студентов от приема 
д о выпуска, по учебной я внеучебной деятельности с т у д е н  , 
т о в , по организации учебного и воспитательного процесса 
с т у д е н т о в , по методическому обеспечению учебного п р о ц е с 

с а на в с е х уровнях системы высшего образования р е с п у б л и 

к и . 

I очередь АСУ ЛАТУИНВУЗ предусматривает разработку 
и внедрение во в с е х вузах республики трех подсистем у ч е б 

ного комплекса: "Прием с т у д е н т о в " , "Контингент с т у д е н т о в " 
и "Зачетная.и экзаменационная с е с с и я " , обеспечивающих. 
формирование ядра банка данных системы с целью: 

а) осуществления функций у ч е т а , контроля и о т ч е т н о с 

т и , оперативного управления и автоматизации делопроиз 

в о д с т в а , анализа и информационного обеспечения аппарата 
управления по основным аипрооаы состояния и развития к о н 

тингента отудентов р е с ^ о д н к н ; 
б) накопления статм^.лческого материала для р а з р а б о т 

ки на э т а п е ' I I очереди о п р о с о в планирования, п р о г н о з и 

рования и моделирования деятельности системы высшего о б 

разования республики. 
Обеспечивающая часть АСУ ЛАТМИНВУЗ с о с т о и т из инфор

мационного, математического(общесистемного и прикладно

г о ) , технического и организационноправового о б е с п е ч е 

ния, единых для всей системы в целом я для отдельных п о д 

систем я еадач. Обеспечивающая часть разрабатывается с 
учетом использования в качестве технической базы ЕС ЭВМ 
и комплекса средств с в я з и , централизованного храьевая я 
обработки информации в еднаоЯ для всех вузов республики 
банке данных я перспектив дальнейшего развития скотомы 



- п о -

путем ее керащизакия. 
Информационное обеспечение разрабатывается на осног 

ве системного подхода к организации и переработке инфор

мация при соблюдении принципов, сформулированных в 
|У1,3] : автоматизации делопроизводства , единой информа

ционной базы, одноразовости ввода информации, а также 
максимальной унификации и типизации форм документов . 
Целью разработки информационного обэспечения является о р 

ганизация интегрированной системы хранения и обработки 
данных, позволяющей на основе однократного сбора и с х о д 

ных дацкых от в с е х вузов республика получить информацию, 
необходимую для управления на в с е х уровнях системы высше

го образования республики и информацию для АСУ других 
урозней (ОАСУ Минвуза СССР, РАСУ Латвии, АСПР). 

Ядром оаика д>нных являются багы да'нних(основные а 
архивные массивы) отдельных подсистем и общая для в с е й 
системы база дазных НХС, представляющие собой с о в о к у п 

ность данных (файлов) , хранящихся на внешних магнитных 
носителях информации. Вазы данных отдельных подсистем 
предвазаачеиы для хранения первичной информации о в с е х 
объектах данной подсистемы. База данных НСХ является 
общей для в с е х подсистем в содержит условнопостоянную 
(кодификаторы) и условноперембнную(структура, планы, 
расписания и т . п . ) информации. Информация в базы данных 
вводится через входные массивы каждой подсистемы, в п р о 

цессе создавая хоторвх осуществляется контроль д о с т о в е р 

вости и полноты вводимой информации. Производная инфор

мация оформляется в виде рабочих массивов в процессе р а 

нения конкретного комплекса вадяч подсистемы. Такая 
структурз банка данных увеличивает ее г и б к о с т ь и обеспе 
чавает расширение к усовершенствование по модульному прин

ципу. Предполагается, что с о с т а в а содержание рабочих м а с 

сиьов будут меняться в зависимости от решаемых задач , не 
затрагивая структуру б а з данных. В.то с е время с о с т а в 
банка данных может непрерывно наращиваться путем включе



ВЕЯ в него новых баз данных других подсистем , не затра

гивая существующие подоиотекы. 
Математическое обеспечение разрабатывается с учетом 

широких возможностей, представляемых ЕС ЭВМ. На этапе II 
очереди системы предусматривается реализация телеобработ

ки данных и автоматизация работы банка данных. 
Техническое обеспечение включает три группы устройств: 

средств сбора, подготовки, хранения,, обработки и отобра

жения данных, сконцентрированных в ИВЦ системы; терми

нальных устройств для сбора, подготовки и отображения 
данных зинфорпунктах вузов и их позразделений; системы 
связи для обмена информацией между ИВЦ иинфорпунктам. На 
этапе I очереди предусматривается использование в качест

ве терминальных устройств телетайпов Т'бЗ, а в качестве 
системы связи  абонентские телетайпные каналы. В перо

пективе предусматривается оборудоватьинфорпункты более 
соверценными терминальными устройствами ВС ЭВМ и исполь

зовать для связи оистену передачи данных РАСУ Латвии. 
Вес» комплекс технического обеспечения АСУ ЛАТМИНВУЗ раз

рабатывается о учетом возможностей использования его не 
только для решения задач &СУ, но также для .обеспечения 
процеооа обучения студентов вузов республики средствами 
современной вычислительнов техники.' 

Особое значение при создании АСУ ЛАТИ&НЗУЗ уделяется 
вопросам 'организационноправового обеспечения. Опыт пока

зывает, что недостаточное внимание в этим вопросам явля

ется основной причиной невысокой эффективности и труд

ностей внедрения большинства разработанных систем ж под

систем. В условиях АСУ ЛАхМИНВУЗ как региональной вн , 
тегрироьанной оистемы, охватывающей вузы различной под

чиненности, в работе которой участвует большое количест

во людей; самой различной квалификации, организационная я 
правовая регламентация работы неавтоматиажрозанной часта 
системы, осуществляющей подготовку и сбор первичной ин

формации, во многом определяет сроки внедрения я вффек



тивность функционирования системы. 
Организационное обеспечение лредставллег со^ой п р о г 

рамму работы неавтоматизированной части системы и ее 
взаимодействие с автоматизированной частью , т . е . п р о г 

рамму работ коллектива людей [Л.4] при решении задач с и с 

темы высшего образования республики, включая формирование 
исходной информации и использование выходной информации 
для првБятии управленческих решений. Организационное 
обеспечение включает описание технологических процессов 
обработки информации вне комплексе технических с р е д с т в , 
оформляемых в виде организационных операций и процедур, 
охватывающих в е с ь цикл формирования, контроля и и с п о л ь 

зования информации вне КТО. 
Правовое обеспечение АСУ ЛАТЫИНБУЗ разрабатывается 

как комплекс норма"ивас—организационных 1и правовых д о к у 

ментов , регламентирующий правовые аспекты ( обязанности , 
права, ответственность ) деятельности подразделений и д о ж 

носткшс лиц в с е х звеньев системы высшего образования р е с 

публики в условиях внедрения и эксплуатации системы в в и 

де положений, инструкций и других нормативных и правовых 
а к т о в , обязательных для в с е г о персонала, связанного с р а 

ботой АСУ ЛАТМИНВУЗ. 
АСУ ЛАТМИНВУЗ как с и с т е м а , интегрирующая два звена 

системы высшего образования республики, охватывает с л е 

дующие уровни управления: подразделения ф а к у л м е т о в ( к а 

федры, научные подразделения, общественные организации) ; 
деканата факультетов; подразделений ректоратов в у з о в н 
общезузозские подразлелкния; руководство в у з о в ; п о д р а з 

деления Минвуза республики; руководств о Минвуза республи

к и . Таким образом, АСУ ЛАТйШБУЗ с о з д а е т с я на базе с у 

ществующей структуры системы высшего образования р е с 

публики. 
Новыми функциями, возникающими в связи с автоматиза

цией, являются: 
 сбор первичной информации от в с е х подразделевий 
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системы, ее централизование, накопление, обработка и х р а 

нение на машинных носителях информации; 
 распределение информации, выдаваемой ЭВЫ, по п о д 

разделениям системы высшего образования республики н е 

посредственно по назначению; 
 централизованное веление фонда нормативносправоч

ного х о з я й с т в а . 
Для выполнения этих функций в системе высшего о б р а 

зования республики должны быть созданы новые структурные 
подразделения: информационные пункты в у з о в и Минвуза и 
информационно—вычяслитбльный центр системы. Наличие этих 
подразделений связано о изменением существующей схемы д о 

кументооборота и с о о т в е т с т в е н н о г о перераспределения функ

ций структурных подразделений и сотрудников аппарата у п 

равления. 
Функционирование ДйУ ДАТМИНВУЗ заключается в с л е д у  , 

ющеы: 
1 . Подготовке в с е х входных документов первичной и н 

формации, включая ее кодирование, осуществляется в п о д 

разделениях в у з о в . Ответственность га д о с т о в е р н о с т ь и 
своевременность представления первичной информации в о з 

лагается на руководителей соответствующих подразделений 
в у з о в . . 

2 . Сбор, контроль подьоты, достоверности в с в о е в р е 

менности .первичной информации осуществляетсяинфорпункта

мя в у з о в . Винфорпунктах в у з о в производится перфорация 
входной информации и ее передача в КВЦ. Вся входная и н 

формация, за исключением нормативносправочной, п е р е д а 

е т с я из ИПВ в ИВЦ по каналам'связи. 
3 . В ИВЦ осуществляется прием информации от ИВЦ, ее 

накопление и ввод в банк данных системы и ее о б р а б о т к а . 
4. Выходная информация в виде машинных документов из 

ИВЦ поступает в информационные пункты вузоч и министерст 

ва для распределения ее непосредственно 'Пользователям. 
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ВВОД И КОНТРОЛЬ ИНФОРМАЦИИ С ПРИМШШа. ЭВМ »ЦИНСК_22П 

. ДЛЯ АСУ РК МТС "ЛАТВСЕШОЗТЕШКА" 

А. А.Омилгайс 

ВЦ ЛГУ им.П.Стучки 

Ка_с известно , к о н т р о ю достоверности вводимой инфор

мации уделяется большое внимание [ ! ]• . Нужно четко о р г а н и 

зовать работу по исправженив данных при' обнаружении ошибок 
и с т р о г о следить за д о с т о в е р н о с т ь в вводимой информации в 
машину. При этом необходимо учитывать такие основные факто

ры как виды и объемы вводимой информации, оснозньз причины 
возникновения ошибок и виды ошибок, степень влияния ошибок 
на конечные результаты и т . д . Рассмотрим несколько в о п р о 

с о в по вводу и контроле исходной информации, которые б в я г 
решены при разработке АСУ для Республиканской конторы м а 

териальнотехнического снабжения '•Латвсельхозтехкика"'. 

Вводимая информация имеет разносторонний характер , э т о 
ежедневные приходнорасходные документы, приемные а к т ы  р а з 

нарядки, банковские документы, статотчеты и т . д . Объем о с  . 
новных входных документов отражен в таблице I . 

