
m i
М $ /  М ИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩ ЕНИЯ СССР ^  ^  

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Кафедра прикладной математики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ 
ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

Москва — 1986



МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР

Московский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного - Знамени 

институт инженеров железнодорожного транспорта

Кафедра прикладной математики

У т в е ж д е н о  
редакционно-издательским 

советом института

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ  
ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

для студентов специальности 
.'СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, 

ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО'

М о с к в а  -  1988



Методические указания к лабораторному прак
тикуму по вычислительной технике предназначе
ны для студентов специальности "Строительство 
железных дорог'. Проводится в 1-м семестре и 
рассчитан на 34 ч. Студенты выполняют ла
бораторные работы на ЭВМ 'Искра-226'. Це
лью практикума является ознакомление сту
дентов с принципами работы ЭВМ, изучение 
алгоритмического языка БЕЙСИК и основ 
программирования, изучение основных принци
пов работы за пультом ЭВМ, отладки и про
ведения расчетных работ.

При описании основных операторов языка 
БЕЙСИК, авторы, учитывая специфику прове
дения занятий в ВЦ института, отошли от тра
диционного изложения. В указаниях после ал
фавита языка, записи чисел, переменных и 
основных принципов программирования изла
гаются операторы ввода и вывода информации, 
а затем операторы присваивания, перехода, цик
ла и т.д.



В В Е Д Е Н И Е

1. Функциональная схема ЭВМ

Для выполнения заданий ЭВМ ‘'Искра-226' имеет 
следующие устройства:

1) устройство управления, которое служит для уп
равления работой ЭВМ в автоматическом режиме, ор
ганизации выполнения управляющих команд пользовате
ля и выполнения требуемых арифметических и логичес
ких операций;

2) оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), для 
хранения программ (память), промежуточных и оконча
тельных результатов;

3) долговременное запоминающее устройство (ДЗУ) 
для длительного хранения информации на магнитной 
ленте (МЛ) МК-60 и магнитном диске (МД).Соответ
ственно в ЭВМ включены устройства для записи и вы
вода информации с МЛ и МД;

4) блок отображения символьной и графической ин
формации (БОСГИ) для отображения на экране вводи
мой с клавишного устройства информации и,по жела
нию пользователя, содержимого памяти, информации а 
выполнении программы, результатов и т.п.;

5) клавишное устройство для ввода программы, на
чальных данных, управления работой ЭВМ и редакти
рования; *

6) блок питания;
7) цифропечать, для вывода результатов и програм

мы ва бумагу.
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Основные связи между устройствами указаны на 
рис. I .

Рис. 1

2. Клавишное устройство

На клавишном устройстве можно выделить восемь 
функциональных зон. Клавиши некоторых зон имеют два 
или три регистра.

Первая зона имеет по нижнему регистру часто встре
чающиеся буквосочетания и слова, по среднему -  бук
вы русского алфавита, по верхнему -  буквы латинско
го алфавита и некоторые знаки; вторая зона содер
жит клавиши управления счетом и редактирования при 
вводе; третья -  цифры 0 f  9 и десятичную точку; 
четвертая -  часто используемые операторы языка; пя
тая -  имеет клавиши арифметических операций, скобок 
и некоторых математических функций; шестая зона -  
зона редактирования текста программы; восьмая зона 
содержит клавиши управления курсором.

Изучение седьмой зоны программой практикума не 
предусмотрено.

Для переключения регистров служат клавиши S H IF T , 
SHIFT lo ch  , красная клавиша, которую в дальней
шем будем определять как лат/рус.
4 ' ■
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Для включения нижнего регистра на длительное 
время необходимо нажать клавишу s h i f t  loch до фик
сации. Выключение клавиши S H IF T  LOCH производится 
нажатием клавиши S H I F T  . Если необходимо вклю
чить нижний регистр на короткое время, то достаточно 
нажать клавишу S h i f t  и удерживать ее в утоплен
ном состоянии. При отпускании клавиши s h if t  нижний 
регистр отключается.

При выключенном нижнем регистре состояние кла
виатуры зависит от положения клавиши лат/рус. При 
утопленной клавише лат/рус включен верхний регистр, 
а при отпущенной -  средний.

В зонах, имеющих два регистра, объединены сред
ний и верхний, а в зонах, имеющих один регистр,-все 
три.

В н и м а н и е !  Несмотра на тождественность 
написания, набор буквы русского алфавита вместо 
латинской ЭВМ квалифицирует как ошибку. Текст 
задания можно вводить как с использованием слов 
и словосочетаний, имеющихся на клавиатуре, так и 
посимвольно.
На правой стороне клавиатуры, вверху расположена 

кнопка '  В Е З Е Т  г , которая используется для подачи 
команды аварийного останова. Нажатие кнопки "RESET ■" 
прекращает выполнение оператора, действие устройств 
ввода-вывода и передает управление пользователю.
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Текст программы со значениями всех ранее перечис
ленных параметров остается в памяти. В нижнем пра
вом углу первой зоны находится кнопка " C R / L F  " ,  
при нажатии которой очередная набранная строка сим
волов передается либо к исполнению, либо в память, 
в зависимости от содержания.

3. Решение задач с помощью ЭВМ

Решение задачи на ЭВМ можно разделить на сле
дующие этапы:

1) постановка задачи;
2) выбор метода решения и составление блок-схемы 

(алгоритма) программы;
3) составление программы -  задания для ЭВМ;
4) ввод программы в память ЭВМ;
5) отладка программы и вычисления на ЭВМ;
6) анализ результатов.

ОПИСАНИЕ ЯЗЫКА БЕЙСИК

Программирование задач на ЭВМ "Искра-226" осу
ществляется на алгоритмическом языке БЕЙСИК. В 
настоящих указаниях рассматривается подмножество 
языка для ЭВМ "Искра-226", максимально приближен
ное к возможностям ЭВМ серии СМ, чтобы облегчить, 
в случае необходимости, переход к вычислениям на 
этих машинах.

1. Алфавит языка БЕЙСИК

Алфавит языка состоит из следующих символов:
а) 26 букв латинского алфавита: A ,B ,C ,7 ) ,F ,F ,
6, Н, J ,  J j ' L ,  М. N, О, P , Q  , X , S ,  Т, U ,  V ,  Ц/,Л, У, Z ;
б) 31 буква русского алфавита (без Ё и ъ );
в) десятичные цифры от 0 до 9;
г )  знаки: ! t Hf , ( ,  )  , /, J ,

л , < ? , с , е ,  > ,  = .
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При записи программы на бумаге ноль обычно пе
речеркивают, чтобы отличить его от буквы О.

2. Запись чисел в программе

В программе различаются целые и действительные 
числа (константы).

Целое число имеет вид +_Ы, причем знак + может 
быть опущен, а N -  любое целое число, удовлетворяю
щее неравенству //V | ^ 7 S99. Например, 15,
-7895, +1 ,-3 .

Действительные числа могут быть записаны в двух 
формах, но должны удовлетворять неравенству 

1 <f> ~"±\z\±  1 р ".
Если число имеет форму +_ N. М ,• где N, М -  це

лые числа, а точка обозначает запятую, отделяющую 
целую часть от дробной, то говорят, что число запи
сано в естественном виде. Общее количество цифр в 
И  и М не должно превышать 13. Знак '+ '  может быть 
опущен. Если целая или дробная части равны нулю, то 
они соответственно могут быть опущены. Например,
0 571, .571, -7.981, -.675, +0572, .572, 573., 573. 0,

Если число имеет форму Л Е К  , где X  -  дейст
вительное число (мантисса), записанное в естествен
ном виде, Е разделительный символ, а К  -  целое чис
ло, причем О + \к \ 4. 99, то говорят, что число запи
сано в экспоненциальной форме, оно равно £ -  Л Е К  = 
- X fO*% при этом подразумевается, что данное число при
надлежит указанному выше допустимому диапазону дей
ствительных чисел, например

6,4Е + 10 = 6,4- 10w ; -10 • 4 = 10.58* icf* =000. 1058

П р и м е р  ьь

1. Запись чисел в виде целых констант: 23 , +518,
-6347. Запись 9745 неправильна, так как это число 
больше 7999 и не может рассматриваться как целая 
константа.

2. Запись действительных чисел в естественной фор
ме 0.0781, . 5768, 171.3015,+63.158,-0.00811, -075.
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-.46,-71.195. Запись 1783.43496170025 неправильна, так 
как использует более 13 цифр.