Объем информации по основным видам 
документов Таблица I 

п.п 
Число 
докууептоз 

ТЯьЗм 
информации 

Название документов 

I . 
2 . 

3 . 

4 . 

5. 

6. 

7. 

8. 

Приемный актразнарядча 
Товарно^транс порт ная 
накладная (ТТН) 

Банковские документы 

Инвентаризационная опись 

Статистический отчет 

Фонды поставщиков 

Фонды покупателей 

Названия товаров 

60 д о к . в день 
700 д о к . в день 

2100 док . в 
месяц 

21 опись в • " 
г о д 

27 отчетов в 
месяц 
40000 с т р о к . в 
г о д • 
2100 строк в 
г о д 
60000 строк 

1700 ПК в день 
1600 ПК в день 

2100 ПК в м е 
ояц 

ПСОО ПК в г о д 

6750 ПК в Месяп 

83000 ПК в г о д 

30000 ПК в г о л 

60000 ПК при ааедр. 
6000 ПК в г о д при 
корректжроь-1<е 



Если выпивка ТТН производятся на ЭВМ . объем информации 
во вводу товарнотрелсаор^яну. накладных уиеньшитоя с 1800 
ПК в день во 70С ПК в д е н ь . 

Работа 'по вводу и контроле информации происходит е д и 

ным образом. Первичные документы поступает в ШЦ в группу 
приемаконтроля, оформленные надлезатим образом. В группе 
приемки документов проверяется правильность оформления и 
наличие некоторых основных р е к в и з и т о в . После этой проверка 
в ИВЦ проводится таксировка и подсчет необходимых к о н т р о д ь 

иых сумм. 
Оформленные документы передастся на перфорацию. Перфо

рация проводится на перфокартах (ПК) по фиксированным макетам 
•ПК первичных документов вводятся в jBil пачками, пачка с о 

держит поляоетьв перфокарты одного или нескольких докумен

т о в . Имеются ограничения на число перфокарт в пачке: в з а 

висимости от вида документа максимальное число перфокарт а 
пачке ограничивается о т 150 д о 3 0 0 . 

Программы ввода и контроля вводят пачку ПК, контроли

руют, печатают контрольную табуляграмму и правильные д о к у 

менты (иногда  пачки) записывают на магнитные ленты (ШГ).До

кумеаты, содержание ошибку, на МЛ не запасыааютея. Контро

лер па основании контрольной табуляграммы выбирает перфо

карт!! записанных на МЛ документов и вкладывает их в архив. 
Затем приступает к исправлению ошибок на перфокартах или 
входных документах. По напечатанной в контрольной табуляграм 
ке информации об ошибочном документе контролер находит п е р 

вичиык документ. Данные контрольной табуляграммы разнежены 
в порядке следование документов на входном массиве ПК. По 
меду оанбон сверяются только « а данные, которые н&оиходимы 
для устранения' овкбок . Программа ьа контрольной табуляграм

ме печатает только необходимые дал контроля даипые. Прямо 
HJV окабочноа перфокарте делается отметка об яспрьвлопми. 
Исправленные перфокарты ставятся торцом среди остальных п е р 

фокарт, на своем месте к но правленные д о к у м е н т на перфокар

тах передаются ка оврфорачию исправлений. В т е х , огноемтель

мо редка.'., случая», когда исправления прямо на ПК отмечать 



Причина возникновения ошибок УДельньй вес) 
оагбокСв т>") 

I . 
2 . 

3 . 
4 . 
5 . 

Ошибки при заполнения исходных документов 
Ошибки при подготовке документов к обра

ботке яа ЭВЦ 
Ошибки перфорация 
Ошибки, связанные с раоотой сШ 
Ошибки в результате неправильных действий 
[группы контроля 

15 % 

30 % 
45 % 

7% 

Высокий удельный вес ошибок перфорация объясняется большим 
объемом приемных актовразнарядок (в среднем 25 ПК) я от

носительно сложными макетами перфорация. 
Из вышеналоже иного следует, что осЕЭВная тяжесть п< 

обнаружению ошибок в первичных документах налагается на 
программы ввода и контроля. 

При контроле исходных документов ве3де соблюдается 
несколько основных принципов. Каждый отдельный документ яв

ляется замкнутой единицей информация. Все даяние, позволяв

• 

затруднительно, вое ПК такого документа выбирается к на 
перфорации повторно передается первичный документ. После 
перебивки ошибочных ПК массив ПК передается оператору ЗЕК. 
Для проведения всех операций во оформлении я подготовке 
документов по перфорация, исправлению и использованию до

кументов составлены подробные рабочие инструкция. 
Для увеличения личной ответственности перфорации и 

контроля первичных документов по определенным признакам 
(номеру склада идя виду документа) документы распределены 
между сотрудниками перфораторной и группы приемки ж контро

ля документов. Таким образом обеспечивается также в сред

ней равномерная нагрузка сотрудников и обеспечивается изу

чение и устранение причин ошибок. 
Были проведены некоторые исследования по возникновению 

ошибок при обработке приемных актовразнарядок, результаты 
этих исследований отражены в таблице 2 . 

Причины ошибок при обработке приемных тяйлипя ? 
актовразнарядок 

п.п, 



• - н е -

щие признать документ правильный иди ошибочным, в а х о д я т 

оя на самом докумси 'С. Н»"р*и!и* дополнительные справочные 
архивы, как, нaпpймep i архизы цен или номенклатур не и с 

п о л ь з у й с я . Это 1гриводит к некоторой дополнительной р а б о 

т е по подготовке документов, но зато позволяет обойтись 
б е з весьма трудоемкой работы по сохранению, в рабочем п о 

рядке справочьых архивов я, кроме т о г о , дает экономию 
машинного времена. 

Каждый документ либо признается правильным и записы

ваете?, на магнитную л е н т у ,  л и б о признается ошибочным, п е 

редастся неправдению и на МЛ не записывается . Никаких м а с 

сивов с документами, содержащими ошибки, не с о з д а е т с я и 
дополнительная корректировка этих массивов ве проводится . 
Это дает угрощение как при организации р а б о т , так и при 
перфорации я с а м о  работе на ЭВМ. 

Работа программы проводятся отдельными сеансами. 
Сеанс оостоит из "открытия" МЛ, собственно ввода и к о н т 

роля с записью информации на ЮТ, и "закрытия" 101. При от

крытии ИД программа настраивается на р а б о т у о пустыми МЛ 
или на работу по продолжению накопления информации на ухе 
начатых МЛ. При закрытии МЛ происходит запись последнего 
блока информации в запись данных на паспорте МЛ. Как пра

вило, весь массив документов записывается за двачетыре 
сеанса .Серьезное внимание уделяется содержанию и виду 
контрольной табуляграммы. Контрольная табуляграмма отра

жает результаты контроля по всем превзренныы документам; 
в т о позволяет уточнить, в с е ли документы прошли через 
Контроль на ЭВМ. для правильных докумевтов печатается за

головок , некоторые сумма из концовки а признак, что доху

мент ошибок ве содержит, для докумевтов о ошибками допол

нительно Печатается'только информация, помогающая устано

вить в устремить ршибку. Шифры отмеченных ошибок печата

ются отдельной, последней с т р о к о й . Контрольная табуля

грамма по внелвему виду по возможности напоминает вид и с 

ходного документа . .£то облегчает сравнение табуляграммы 



с исходным документом. В качестве примера рассмотряк п р о г 

рамму ввода и контроля ежедневных приходнорасходных д о 

кументов (приемных актов и товарнотранспортных накладных). 
Программа обрабатывает приходнорасходные документы, 

пробитые на перфокартах трех макетов заголовок , строки и 
концовки. Перфокарта строк обычно содержит данные двух 
с т р о к . Заголовок содержит следующие основные реквязитнгно 

мер склада, номер и даты документа, шифр постанг .икапоку

пателя, ихфр товарной операции, контрольные суммы заголовка 
и номенклатурных номеров. Строка содержит с д е д у ш я е рекви

зиты: номенклатурный номер, цена, количество , с т о к ^ о с т ь . 
В концовке находится бухгалтерская часть документ а:: суцыа 
товара , сумма тары, сумма к р а с ч е т у , номера г суммы к о р 

респондирующих с ч е т о в . Самый внешний цикл программы с о с т о и т 
в обработке одной пачки; ПК. Пачка вводится в ЭЗМ и ОТКОЕТОО

лируется "на" не пробивки!', замеченные'иепробкзки*учитывается. 
Содержание ПК раскомпонуется в МОЗУ, образуется так называ

емая зона документов, содеркащак данные всех д с х у г з н т о в 
пачки. После образования зоны документов происходит к о н т 

р о л ь . Контроль производится отдельно по каждому документу. 
Отмеченные ошибки также учитывается в специальном с п и с к е . 
Правильные документы записывается на ежедневную к о л и ч е с т 

венносуммового учета и б у л ' а л т е р с к у о МЛ. Обе ИХ о б е с п е ч и 

вается дубликатами. По каждой строке документа образуется • 
одна запись на МЛ количественносумыового учета и по всему 
документу одна запись на бухгалтерскую М1. Результаты к о н т 

роля отражается на контрольной табуляграмме. О каждом д о к у 

менте, прошедшем через контроль ЭВМ, печатается данные з а 

головка и суммы товара , тары я расчета с концовки. Кроме 1 

т о г о , печатается результат контроля: "ошибок н е т " , либо шиф

ры отмеченных ошибок. Количество печатанных шифров опреде 

л я е т с я числом появления денной ошибки. При появленлж ошиб

ки печатается дополнительная информация,•позволявшая к о н т 

рольной группе определить и исправить оеибку . 



Основные виды, ошибок, с п о с о б контроля я сведения в 
контрольной табуляграмме по программе ввода и контроля 
приходнорасходных документов отражены в таблице 3 . 
Основные виды ошибок н способы контроля. Таблица 3 

С2Й61 Название овибки Метод программного 
контюоля 

дополнительная 
печать в к о н т р о л ь 
ной табуляграмме 

Т Т Г 
0 Неправильная пос

ледовательность 
макетов 
Ошибочно число 
строя 

Неправильный вид 
I документа 

ЕсПсавклъныД 
CJÍCP 

6 ¡Неправильный 
номер склада 

7 : Несовпадают конт 
рольные суммы 
. заголовка 

Проверяется наличие 
и последовательность 
макетов 1 , 2 , 3 . 
Число строк , вводимых Печатаются в с е 
по макету 2, сравни
вается с чисдои 
с т р о к , заданном в 
концовке• 
Вид документа с р а в 
нивается с таблицей 
видов документов 
Дпфр операции с р а в 
нивается с таблицей 
шифров операций 
(каждый вид документ 
та имеет свою т а б л и 
цу шифров операций) 
Номер склада с р а в 
нивается с таблицей 
номеров с к л а д о в 

При подготовке д о 
кумент о з подсчиты
с а е т с я контрольная 
сумма з а г о л о в к а , 
Зтог контроль п р о 
вести необязательно 

строки докумен
т а . 

б Не соЕпадают контПри подготовке п о д 
1 вольные суммы н о  [ считивается к о н т 
.•коахдмурнмх. к о  :волы:ая сумма н о 
а : р о з . 'ыенклатурных н о м е 

.ров.Если номенкла
турный номер имеет 
• контрольный знак, 

' jконтроль опускается 
9 ;ае совпадаю? сум|Сунма товара с ПК 

рш товара с о до— [Сравнивается с с у н 
кумекту. мой т о в а ш , подсчи

1 раиной оЗУ 

В заголовке печата
ются в е с реквизиты 
заголовка ,коатроль 
ная сумма с ПК и 
подсчитанная ЗВУ 

Печатаются в с е с т р о 
кк документа и конт
роль аие суммы н о 
менклатурных номе 
р о в с ПК и подсчи
танные ЭВМ.. 

Печатаются все 
ртрокк документа 
х сумма товара , 
|всда<и?г1ааая ЭВМ. 



Продолженче таблицы 3 

Be совпадает сум
мы тара во доку
менту , 

Ошибка в шифре 
поставив капоку
оателя. 

Ошибка в тансаров
ке строке. 

Неправильная сумма 
к расчету 

Неправильный ac
иен кдатурный но
мер. 

Неправильный номер 
корреспондирующего 
счета. 

Непробивка 

Неправильная *ор
говая наценка

Сумма тары с ПК сравflev 
нивается с суммой т а 
ры, подсчитанной ЭВМ. 

катается все 
строка докумен
т а и сумка т а 

к, подсчитанная 
ВМ. Š 

Шийр поставщикапо
купателя имеет конт 
рольной знак ,подсчи
танный приемом "по 
МОДУЛD I I " . 
Стоимость с ПК по 
с т р о к е сверяется оо 
с т о и м о с т ь » , подсчи
танной ЭВМ : 

Течатавтся оии
(бочцые сроки и 
все контрольные 
суммы мо д о к у 
*гнту

подсчяlacīb 

Печатается в с я 
Эухгадтерская 

документа. 
Сумма к расчету с ПК 
сравнивается с сум
мой к расчету,подсчь 
тайной ЭВМ (с учетом 
керре спондирувщих 
счетов) 
Контроль проводится 
при наличии контродьf 
В ого знака по номен
клатурному номеру, 
подсчитанного по 
приему "по модулю II"

Номер корреспондируюЯечатается 
щих счетов сверяются ' 
о таблицей номеров 
корреспондирующих 
счетов. 
По списку составлен
ному в начале контроля, 
определяется наличие 
непробивки на ПК дан
ного документа 
Торговая наценка о ПК 
[сравнивается о торго1 
вой наценкой,подсчи
танной ЭВМ. 

1ечатается непра 
ильная строка и 

{контрольные зна
ек с ПК в подсчя 
ганный ЭЗМ. > 

вся 
5ухгалтерская 
laoTb документа 

Печатается вся 
бухгалтерская 
часть документа 

Имеется еще несколько видов контроля, яо их описание тре

бует дополнительного детального изложения. Всего прегреши 
проводят 20 различных видов контроля оо каждому документу. 



Больше в с e r e вздев контроля имеет программа по вводу 
приемам* актовразнарядок. Это объясняется необз^димостьп 
проконтролировать распределятельвуо часть документа и дан» 
ные об отгрузке контейнерами. Основные отличные виды к о н т 

роля по сравнекав с таблицей 3 отражены в таблице Ч. 
Осяозкые особекностк при контроле тзЛгяпя ü • 
приемных актовразнарядок 

1,„„ 1
 n r r r o r f п о п о л н и  .  е л ь н а я п е 

KOSTOOIÎ  ч а т ь Е контрольной 
контроля табуляграмме 

Шшщ 
ОЕИ'6 Название ошибки 
ЯП 

Неправильный порядок 
районных объединений 
при распределении 

Не совпада'r конт
|рольЕые суммы к о * н 
1честза по колонке 

|Распредедение' ,ддя 
1Спецмастерских"боль
|Ив»чем "воет о по 
!?айонцому обьедине
вив? 

Еамера район. Печатается номера 
объединений додзЬайон.объединении 
вы следовать в рхедувдае не п о 
в яеубывавшем порядку 
порядке 
Контрольная сумма*. Печатавтся все 

ценные р а с п р е д е 
ления по колонке 

подсчитызается 
при п о д т с т о в х е 
документа и п р о 
везя ется програм
мным путем 
Сверяется данные Печатается целиком 

Неправильное коли
ч е с т в о по строке 

Неправильный номер 
районного объеди
нения 

на ШС 

Сравнивается о б 

зся строка р а с п р е 
деления 

пая сумма по с т 
ке с общин р а с 
пределенным к о 
личеством 
Ксмср районного 
объединения 
сверяется с таб
лицей 

Печатается целиком 
ройся строка р а о п р е 

келевяя 

Печатается строка 
распределения с 
указанием на оши
бочный номер р а й 
с к о г о обьединеыЕЯ 

Подобным образов , ко с другим набором контрольных соотноше

ний, происходит также контроль банковских документов,фондов 
поставщиков и покупателей я статистических о т ч е т о в . В а 8 в а 

i У 
кил товаров, являвшиеся основным справочным массивом, к о н т 

ролируется визуальным образом по печати содержания массива. 
Результаты контроля основных видов документов  прием

ных актовразнарядок, товарнотранспортных накладных я 
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банковских документов  регистрирувтся манинным путем н 
сохраняется на специальной НЛ учета ошибок. Одна запись 
UJI учета о ш б е к содержит данные об отмеченных ошибках в 
каждой отдельном сеансе ввода и контроля документов .Ос 

новные реквизиты в записи следующие: общее число проконт

ролированных документов, в том числе ошибочных документов^ 
общее число документов н число ошибочных документов в р а з 

р е з е складов, число появлений каждого отдельного вида ошиб

ки, дата образования 1G1. Учет ошибок в разрезе складов п о з 

воляет определить людей, причастных к появление ошибки. 
Разработаны программы, которые с использованием Ш 

ошибок выдаст статистические данные по поквлендо ошибок в 
разрезе видов ошибок, в разрезе контролеров и в разрезе в и 

д о в документов. Эти данные облегчает действия по повышенна 
качества перфорации, контроле и организации работ с п о з 

воляет следить за эффективностью проведения мероприятий. 



ПЕЧАТЬ ОТГРУЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ 

С.В.Зариня 

ВЦ ЛГУ им.П.Стучки 

При разработке А С У для б а з материальнотехнического 
снабжения одной из важных задач является ьвод данных о 
поступивших товарах и печать отгрузочных документов по п о 

требителям  ТТН  товарнотранспортных накладных. Слож

ность реализации этих задач в значительной мере о б у с л а в л и 

вается большими объемами информации, которые должны о б р а 

батываться ежедневно в сжатые с р о к и . 
В данной работе рассмотрим некоторые аспекты реали

зации данной задачи на примере РК КТО "Латвсельхозтехкика" 
с применением Ъ21 п Минск22 [ I ] . 

Входныеданные для выписки товарнотранспортных н а 

кладных находятся в приемных актах разнарядках. Сорыа акта^ 
разнарядки представлена на р и с . I . После ввода данные н е 

обходимо хранить для использования в других задачах, п е ч а 

т а т ь ТТН по форме, представленной на р и с . 2 и обеспечить 
наличие в ЭВМ данных расходных документов после отгрузки 
по выписанным ТТН. Распределение поступающих товаров по 
потребителям осуществляется товароведом после прихода т о 

в а р о в и в редких случаях из наличного о с т а т к а на с к л а д е , 
Часть товара при распределении по потребителям может не 
распределяться и о с т а е т с я на складе . В процессе р а с п р е д е 

ления товара по потребителям т о в а р о в е д заполняет расходнуо 
• (правую) часть актаразнарядки. Учитывая, что в случае при

хода товар распределяется а среднем 30 потребитэлям, 
реализация задачи осущес*влена в АСУ РК МТС [ I ] в виде, 
представленном на р и с . 3 (предусмотрено наличие 41 п о с т о 

янного и 5 разовых п о т р е б и т е л е й ) . Сравнение рассмотренной 
нами реализации с вариантом печати ТТН с применением фак

турных машин беа псрфодриставни представлено в таблице I . 
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Таблица сравнения выписки ТТЯ на ЭВМ и фактурных машинах Таблица I 

" Г 
п.п. 

Выписка ТТН яа ЭЗМ Продсл
аитель
в о с т ь , 
^ о и м о с т ь 

& 
п .п 

Выписка ТТН на фактурных 
машинах 

п р о д о л 
житель
н о с т ь , 
стоимость 

I . Продо.т:?./,те,

Ч|Ность обработки 
приемий.ч актовразиер5 :док и 
печать ТТН за д е в » ( в среднем 

I . Стоимость выписки ТТН на 
фактурных мапинах за месяц 3500 р у б . 

2. 
5 0 # ошибочных документов) 
Виод расходных доку; ,:ктов за 
день ( н а основе ПК, выданных 
ЭВМ при печати ТТЯ) 

1*50'' 

Л 1 

2 . 

i \ 

Продолжителъность ввода при

ходнорасходных документов 
( 5 0 % ошибочных документов) 

2*10' 

3. Общая продолжительность еже

дневной обработки документов 
6*20 3 . й о и м о с т ь ввода приходно

расходных документов за м е 

}ЯЦ 

1350 р у б . 

4. Общая стоимость ежедневной 3960 р у б . 4. Общая стоимость ежедневной 4850 р у б . 
заработки документов аа м е  збработки за меояц заработки документов аа м е  збработки за меояц 
;яц ( в среднем I месяц с о 

держит 25 рабочих дней) 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ТОВАРНЫХ 

И РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИИ 

М.Я.Янкевица 
ВЦ ЛГУ ик.П.Стучки 

I . Формализованное описание бухгалтерского у ч е т а . 