3. Запись чисел в экспоненциальной форме 25.8Е 14, 
45.1015Е + 7,79.1 Е -05, -.4590Е + 18, -85 Е 9,184 Е 3,

Упражнение 1

1. Представить приведенные ниже числа в виде це
лых констант:
0,0237" 10* , -  32,2 "10^ 0,64 " 103 ;
(0 ,3 )J - 10* , +128-2* , -0, +26,3* 10 ,0,6701 • 10*.

2. Указать, какие из приведенных ниже чисел явля
ются целыми константами:
23, -23, +23. 0,23"10* , 0, -0, +0, 0.00, 444, З Ю ’ ' ,
-0,1634-10, +2156, -  2~и  , 4 , 2 * ,  -64-2'* , 0,0006,
27632, 0027106.

3. Указать, какие из приведенных ниже чисел можно 
рассматривать как действительные константы в естест
венной форме:
-0.2423; 10* ; 24,67; + 7.83462;
-0.000000 ; 26.3• 10 *'3 ;
6427646.1; 0,2847 ; -0.666666;
+2237; 0.2-10"*7 , -899623. 148091519;
+0.0, - 0 , 0 ,  -16* , 5556555;
+ 34.000000, -2,36 , -0.00.

4. Указать, какие из приведенных ниже записей мо
жно рассматривать как действительные константы в эк
споненциальной форме:
-24.06531; -1.Е; 2.3 Е ( -2 ) ;  +Е 04;
-Е-02; 1.0Е 08; -  1.0Е, + 0, 001 Е -6;
1.0Е 8.2 ,-10 .0210^ ,27621 , 1. Е 112;
-14.00/1 Е -  0.3; 2.702 Е -02, Е 01;
-13Е-0Ч2 Е 05; 0101Е 15, 100 Е-06.

„5, Представить приведённые ниже числа в виде 
действительных констант без экспонент:
-10* ; 10*; 211,02-10* ; -(0 ,5 )* -ДО"* ;
314-2*; 0,26-10‘ * ; 646 73, 767801;
-0,0234 5 ■ 10** ; 0,0; 10'* ; 99,9;
-00556 (Это число можно записать в виде -5556.);



-39.643362802; 2,5'10_f ; 211,02* Ю'г ;
+0,0000; -0,000001; 10* ; -  1 • 10е ; 1,0 10~° ; 30*.

6. Представить приведенные ниже числа в виде
действительных констант в экспоненциальной форме: 
0,2360027; -10'* ; 16427; -0; +0;
-1; -24,137; 1/3; 867342,1 7 • 10* ;
(_0,5)2• IQ-? • 0,26 * 10* ; -00556; 2155 * 10"* ;
-1/3: (4 У12 ; -  39,643; 1: -0; +0,

7. Указать, почему приведенные ниже записи не яв
ляются действительными константами;
-Е -04; 0,2775; 47.8 (Е 0 1); +Е 03;
-1 ,Е (-0  4 );  26.ЗЕ 118; 3.65533899.45904555;
-0.00.Е 02; 4.3Е 2.6: (-0.02)Е 34;
76,ЗЕ 5: 4Е - 000 ; -0.0Е; 4627.01,;
37.01 Е; 05701, (0.5 Е 1) Е 05;
-0.0457Е 17; 0. ( -Е ) .

8. Указать, какие из приведенных ниже действите
льных констант без экспонент определяют одно и то же 
число:
893.; -0.; 276.3; -0.043; -0.0; 3.60;
+ 893,; 0276.3; 00.000; 0893.0; 0,0;
+0000276.3000; 0000893.; +3.6; -0.000000;
+00.043; +276.300; 893.000; -0.043000; +0.

9. Указать, какие из приведенных ниже действите
льных констант в экспоненциальной форме определяют 
одно и то же число:
-О.ЗЕ6; 1.4768296 Е-02; -5.Е 12; -0.3 Е 7;
-0.50.0 Е 11, -0,0030 Е +8; -300000.Е0;
04 768296 Е 03; -0.005 Е 15; -З.Е 5; 50000 Е 8 
-300.0Е 3.