Рассмотрим денежные и материальные средства п р е д 

приятия, выраженные в рублях ( н а з ы в а е т е в дальнейшеу. 
"хозяйственные с р е д с т в а " ) . В каждый момент времени эти 
с р е д с т в а разбиты на отдельные части , т . е . одна часть 
с р е д с т в находится в одном состоянии, другая  в другом 
состоянии. Например, одна часть средств находится на 
складе в виде товаров ; другая  как денежные средства в ' 
Госбанке ; третья  как денежные средства в кассе пред 

приятия и т . д . Зги состояния в бухгалтерии называется 
счетами. Следовательно, в каждый момент времени х о з я й с т 

венные средства предприятия распределены по счетам .Средс 

т в а , которые в данный момент соответствуют определенному 
с ч е т у , могут быть как положительные " + " ( т . е . с о о т в е т с 

твуют дебету даннсго о ч е т а ) , так и отрицательные 
( т . е . соответствуют кредиту сЧета ) . .Под сальдо данного 
счета понимается алгебраичеокая сумма с р е д с т в , лежащих 

з данном с ч е т е ( т . е . дебет минус к р е д и т ) . Таким образом, 
альдо также может быть как положительным, т а к и отрица ' 

гельным ( в первом случае принято говорить дебетовое с а л ь 

д о , во втором случае  к р е д и т о в о е ) . Имеются и такие счета , 
сальдо которых в с е г д а положительно. Таким, например, я в 

ляется второй счет  Товары и тара в складах . Таким о б р а 

зом, распределение с р е д с т в предприятия по счетам в фикси

рованный момент времени можно представить в виде р и с . I . 



Рис . I . Средства предприятия. 

где л  1 , 2 , 3 , . . . , V , ¿ + 1 , . . . . п,- ной ера с ч е т о в , в е 

личина с р е д с т в , относящихся к I  т ому с ч е т у , ^  в е л и ч и 

на с р е д с т в , соответствующая дебету I  т о г о с ч е т а , ^ "  в е 

личина с р е д с т в , соответствующая кредиту i  т о г о с ч е т а . 
Средства предприятия 5 в данный ыоиент вреиени равны 
алгебраической сумме: 

5 = Z № + (^><>. # <о). 

Постановление1г Кинкетерства финансов СССР утвержден е д и 

ный план с ч е т о в , включающий » 8 0 с ч е т о в . В р а з р е з е этих 
с ч е т о в ведется бухгалтерский учет во в с е х предприятиях и 
организациях наЕей страны. В р е з у л ь т а т е хозяйственных о п е 

раций распределение с р е д с т в предприятия по счетам меняет 

с я . В зависимости от зида этих изменений будем различать 
следующие хозяйственные операции: 

1) средства предприятия переносятся из одного с ч е т а В д р у 

гие с ч е т а . Этот перенос уравновешен, т . е . общее количество 
с р е д с т в предприятия не изменяется . 
2) Внос с р е д с т в извне в какомнибудь с ч е т е или вынос вне 
из какогонибудь с ч е т а (при полном или частичном о т с у т с т 

вии уравновешивания): • 
а) такой внос или выкос с р е д с т в , который в дальнейшем 

не требует уравновешивания (например, присвоение г о с у д а р 

ством дотации, списывание с р е д с т в и д р . ) ; 
б ) такой внос или вынос с р е д с т в , который в дальнейшем 

требует уравновешивания (например, аолучение т о в а р о в с п б б 

тавщика; оплата товара произойдет позднее и только тогда 
товарная сумма уравновесится ; если бы уравновешивание п р о 



исходило одновременно с получением товара, т о тогда эта 
операция превратилась бы в операции типа Г ) . 
3) Уравновешивание не уравновешенной части оперший 26 
(частично или п о л к о с т ь о ) . 

Заметай, что в бухгалтерском учете используется 
двойной способ записи, при котором кагдуг) операцип р е 

гистрирует дважды  одновременные и равновеликие измене

ния происходят в двух отдельных счетах  в одном в креди

товой части, з другом в дебетовой части . Таким образом, в 
традиционном бухгалтерском учете тип операций вида 2а 
не д о п у с к а е т с я ; они эллиминирустся введением специальных 
с ч е т е з , например 2 0 1 , 2 0 2 , I , 2 2 2 и т . д . 

Связь между хозяйственными операциями и теми счетами 
бухгалтерского учета , в которых необходимо зарегистриро 

вать э т у операцив, называется корреспонденцией с ч е т о в . З а 

дачей бухгалтерского учета является адекватное отображе

ние всех хозяйственных операций в оухгалтерских книгах и 
получение данных по счетам в разных р а з р е з а х . 

Работу бухгалтерии предприятия можно разбить на две 
части : коктировка документов, отрагзние контировки з б у х 

галтерских книгах.Контяровка документов заключается в с л е 

дующем. Произошла какаянибудь хозяйственная операция ( и м е 

ется соответствующие документы с соответствующими подпи

сями) . Бухгалтер обязан проверить юридическую правильность 
1. определить, из какого состояния в какое данная операция 
перегруппировала средства предприятия. Только эта часть 
работы для бухгалтера является творческой (исклвчая о б н а 

ружение ошибок) и з  з а т о г о , что формы документов не у н и 

фицированы. Например, из Госбанка пришло платежное т р е б о 

вание поставщика с отметкой, что со спецесуднэго счета пред

приятия сняты деньгж. Бухгалтер дожжен определить, за что 
сняты эти деньги, т . е . должен определить корреспонденции 
с ч е т о в . вормы платежных требований 'для разных поставщиков 
различны. Кроме т о г о , в""документе не в с ^ д а заполнены в с е 
реквизиты. Лоэтоиу иногда требуется уточнить некоторые д а н 

ные (например, по телефону и т . д . ) . 



., Странекие контировки з бухгалтерских книгах захлю

клвчается з следуэде'а. При ручном ведении бухгалтерского 
у ч е т а соответственно кандоыу счету имеется свой куриал, 
книга или картотека. Соответствующие суммы монтированных 
док5иентов записывается в соответствующие бухгалтерские 
книги с о знаком плюс или минус ( в бухгалтерской книге э т о 
с о о т в е т с т в у е т дебету и к р е д и т у ) . В настоящее время у э т и х 
сумм записывается д а т а , корреспондирусщие с ч е т а и другие 
данные. Затем эти суммы суммируется, находятся с о о т в е т с т 

вующие сальдо и т . д . Цель ведения в с е х э т и х книг и к а р т о 

т е к сдедупцая: 

а ) обнарунить ( п о езодныи данным) арифметические ошибки и 
л е г к о их локализировать, т . е . найти оешбочные записи; 
б ) следить за встречными суммами и своевременно сигнализи

ровать о неквктованим т е х или других сумы (аналитический 
у ч е т ) ; 
в ) дать данные для составления балансов и других о т ч е т о в . 

¥. настоящему времени первая часть бухгалтерской р а б о т ы  к о в 

тироЕка документов  трудно формализуема. В то не время она 
занимает весьма небольвгув ч а с т ь о т всей бухгалтерское х  б о 

т ы . Поэтому нохно предполагать, ч т о в большинстве случаев 
полная млн частичная Новтирозка документов еще з н а ч и т е л ь 

н о е время будет проводиться бухгалтерами вручную. Автома

тизирована б у д е т остальная часть работы б у х г а л т е р о в , с в я 

занная с разноской по счетам и получением сводных данных. 
Эта часть работы является наиболее трудоемкой. 

Рассмотрим аягормткззацию б у х г а л т е р с к о г о у ч е т а в у с л о 

виях АСУ ва примере подсистемы б у х г а л т е р с к о г о у ч е т а , в х о 

дящей в с о с т а в АСУ Республиканской конторы МТС " Л а т з с е п ь 

х о э т е х н м к а " . 

2. Принципы, которыми нунно р у к о в о д с т в о в а т ь с я при 
проектировании подсистемы б у х г а л т е р с к о г о у ч е т а . 

Бухгалтерский учет с применением ЭВМ следует рассматри
в а т ь как функциональную подсистему АСУ предприятия ( 2 , 1 0  1 1 ] . 
При проектировй ; й З ! э т о й подсистемы с л е д у е т руководствоваться ' 



теми же принципами, которые необходимо соблюдать при с о з д а 

нии ^юбой автоматизированной системы управления [1.1 .Одна* 
ко . применение общих принципов для конкретных АСУ требует 
проведения конкретных кероприптпи к соблюдения коикре™нас 
правил, можно согласиться с мнением Ф.Е.Темн.'.ков& и В.К. 
Волкова, что : "Создание АСУ  это продолжение процесса " р а з 

вития" существующей системы управления, что АС/ следует 
"выращивать" , "раколструировать"учитсвая и накапливая опыт 
специалистов различной квалификации" ( 3 ) . 

Подсистема АСУ бухгалтерского учета РХ 1!ТС "Ла™зс1аь

хозтехндка" создавалась в г р о а е с с е постоянного развития, к о 

торый начинался с ьнедрекия некоторых задач, постепенно по 
мере их реиеккя пополнялся новьия к, таким образом, о б н о в 

лял, "реконструировал" существугцую систему бухгалтерского 
учета конторой. Предлагается следующая последовательность 
проектирования подсистемы бухгалтерского у ч е т а . 
1. Определяется то множество с ч е т о в , которое необходимо и 
возможно автоматизировать з первую очередь . При решения ото 
г о вопроса необходимо у ч е с т ь мнояеетво факторов, иа которых 
важнейшие следующие: 

а ) автоматизировать с ч е т а , для которых уже имеются дан

ные на машинных ноентеяях, созданные в работе ранее внедрен

ных подсистем и задач; 
б ) автоматизировать наиболее трудоемкие счета ; 
в) не обязательно автоматизировать с ч е т а , в котерлх 

записи происходг.г крайне редко (несколько раз в г о д ) 

2 . Ресается вопрос стыковки автоматизированных с ч е т о в и с ч е 

т о в , запись которых происходят вручную. 
В Республиканской конторе ЧТО "Латвсельхозтехннке" б у х 

галтерский учет состоит из 'нескольких относительна незави 

симых ч а с т е й : учет основных фондов, учет товарных, банков 

ских и расчетных операций; учет издержек обращения г. т . д . 
3 первую очередь автоматизированы задачи учета товарных, 
банковских и расчетных операций исходя, главным образом, из 
следующих воображений: 



а ) 95 % входной информации было получено в п о д с и с т е 

ме оперативного учета и находилось на машинных носителях; 
б ) учет товарных, банковских и расчетных операцчй 

составляет около 80 % в с е х трудовых затрат по ведению 
бухгалтерских с ч е т о в ; 

в ) автоматизирование э т о г о учета в значительной мере 
стабилизировало работу ранее внедренных подсистем. 
3 . Определяется уровень автоматизации [4, 50] . Уровень 
автоматизации отражается в основном в двух а с п е к т а х : 

а ) при подготовке входной информации для ввода в ЭЗЦ 
( с п о с о б нанесения информации на машинные носители, п о д г о 

товка входных документов для перфорации) ; 
б ) сущностью и содержанием р е з у л ь т а т о в , выдаваемых 

после обработки информации ( п е ч а т ь данных для заполнения 
отчетов и документов пли выдача самих о т ч е т о в и документов) 
3 нашем случае данные входных документов после предвари

тельной обработки накосятся на перфокарты. 
Предварителькув обработку бухгалтерских документов в 

условиях АСУ возможно организовать следующими способами: 
а ) вручную осуществляется полная контировка документов 

( т . е . рядом с каьдой суммой ставятся номера с ч е т о в по д е 

бету и по кредиту) ; 
б ) контировка документов осуществляется программным 

путем, используя такие реквизиты как вид документа и шифр 
операции, внесенные в документ при е г о подготовке (вариант 
применим, если удалось р а з р а б о т а т ь алгоритм, по которому 
возможно однозначно определить корреспонденцию с ч е т о в ) ; 

в ) компромиссный Вариант  контировка осуществляется 
частично вручную, частично  программным путем. Для сунн,у 
которых корреспонденцию можно определить,используя вид д о 

кумента и шифр операция, ь т о делается программным путем, а 
для остальных  вручную. 3 результате рядом с суммой п р о 

ставляется не полная" "ее корреспонденция7~а шифр к о р 

респондирующего счета ( к а к правило шифр с ч е т а содержит 



меньше символов, чем полная корреспонденция суммы). В р а с 

сматриваемой подсистеме бухгалтерского учета попользуется 
последний (компромиссный) вариант. 

При формировании и выдаче результатов возможно а в т о 

матизировать получение итоговых сумм по отдельным счетам, 
печатать полученные суммы в виде отчета , по форкироваже 
бухгалтерских журналовордеров провести вручцуп с и с п о л ь з о 

ванием о т ч е т о в , выданных ЭЗЦ. Следующий уровень автоматиза

ции  ЗЗа выдает"журналыордера, печатает платежные т р е б о 

вания и т . д . 

4 . Разрабатываются все выходные формы табуляграмм и д о к у 

ментов, выдаваемые а рамках проектируемой подсистемы, и 
определяются требования к оформлению входных документов. 
5 . Согласно принципу непрерывного развития системы учиты

ваются возможности расширения и изменения проектируемой 
подсистемы, а также ее связи с другими подсистемами АСУ. 
6 . ГI..систему разбивают по программам и разрабатывается 
алгоритм каждой конкретной программа. 

3 . СсковноЛ принцип алгоритмизации задач • 
бухгалтерского учета 

Алгоритмизация экономической задачи  это составление 
точного описания вычислительного процесса в виде последова

тельностей арифметических и логических д е й с т в и й , ' с помощью 
которых от входных данных ( переде нпоос) получаются выходные 
данные (результаты) z описание размещения входных и выход 

ных данных на носителях информации. Описание алгоритма я в 

ляется исходным заданием на программирование. Алгоритм з а 

дачи должен удовлетворять требованиям точности ( н е допускать 
неоднозначности толкования) , полноты (должна быть предусмот

рена реакция на любые, самые исключительные ситуация в х о 

де решения задачи) , общности (чтэбь  алгоритм был применим к 
более широкому множеству переменных), компактности ( чтобы 
алгоритм был "легко читаемым « " д о с т а т о ч н о " обозримым). 



Алгоритм задачи мокно представить в виде следующего 
функционального соотношения: 

У  Р ( З Л , . г д е X = . . . ,  м н о ж е с т в о 
варьируемых переменных (входных данных) ; У «{^ ^ -

множество результатов (выходных данных) ; Я  алгоритм р а з 

мещения элементов множеств X и У на машинных носителях и 
получения элементов множества V с использованием э л е м е н 

т о в множества X . 
По мере развития как экономики страны в целом, так и 

отдельных предприятий и организаций совершенствуются и в и 

доизменяются решаемые задачи управления. 3 такой "жесткой" 
формулировке,как было дано выше, когда но сущности все о п е 

рации по размещению и получению данных заложены в алгорит 

ме задачи,трудно ( а в некоторых случаях даже невозможно) и з 

менить или дополнить программу, составленную по этому а л г о 

ритму, чтобы она осталась пригодной во вновь создающейся с и 

туации. Таким образом, изменение условий функционирования 
объекта автоматизации влечет за собой изменения в а л г о р и т 

мах решаемых в рамках АСУ задач> а э т о , в свою о ч е р е д ь , п е 

ределку существующих программ или даже замену их новыми,что 
связано сбольшими трудозатратами. Программы .составленные по 
такому жесткому алгоритму, обычно "привязаны к месту? т . е . 
применимы только в. рамках т о г о АСУ, для которого система 
разрабатывалась. Представляется желательным разрабатывать 
такие алгоритмы решения задач АСУ, в которых с самого н а ч а 

ла была бы заложена определенная " степень свободы"  т . е . . 

некоторые переменные " а ц е X переведены в роли параметров 
задачи. Это означает , что в задаче уже заранее предусмотре 

на ч а с т ь , в которой допускаются модификации алгоритма в з а 

висимости от конкретной ситуации, характеризуемой конкретны

ми значениями выделенных параметров. 3 зависимости от конк

ретных значений аараметроз произойдет ветвление алгоритма 
обработки информации, формирования и выдачи р е з у л ь т а т о в . Для 
каждого переменного л » * «£• переведенного в роль параметра 
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задачи, разумеется, необходимо задать е г о допустимую о б 

ласть кзмепеиий.Тепеоь формулируем оснрзпой принцип алгорнт

ш(ЗиЦЛМ задач бухгалтерского учета з разрабатываемо* п е д 

с.кст<;ме АСУ "Лзтвсельхозтвхники"  льбую задачу оухга  "тер 

с к о г о учета необходимо представить в виде следующего функ

ционального соотношения: У*р(9, X) 1 где ,Щ 
 множество параметров задачи. Для каждого 9 ^ 9 . . . . I , 
задана допустимая область ЯЗНеяеня? 9к< Зч^.При р е а 

лизации ( т . е . выполнении; алгоритма задачи в виде програк

мы на ЗЗИ для каждого параметра » задано кко?естьо :го 
конкретных значений  $ ={р^, р*. . . . , р , 1 } . Х = [х, .х 4 , ., х п ) -

множество переменных; ^ = { ч . , ч г Ч т }  множество р е з у л ь 

т а т о в ; р  алгоритм реезния задачи. Введение парамзгроа 
позволяет расширить общность алгоритма. Согласно атому а л 

геритму можно создать программымодули, в которых изменяя 
эдаченйя параметров.можно б значительном степени учесть д и 

намику развития самого объекта автоматизации и специфику 
задач в однородных АСУ. Как перемен ше, так и параметры а л 

горитмов по терминологии 1СУ  это реквизиты записей ньфор

шциокных файлов. Реквизиты, выделенные в качестве парамет

ров для алгоритма задачи, будем называть з дальнейшем уг.рав

лчппинп реквизитами задачи. СледуюииЧ важный вопрос  в о п 

рос о выборе управляющих реквизитов эздачи и определении их 
допустимых областей изменений. Удачное решение э т о г о в о п р о 

са треоует нэ только во всех подробностях разобраться в 
реальной ситуации, которую опьсывает разрабатываемый а л г о 

ритм, но и предвидеть траектории развития автоматизируемого 
объекта и учесть особенности аналогичных объектов для АСУ. 
к которым мы намерены применить созданную по нашим а л г о р и т 

мам зистему программных модулей. При вводе параметров а л г о 

ритм задачи обычно усложняется и поэтому при алгоритиизачин 
необходимо р/коБОДСГБОзаться двумя основными соображениями: 

а ) по возможности расширить общность алгоритма , 
б ) у ч е с т ь , чтобы сложность программы, реализующей а л г о 

ритм, была в допустимы: пределах (прием емо зрзмк вцполие



имя программы, удобно изменение параметров, программа у д о б 

на в эксплуатации) . 

4 . Описания алгоритма задачи на примере 

Рассмотрим разработку алгоритма задачи на простом при

мере . Пусть имеется предприятие, которое в рассматриваемый 
момент времени располагает десятью складами. Требуется для 
каждого склада найти сумму движения т о в а р о в за месяц. Д о 

кумент однозначно идентифицируется реквизитом "ном^р д о к у 

мента" , который обозначим через Э . Обозначим через М м н о 

жество всех документов предприятия за месяц. Документ о т н о 

сится к рассматриваемому месяцу, если Э€. М .М^М«1/МА • 
г д е М{  мнокеотво в с е х приходных документов за месяц, Мг 

множество в с е х расходных документов за месяц. Принадлежность 
документа к М\ или М г определяет реквизит V  "вид д о 

кумента" . Пусть УеМ* , если 1Г 2 ; 3 € М 1 ; если v = ^̂  . 
Для определения суммы движения товаров по складам "еобходимо 
знать к какому складу относится рассматриваемый документ. 
Принадлежность документа к окладу определяет реквизит г 

"помер склада" . Предполагаем г е[М , г д е N = ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 
8,9,10)  множество номеров складов предприятия. В каждом 
документе имеются несколько с т р о к . Количество строк о ч е р е д 

ного документа обозначим через !_ . Каждая строка с о о т в е т с 

т в у е т приходу или расходу ( в зависимости от вида документа) 
одного товара .Товар идентифицируется своим номенклатурным 

номером  К . Присвоим каждой строке документа порядковый 
номер С, £  < , 2 . . . I. . I  т о й с т р о к е документа с о о т в е т с 

твует номенклатурный номер . Через обозгачим количес 

т в о товара, поступающего в склад или отпущенного из склада, 
а через с  цену т о в а р а . (  количество товара с номен

клатурным номером , Сч  с о о т в е т с т в е н н о цена товара К £ ) . 
Через 5п. обозначим сумму движения т о в а р о в ^  т о г о склада за 

месяц, и, « 1 , 2 , . ' . ' . .ТО. 
Представим алгоритм задачи сначала в виде У-\(Х.) 

где в нашем случае X = { Л , у  , г , о , , с ] , V • [51,31.... , 6« ) 
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Описанный алгоритм вполне устраивает конкретное предприя

тие в данный момент гренени' и дает ьозноаность составить * 
программу, которая реализует подсчет сунн 5к. для 10ти 
складов предприятия. Пусть через некоторое время появился 
еще один склад  ъ =13. Появился такие новый вид р а с х о д 

ного докуйента - V- = 5 . Запись алгоритма, Е виде соотноше

ния (Т . ) , изменилась незначительно, но если программа, к о т о 

рая реализует этот алгоритм, составлена буквально а с о о т 

ветствии о ( I ) , то внесение этих изменений ( с первого в з г л я 

да незначительных) требует вмешательства программиста. 
Это приводит к тому, что программа на в с е время с в о е г о 
существования должна находиться под контролем о п р е д е 

ленного программиста или очень с о р о становиться 
непригодной во вновь создающейся ситуации. Также программа 
не применима для однородных предприятий с другим числом 
складов или с другими значениями вида документа f , о п р е д е 

ляодими подмножества приходных и расходных документов .Алго 

ритм не удовлетворяет требованию общности. Алгоритм не у д о 

влетворяет также требование полноты  не описана реакция на 
документы, для которых номер склада г 6N . т . е . суммы 

этих документов н е включаются ни в одной 5 «  , 2 , . . . , 1 0 
( ч т о и правильно),и не д а е т с я никакой информации о том, что 
появился "незнакомый" склад, что недопустимо в задаче т а к о 

го рода (мы собираем суммы 5*. по всем складам предприятия) • 
Теперь уточним алгоритм задачи путем введения в алгоритм 
этой задачи параметров, (управляющих реквизитов ) Ь ~ f ( 9 , X ) . 
В нашем случае 9= {п., г,г} . . г д е •»*  число складов 
предприятия, R  номер склада, v  вид документа; 
J t « P , V c J ' V'iSt.St,. 5 * $ . Для каждого параметра задается 
е г о допустимая область изменении: 4 £ - ' - ^ ' т - т м '• 



1 3  ^ 1 . й г , . . . , 7 ? т }  множество конкретных номеров складов 
предприятия, для которого решается задача; 1/-VIУ VI , г д е 

VI  множество значений вида документа, определявшее при

ходные документы, ^Vг4  нножество значений вида документа, 
определи ад ее расходные документы ( задан также максимально 
допустимый объем этих множеств ) . 3 множестве результатов 
появился новый элемент 5  сумма движения товара по всем 
•ясзгйжомжм" сждадаж, т . е . таким складам, номера которых 

н е содержатся з множестве Я '. В явном виде алгоритм 
задачи можно написать следующим образом: 

3 такой формулировке общность алгоритма значительно у в е л и 

чилась. 

Программное обеспечение бухгалтерской подсистемы 
АСУ РК .ТС "Латвсельхоэтехника" 

Описанный метод алгоритмизации с наличием управляющих 
реквизитов использован для списания алгоритмов задач б у х 

галтерской подсистемы АСУ РК МТС "Латвсельхозтехника" .Зта 
подсистема реализует учет товарных, банковских и расчетных 
операций Республиканской коьторы "Латвсельхозтехника" . ' По 
разработанным алгоритмам с о с т а в л е н о 16 программ на ЭВМ 
"Минск22;' которые эксплуатируется в ИБП. " Л а т з с е л ь х о з т е х 

ника" с IS70 г о д а . В качестве входной информации для этих 



программ служат 2 основных массива информации: массив д в и 

жения товаров и тары, и маосив бухгалтерских данных (массив 
содержит данные о товарных и банковских операциях) . Оба 
массива последовательной организации с записями постоянной 
длины (для массива бухгалтерских давних запись может иметь 
одну или несколько продолжений). В записях информация, как. 
правило, представлена в одном из трех видов : а) в коде АЦПУ 
(один символ занимает б р а з р я д о в ) ; б ) как целое двоичное 
число ; в) как целое двоичнодесятичное чиоло ( одна цифра 
занимает 4 р а з р я д а ) . Запись массива движения товаров и г&рн 
содержит реквизиты, приведенные в таблице I , запись м а с 

сива бухгалтерских данных содержит реквизиты приведенные в 
таблице 2 . 
Запись массива движения товаров и тарь% Таблица ?'* 

Название реквизита •Сйбс'бС 1 
п р е д с т а в 
ления 

Количество 
символов 

I . 
2 . 
3 . 

Номенклатурный номер 
Цепа в копейках 
Количеотво х 100 
Шифр поставдикалокупателл 

10 
2 
2 

10 
10 
10 
10 

•10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
36 
36 

7 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 

10. 
I I . 
1 2 . 
1 3 . 
1 4 . 

Номер дверениосга 

Номер документа 

Шифр операции 
Вид отгрузки 

Вид документа 
Дата реестра 
Дата отгрузки 

Номер отдела 
Номер склада 

Признак сторнировочной з а ш е й 

I 
2 
5 
I 
« 
4 

2 

I 
г 



Запись массива бухгалтерских данных  Таблица 2. 

п . п . Название реквизита 
Способ 
представ
ления 

Количество 
•символов 

Т. Номер склада 1 0 2 
2 . Номер документа 10 5 
3 . Сумма товара в копейках 2 36 
4 . Сумма тары в копейках 2 36 

•5 . Сумма к расчету в копейках 2 36 
б . Вид документа 10 I 

7. Шифр операции 10 2 
8 . Дата реестра 10 4 

9 . Дата отгрузки 1 0 4 
1 0 . Шифр поставщикапокупателя 10 7 
I I . Еоыер доверенности 10 5 
1 2 . Вес в десятках кг 1 0 5 
1 3 . Шифр корреспондирующего с ч е т а * 10 2 
1 4 . Сумма корреспондирующего с ч е т а 1 0 36 
1 5 . Шифр корреспондирующего счета 10 2 
1 6 . Сумма корреспондирующего с ч е т а 1 0 36 
1 7 . Шифр корреспондирующего с ч е т а 10 2 
1 8 . Сумма корреспондирующего счета 10 36 
1 9 . Шифр корреспондирующего счета 

Сумма корреспондирующего с ч е т а 
10 2 

2 0 . 
Шифр корреспондирующего счета 
Сумма корреспондирующего с ч е т а 1 0 36 

2 1 . Еифр корреспондирующего с ч е т а 10 2 
2 2 , 
2 3 . 

Сумма корреспондирующего с ч е т а 
Вид отгрузки 

10 36 ; 2 2 , 
2 3 . 

Сумма корреспондирующего с ч е т а 
Вид отгрузки 10 « I 

2 4 . Количество строг в документе ю 2 ! 
2 5 . Признак выписки сводных ведомостей Ю I ф . 

2 6 . Признак сторнировочной записи 10 2 
2 7 . Признак продолжения записи 10 2 

Подсистема бухгалтерского у ч е т а АЗУ РК МТС "Латвсель

хозтехника" реализована на ЭВМ "Минск22" комплексом п р о г 

рамм, перечисленных в таблице 3 . 
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Таблица 3 

п . п . Наименование программ Управлявдие реквизиты 

I . 

2 . 

3 . 

4 . 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9. 

1 0 . 

I I . 

Ввод и контроль документов 
движения товаров и тары 

Ввод и контроль банковских 
документов 

Печать содержания б у х г а л 

терской и банковской Ш! 
Печать бухгалтерских о т ч е 

т о в , ведомостей и куриалов 
по с ч е т у Л 41 
Движение товаров и тары по 
складам в разрезе видов 
об орота 

Печать оборотной ведомости 
в денежном выражении в р а з 

резе складов с начала меся

ца 
Печать ежедневных в е д о м о с 

тей к журналуордеру 1 а 

Печать журналаордера I ч

за день 
Печать ведомости к журналу

ордеру ж 4 за месяц 

Печать журналаордера 1 4 
за месяц 
Печать журналаордера X б 
за месяц 

Зид документа,шифр операции, 
но^ер отдела, номер склада, 
шифр корреспондкрупсего счета 
Еид документа, вифр операция, 
ноыер отдела, номер склада, 
шифр корреспондирусцего счета 

Зид документа, шифр операции, 
шифр корреспондирующего с ч е 

та 
Вид документа, шифр операции, 
номер склада 

Календарь г о д а 

Вид документа, пяфр операции, 
шифр корреспондируацего с ч е 

т а 
Вид документа, шифр корреспов^ 
дируощего счета 
Вид документа, шифр операции, 
шифр корреспондирующего с ч е 

та 
Вид документа, шифр к о р р е с 

пондирусщего с ч е т а 
Вид документа,номер склада, 
шифр корреспондирующего с ч е 

т а 

Программы подсистемы бухгалтерского учета 
АСУ PK ЙТС Гдатвсельхозтехкика" , 



Продола ехше таблицы 3 

Г * 
п . п . 

Наименование программы Управляющие реквизиты 

1 2 . 

1 3 . 

1 4 . 

Печать хурналаордера £• I I 
за месяц 

Печать оборотной в е д о м о с 

ти по счету £ 45 "Расчеты 
с покупателями" 
Печать оборотной в е д о м о с 

ти по счету £ 60 "Расчеты 
с поставщиками" 

Вид документа, шифр операции, 
номер склада, шифр к о р р е с 

пондирующего с ч е т а 
Вид документа, шифр операции, 
шифр корреспондирующего с ч е 

т а , шифр покупателя 
Вид документа, шифр к о р р е с 

пондирующего счета 

1 5 . Печать сводных ведомостей' 
к платежным, требованиям 

Вид документа, аифр операции, 
вид корреспондирующего с ч е 

та 
1 6 . Печать платеаных т р е б о в а 

ний 

6. Выводы 

В системе , реализование:* на ЭВМ " ц и н с х  2 2 " , изменения 
параметров осуществлено путем введения таблиц в программе 
с наличием для каждого параметра допустимых или и с п о л ь з у е 

мых значение, изменекик в реальной ситуации влечет за с о 

бой изменения значен/.?, параметров, т . е . во время э к с п л у а т а 

ции программы меняются численные значения параметров в т а б 

лице. При такой реализации изменение значений параметров 
влечет за собой изменение таблиц в с е х тех п р о г р а . о , к о т о 

рые используют этк параметры. Белее рационально алгоритм 
с наличием управлявших реквизитов можно реализовать на 
ЭВМ типа ЕС. На 3B1Í типа ЕС можно конкретные значения п а 

раметров зчнеоти пз программ, организовав : на устройстве 
прямого доступа специальной файл параметров сиотемк. Если 
э т о т файл имеет прямую организацию, т о каждая преграмм:'.

пельзователь перед началом работы оыстро обеспечивает с е 

бя необходимыми для работы здаченияни параметров. При т а 



кой реализации: I ) изменения значения параметров влечет за^ 
с о б о й изменения только в файле параметров системы ( а не в 
конкретных программах), 2) одним и тем хе списком значен::."! 
параметров иогут пользоваться все программы, содержащие 
э т о т параметр. 
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УЧЕТ И. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗВИ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
АСУ 

Г Л . Иония. В.А.Лиеина, А . П . П о п о в . Т . В . С е л к о , А.В.Тимофеева 

ВЦ ЛГУ кы.П.Стучки 

I , Введение 

Эффективность функционирования АСУ зависит от ряда 
факторов. В частности, от структуры организация ( о б ъ е к т а ) 
стругтуры управления, кадров , наличия необходимых т е х н и 

ческих с р е д с т в , организации р а б о т , системы стимулирова

ния, достоверности и своевременности получаемой информа

ции о функционировании о б ь е к т а , правильном кспользогавкн 
кадров, информации, материалов и технических с р е д с т в . Но— 
ш а е к к е эффективности общественного производства полно 
добиться линь при совераенстзованви работы всех органов 
пханирсьания и управления народным хозяйством [1} . Б о л ь 

шая елейность в выборе опенок эффективности работы о р г а 

низаций не позволила до настоящего времени четко и о д н о 

значно определить понятие эффективности функционирования 
АСУ. Более т о г о , не имеется единой методики определения 
расчетного и фактического эффекта, получаемого народным 
хозяйством от создания и внедрения АСУ, новой техники, 
изобретений и рационализаторских предлоленьи¡2} 

Ввиду высокой стоимости машинного времени эффек

тивность АСУ в значительной мере зависит о т рационально

го использования ЭВН. Учитывал, что основная функция и н 

формационновычислительных центров (ИВЦ) состоит в эксплу 
тации АСУ с применением ЗвИ и выдачи пользователям продук 
та в виде внфориацпя, я с н о , ч т о эффективность <Т.ункц>103гро 
вания ИЗЦ находится в прямой зависимости от рационального 
использования ЗВИ. Как с в и д е т е л ь с т в у е т отечествпш.цй и за 
рубекный опыт [ 3 , ч ] потери мааивного времени ЭВМ с о с т а в 

ляют большие затрата. Для уменьшения потерь машинного вре 



пени оВ1! надо получать не только их общую количественную 
оценку, а опеням отдельных составляюинх в зависимости о т 
видов оккбок. с б о е в и других видов непроизводительных з а т 

р а т . Такие данные дают возможность вскрыть источники н е 

произзодательзых затрат и принять мерк к уменьшению потерь 
машинного времени ЭВ11. Однако аолучеиж диффереяцирован

ных чиоленчых значений потерь машинного времени вручную 
практически м е ^ а л ь в о . Задача с успехом может быть решена 
при ее включения в АСУ. С учетом ранее полученного опыта 
создания АСУ [5] данная задача нами разработана в АСУ Р е с 

публиканской конторы МТС "Латвсельхозтехника" [€ ] и у с 

пешно эксплуатируется ИЗЦ "Латвсельхоэтехиина" . 

2 . Краткая характеристика задачи 

В результате функционирования задачи формируются два 
информационных массива на ИЛ: массив учета ошибок и факти

ческие затраты машинного времени ЭВМ. Первый массив формя

руется ежедневно в результате проьдения одного сеанса 
обработки первичных документов по программам " В т о д " , Запись 
одного сеанса содержит реквизиты, перечисленные в т а б л я 

Содержание записи 10 "опибок" Таблица I 

1 
п п. 

Название реквизита записи Ш '  в б 
знаков 

I . Дата формируемо! Ш по программе ввода 
или номер ЦЛ 

а I . Дата формируемо! Ш по программе ввода 
или номер ЦЛ 

2 . Дата сеанса (проведения обработки) и 
3 . Номер .рограммы ввода а 
Ч. Обпее число обработанных документов в оеаа

5 . Число ошибочных документов по > складу . 
Л Т СО 

ч 

6 . ЧИСЛО появления | ошибок. 1 « 0 , 1 , . . . , 3 7 . г . 

7 . Контрольная сумма записи 9 
8 . Номер свободной ячейки формируемой ЦЛ I 6 
9. Номер свободной ячейки формируемой ял* 2 б 



• Второй м е с и в содержит информации журнала учета м а 

шинного времени. Одна запись с о о т в е т с т в у е т одной строке 
журнала и содержит реквизиты, перечисленные в таблице 2. 

Содержанке записи Ш1 "Ъблкца 2 
учета затрат машинного воэзгеяя 

1 
п . п . 

Название реквизита записи лольо 
з :иков 

I . Дата проведения работы ( ч и с л о н месяц) 
2. Табельный номер пользователя 
3 . Вид раб сети т 
4 . Номер программы 4 
5.. Глчало работы программы ( ч а с ы и минуты) 4 
6 . Конец работы программы (часы и минуты) /• 6 . Конец работы программы (часы и минуты) 
7 . Цифр простоя 2 
8 . Бремя простоя (часы и минуты) 4 
9 . Признак повторного счета 2 

Для анализа и сценки качества работы прсизводствеино 

г о отдела ИЗЦ разработаны нормативы затрат машинного време

ни по режимам АСУ. Режим вклечает набор программ логически 
к фуикциональЕО достаточно зависимых частей АСУ. Разрабо 

танные нормативы для АСУ Республиканской конторы материаль

но технического снабжения "Латвсельхсзтехннка" отражены в 
таблице 3 . 

Нормативы Таблица 3 

7. 
а. а. 

Название режима норматив 
за месяц 

I . Ежедневная обрешетка документов 67 ч.Об мин. 
2 . Формирование ж печать т о в а р н о  т р а н с  101 ч . 1 5 мин. 

портных накладных 
3 . Банковский день 12 ч.22 мик. 
4 . Оборотная ведомость к о л и ч е с т в е н н о  с у м  29 ч .37 мин. 

мового учета 
5 . Бухгалтерский учет 7 ч .Ю мин. 



Г 2 "5 ' 
б . Статистика 9 ч.ЧЗ или. 
7 . 
8. 
9 . 

Учет фондов поставщиков 
Учет фондов покупателей 
Нормативносправочная информация 

15 ч . 3 5 мин. 
2 ч . 2 0 мин. 

30 мин. 

7 . 
8. 
9 . 

Учет фондов поставщиков 
Учет фондов покупателей 
Нормативносправочная информация 

15 ч . 3 5 мин. 
2 ч . 2 0 мин. 

30 мин. 
1 0 . Контроль експлуатацин АСУ Ч 4 .50 МЕН. 

* 1 0 . 

Итого 250 ч .29 мин. 
* 

Нормативы разработаны на основании данных хронометра

информационных объемов. В процессе обработки информационных 
насоквов выдаются табуляграммы, основные из которых п е р е 

числены в таблице Ч. 
Входкке формы задачи. Таблица Ч 

п л . 
Название формы Краткое содержание 

5 
Лснолзование 

ч 

I . Затраты машинного 
времени по р е л и 

мам к видам работ 
( г а месяц,квартал) 
и г о д ) 

2. Учет машинного 
времени по п о л ь 

зователям за м е 

сяц 

Табуляграмма ( Т Ь ) с о 

дерхит фактические 
затраты машинного 
времени,нормативы 
и отклонения эт нор| 
мативов по видам р а 

б о т и режимам ( в ча 
сах и минутах и д е 

нежном вирахенчи) . 
ТЕ содержит фамилию 
и табельный номер 
пользователя,число 
с е а н с о в , и с п о л ь з о 

ванное время, п о л е з 

ное время я время 
простоя 3311 но ПОЛЬ 
зователяы. 

ИВЦ для отчета , 
анализа и расче

тов с пользова

телями 

Заведующий произ

водственного о т 

дела ИВЦ для а ; а 

лиза я оценки ра| 
боты операторов 
ЭВи и эффективное 
ти отладки програ^ 
цистами . 



Предолнонив таблицы ч 

Учет кап:'.иного 
времени по прог

раммам за месяц 

ч . Анализ ошибок по 
складам 

5.Анализ оикбок по 
контрмерам 

(5. Анализ по видам 
ошибок 

ТБ содержит число 
с е а к с о г , среднее 
эремя с е а п с а . и с п о л »  анализа о т х д о н е 

зованное г р е м я , п о 

лезное время и врекию машинного греме 
мя простоя по прог ни программами 
рзммам. 

ТЕ содержит число ИВЦ для выявления 
обработанных верные перерасхода мслии

и ошибочных д о к у 

ментов по складам. 

ТБ содеркит фами

лис к о н т р о л е р а , н о 

мера закрепленных 
за ними складов , 
число с е а н с о в по 
программам "Ввод" 
чкедо обработанных 
верных и ошибочных 
документов . 

" 5 содеркмт общее 

Зав . пр ои з воде т ве н 

ного отдела ИВЦ для 

гшй по ис польз о в а 

чого времени по 
программам "Ввод" 
и получения оценок 
качества оформления 
и перфорации первич 
кых документов . 

ИВЦ для оценки р а 

боты группы к о н т 

роля и перфорации. 

ИВЦ для анализа и 
число огтлботанвнх,|принятия мер по п о 

вернчх и ошибочных улучшении качества 
документов, общий % первичных докумсн

опшбечных докумен т о в . 
тов и % каждого 
вида с в и б о к . 



в таблице 5. программы задачи 
Таблица 5 

* 1 программ Название программ 

1чб 
150 

147 

145 
152 
130 

Ввод и контроль журнала машинного времени 
Анализ затрат машинного временя по режимам н 
видам раоот за месяц, квартал и г о д 
Учет машинного времени по пользователям ж 
программам 
Анализ ошибок по окладам 
Анализ ошибок по контролерам 
Анализ ошибок по их видам 

* 

3 . Анализ эксплуатации АСУ в ИВЦ 
На основании данных, полученных в процессе нескольких ме

сяцев функционирования АСУ для РК МТС "Латвсельхозтехника" о 
применением 23« "1гинок22", проведен анализ отклонения факти

ческих затрат машинного времени 5 В . от нормативных.Данные 
анализа отражены в таблице С ( з н а к "  " в графе 1 0 . означает 
экономив).Из результатов с л е д у е т , ч т  при эксплуатации ' п е р е 

численных в таблице режимов АСУ,непроизводительные потери 
с о с т а в л я л 1 65 % от нормативного машинного времени* Значитель

ные потери машинного времени ЗВМ происходят в основном и з  з а 
с б о е в МЛ ( 2 8 , 5 %), нарушения технологии обработки ( 2 4 , 8 # ) и 
повторного с ч е т а ( 1 2 # ) , к о т о р ы й , как правило,проводится и а 

сбоев МЛ  0 , 5 % ( и з них 12 % идет на повторный с ч е т ) я 
нарушения технологии обработхх  2 4 , 8 %. Потери машинного 
времени и з  з а наличия ошибок в первичных документах в н а 

стоящее время ( п о с л е 4летней эксплуатации) составляет 1С# 
о т общих затрат на ввод . Сравнительно небольшой процент п о 

терь машинного времени на ввод объясняется тем, что в о с н о в 

ном вводятся приходнорасходные документы, которые имеет 
несложные макеты перфорации, сравнительно небольшое число 
перфокарт по документу ( 6  1 0 ПК) н имеется больной опыт по 
эксплуатации АСУ. 

Реализация рассмотренной задачи проводится о и с п о л ь 

зованием набора программ, основные из которых иеречисдены 



Лна1яз откдонендЯ от ко ггзт;:т>ов. Таблица 6 

Название 
рсхниоз 

йидневяая об
работка Доку
ментов йпЛор\'а г 

ЦИОННКХ ЧВООИ 
ьоз 

Банковские л г  I ? 

Затрати ш и н н о г о . Откло

времени 
но^йа факт» 4  некие 

ческа е | 

67" го 87 30' 20 40'! 

Кодичестишо-
суимовой учет 
товя^ое и тары 

Б у х г а л т е р е ^ 
учет 

Статистика 
НОИ 
Рази ^гка Мл 

И т о г о 
Отклонения Б % 

40' 45 

20 

30 

7 Ю 

4' 3 0 ' 
30' 

10 ' 00 

б'' оо' 
I'1 оо! 

?5 4 СО' 

1~~' "40™ 

Р оо' 
0* 1 50' 

10* 50' 

25 

30 
30' 
00' 

и 

02. 
01 

1 * 
• 

Повтор 

СЧСГ 

Вару"" 1 

шения 
т е х н о 
логии 
обра
ботки 

Э -••••-»'•] 
| б11 '10' у 10 

г ю 2 4 50 
га"1 ?о I*1 00 

г 1 го 7 1 20; 

- I 1 30 

Г2* 00' 
1 

13* оо' 

носта |лер.ч, 
ЭВМ, АЦП*, опе^а
лПИ.ЛМ тора и 
вод ПК перфо

65 
20 :3У 30 . 

¿ . 5 ; ™ 

2" 40 

I* 20 

I" 40' 

20 

20' 

10 

Отклоне1 
«ше от I 
иоъгатив
лого 
счета 
прогр. 

то~ 
5"' 10' ; 12 ' 1 30 ' 

Т*1 40' 

30' 

I* 00' 

30 

.20:30' РО | У 50 5" 50' 112' 10 

А' Г2 % 24,8 * 5 # | 4,7 % !  ТО % 



4 . Использование возможностей oBU П поколения. 

3 настоящее время з калей стране получает ппрокое 
распространенке отечественное 0311 ш поколения серки ЕС 
и операционные системы аОС/ЕС и СС /ЕС. Возможности, з а 

ложенные в самих ЭоУ. серии ЕС, а также , операционных 
системах , еще не позволяет полноегьп автоматизировать 
процедуры учета к кентролл за использованием 2ВМ при 
функционировании АСУ (или всей вычислительной установки 
в целом) , поэтому основная работа по организация системы 
учета и контроля Судет попрежнему зозлагаться на адми

нистрацию вычислительного центра и разработчиков конкрет

ных систем АСУ, яоторыг должны для этой цели создать с п е 

циальный комплекс программ. 

В предыдущих главах было по: :эзако,как ю к н о решить 
данный золрос учета к контроля за использованием машин

ного времени,исходя из возможностей ОЗМ П поколения 
( " И и н с к  2 2 " ) и ее математического обеспечения. Современ

ные же ЭНН Ш поколения позволяет более эффективно решать 
вопросы учета и контроля благодаря заложенным возможнос

тям в их техническом исполнении и математическом о б е с п е 

чении. 

Из технических у с т р о й с т в , позволявших, например, 
вести учет и контроль за использованием машинного в р е м е 

ни следует о с о б о r..дедить появление на современных 3B!i 
целой "системы" таймеров [7] , оослухивапщих вычислитель

ный п р о ц е с с . Так, на зарубежных 331S система I3V./360 и 
I3U/370 мо;»ио выделить следукаие технические у с т р о й с т в а : 

 часы,которые обеспечивают непрерывный отсчет истекшего 
времени и используется для указания даты и времени с у т о к 

 компаратор  у с т р о й с т в о , которое дает возможность Ъы

звать прерывание, как только ьокизанко ч а о о в превысит 
значение,заданное прсграымоЯ; 

 таймер CPU  предназначен для измерения истекшего вреяе

ня работы процесса, с н вызывает прерь_анае,как только 
истекает заранее заданный интервал времени; 



 интервальный таймер  предназначен для измерения интерва

лов времени. С его помоиью программным путем монно 
организовать часы, показывавшие время с у т о к . 

С другой стороны, в с о с т а в команд оОщего назначения б ы 

дн включены'дополнительные команды для работы с перечислен

ными устройствами (например, команда " з а п и с ь в память пока

зания часов" для системы 13Ы/Э70) . В свою очередь , р а з р а б о т 

чики математического обеспечения при разработке операционных 
систем учкавали кухды не только пользователей, но также а д 

министрации вычислительных у с т а н о в о к и поэтому все процеду

ры, связанные с учетом г контролем, составляют часть о п е р а 

ционной системы. Эти процедуры способны проверять , измерять 
и записывать в с е , ч т о система делает для каждого задания. 

Роль системы учета и контроля за испсльзованкек ЗЕЦ при 
функционировании А С У (или в с е й вычислительной установки) б у 

д е т значительно повышена при создании в нашей стране сети 
вычислительных центров коллективного пользования. Р°дь адми

нистрации вычислительного центра коллективного пользования 
придется сталкиваться с проблемами, которые не встречаются 

в обычном вычислительной центре , поскольку от нее требуется 
организовать работу многих пользователей, многих АСУ в р е а л ь 

ном масштабе и при этом обеспечить наиболее полное и с п о л ь з о 

вание ресурсов мамины. 
Разработка нормативов и учет использования машинного 

времени 3311 дают возможность оценить качество работы ИЕц по 
эксплуатации АСУ, создают возможность организации ь.Ьфекткз

ной работы АСУ. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

М.З.Витикьш 

ВЦ ЛГУ им.П.Стучки 

Современные темпы научнотехнической революции ставят 
новые задачи повышения эффективности процесса обучения. Для 
их успешного решения были преддоаены и продолжают совершен

ствоваться методы программированного обучения . Одно из о с 

новных направлении их развития связано с разработкой о б у ч а 

ющие систем на базе электронновычислительных машин. Т е о р е 

тической основой таких работ служит п с и х о л о г о  п е д а г о г и ч е с 

кие концепции обучения, в которых показана принципиальная 
возмонность управления познавательной деятельностью с к и 

бернетических'.позицп»: (исследования д .П .Беспалько , П.Н. 
Гальперина, Н.Ф.Талызиной и т . д . ) . Е последние десять лет 
в ряде крупных научных и учебных заведений С о в е т с к о г о Сою

за начато создание диалоговых систем обучения коллективно

го пользования. Они позволяют свести д о минимума недостатки 
традиционного программированного обучения: имеется возмож

ность до соверсенстза индивидуализировать процесс освоения 
знаний, осуществить четкий и полный с б о р данных о х о д е о б у 

чения, динамически следить за действиями каждого о б у ч а е м о 

г о . 

В настоящее в р е м : создание эффективных универсальных 
обучающих систем , направленных на применение в изучении 
многих различных дисциплин, связано с о значительными т р у д 

ностями. Для таких разработсн необходимы определенные т е х 

нические и педагогические предпосылки, а именно, мощные в ы 

числительные комплексы с большой памятью прямого доступа и 
развитой сетью терминалвдут у с т р о й с т в , операционные с и с т е 

мы, включающие средства разделения времени и реального 
времени, банки дайны:: и т . д . Много неясностей в п е д а г о г и 

ческом и методическом плаке . В такой ситуации ц е л е с о о б р а з 

но вести исследовавш. и накапливать опыт обучения на р е а л ь 



но работающих небольших с и с т е м а х . 
В диалоговых системах о с о б о ванной является проблема 

общения пользователя с Эй'.. Возможность диалога яз уровне 
естественных языков в настоящее зремя и в блйнаЯием б у д у 

щее исключается, поэтому с в я з ь следует ссущестЕлктъ в бодеь 
или менее сложных искусственных формах. Этим и объясняется , 
что диалоговые обучающие системы Б перзув очередь примзяя? 
ются з освоении языков программирования. Средства обцения 
по своему казначепии делятся на две части . Вопервых, ь и з 

в е с т н о й мере общий для большинства систем язда организации 
и ведения учебного процесса (идентификация обучаемого , в ы 

дача учебной информация, обращение за помощью и т . д . ; и , 
в о  в т о р ы х , язык о т в е т о з , ориентированный на конкретный и з у 

чаемый материал. Аппарат конструирования ответов во многом 
определяет эффективность всей системы. В традиционном б е з 

маиинкоы программированном обучении или с использование, 
несложных обучающих наган деятельность обучаемого отражает

ся ь конечном о т в е т е , а сам х о д получения результата у п у с 

кается из виду . Применение У35 предоставляет возможность 
оперативно анализировать в с е решение, организовать полно 

ценный диалог . С другой стороны, реализация имеющихся в о з 

можностей вызывает усложнение средств общения, а это Д о п у с 

тимо голько в онравДнвавщих с е б я случаях, когда действитель

но ожидается повышение качества обучения. Иначе может о к а 

з а т ь с я , что обучаемый затрачивает больше времени и ввергли 
ча технический звод о т в е т а , чем на его получение. 

В отделе автоматизированных систем обработки данных 
Вычислительного центра Латвийского госуниверситета р а з р а б а 

тывается экспериментальная диалогозая система обучения к о л 

лективного пользования, ориентированная на изучение н е к о т о 

рых разделов математики, в частности , решения систем линей

ных уравнений методом Г а у с с а . 
Работа выполняется на ЭЗД Единой системы ЕС1С20 с 

операционной системой ДОС ЕС. В качестве индивидуальных 
пультов обучаемых и преподавателя йспоу>зуется комплекс л о 

кальных алфавитноцифровых дисплеев ЕС7906, зарекоыендо



вавших себя как несложные в обращении и надежные в э к с п л у а 

тации устройства . Индикаторы ЕС7066 могут быть установлены 
в классах на расстоянии до 600 м от вычислительной машины и 
во время работы не создают шума. Программное обеспечение 
системы в основном разрабатывается на языке высокого уровня 
Р Ь / 1 , а части , связанные с использованием базисного метода 
телекоыиуникационного д о с т у п а , на А з е а з ь Е к е . То о б с т о я т е л ь 

с т в о , что обучающая система с о з д а е т с я па современной вычис

лительной технике с о стандартными устройствами серийного 
производства , суцествепяо влияет на сокращение сроков р а з р а 

б о т к и . В обучении решению систем линейных уравнений методом 
Гаусса «ля общеввя с ЭК.1 используется несложный язык о т о б р а 

жения решения. Решение в данном олучае понимается в самсм 
широком смысле с л о в а . Это может быть тольно конечный ответ 
или цепочка целенаправленных эквивалентных преобразований 
системы. Правильность ответа и х о д а решения задачи п р о в е р н 

ет эталонпрограына. Она обнаруживает синтаксические ошибки 
в записи решения, ошибки в эквивалентных преобразованиях и 
оледит, чтобы система уравнений решалась методом Г а у с с а . 
При ошибках или отклонениях от алгоритма система указывает 
на э т о обучаемому, а он либо сам исправляет ошибку, либо 
обращается, за помощью к системе или п е д а г о г у . Таким о б р а з о м , 
обучение происходит в диалоговой режиме. 
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