10. Указать, какие из приведенных ниже действите
льных констант определяют одно и то же число:
-.46023 Е -2 ; +074.6500; .0074605 Е 4;
-106023 Е-6; +0.007465 Е 4; 0,15601.5 Е 6;
-0.0046023; 23.1: . 7665 Е +02;
-4.06023 Е -1; 15.6015 Е +04; -0.46.02300 Е -4; 
156.015; 7.465 Е +1; 74.605; .0046023;
156015.; 74650.Е -0,3; 7.4605 E l.
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действительных констант без экспонент:
10'4 : -  26,3724645; 1/3; -291,3-10'* ;
+ 9,09049; 3,I4>10J ; -3/24; 2*{ /Зг ;
1,64 • 10'7 ; -  0,64 - 105 ; 84,67 • 10 3 ; +2; 
-О.О.Ь+0,1 * 50'* ; 0,2 • 10* ; -1,1 • 10'3 .

12. Представить приведенные ниже числа в виде 
действительных констант с экспонентами: 
0,0000000127; -176,2300100;

; +0,64 • 103 ;: 2/3; -3/24; 127/31;
; —0,1 - 1023 ;: 11/3; 999,09 • 10е ;

; 0,6 • 102 + 36,7 • 10'5 ; + 1 16,0 • 10*/Л
-0,0000101 • 1057 ; 0,000 • 10* ; -0;
24,6; 17,00085; +0,0 • 10"* .

13. Представить приведенные ниже числа в виде;
а) действительных констант без экспонент;
б) действительных констант в экспоненциальной 

форме;
0,6 • 10 3 ; -147- 10** ; +0,00004- ю "  1/3;
1/3.10"* ; sin JT /6; -0,4; 9,9 • 10'° ;
0,34; 0,000000007; -36; 25/4 * 10'J ; -6;
+6; 0; -0; 0,0; 60600,36; 1.

3. Запись переменных в программе

Переменной называется величина, которая может 
принимать различные значения и к которой обращаются, 
используя ее имя (наименование, идентификатор пере
менной). Фактически в машине за каждой переменной 
закрепляется часть памяти, где хранится ее , текущее 
значение.

В языке БЕЙСИК различаются простые переменные 
и массивы (индексированные переменные).

Простые переменные обозначаются буквой латинско
го алфавита или буквой и цифрой. Например, А, А1, л9, 
А 0 , . . . ,  Z 9. Таким образом, всего простые перемен
ные имеют 286 различных имен. Массивы могут быть 
одномерными (векторами) и двумерными (матрицами).
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■Они также обозначаются буквой латинского алфавита 
или буквой и цифрой, но далее в круглых скобках обя
зательно определяются значения индексов либо целы
ми числами, либо простыми переменными. В случае дву
мерного массива значения индексов в круглых скобках 
разделяются запятой. Например А 1(25), X (1 ) , X ( 2 ),
X (3 ), А (5 ,5 ). Одновременно в задаче может использо
ваться не более 208 различных имен (идентификаторов).

Если переменная может принимать только целые 
значения, то она называется целой. Признаком целой 
переменной является знак °/о стоящий после имени. 
Например X % (1 ), А %. Попытка присваивать целой 
переменной дробное значение приведет к присвоению 
целой части числа, если таковая по модулю меньше 
7909 , в противном случае ЭВМ выдает сообщение об 
ошибке.

4. Арифметические действия и арифметические 
выражен и я

К арифметическим действиям относятся следующие 
операции, которые обозначаются в языке БЕЙСИК со
ответствующим знаком:

4- — сложение;
— — вычитание;
X —  умножение;
/ — деление;
А — возведение в степень.

Арифметическим выражением будем называть сово
купность чисел, переменных, функций, соединенных по 
определенным правилам знаками арифметических опера
ций и круглыми скобками, или одно число, переменную 
или функцию.

Арифметическое выражение всегда задает правило 
вычисления одного числа. Следует иметь в виду, что 
до вычисления значения арифметического выражения 
каждой переменной, входящей в него, должно быть при
своено некоторое значение.
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Выражений на языке БЕЙСИК записываются в одну 
строчку. Ниже приведены примеры арифметических вы
ражений, записанных на языке БЕЙСИК, и соответст
вующие им формулы алгебры.

Выражение 
на языке БЕЙСИК

5
4/3 * 7 Л 2 

А / д * С *  2  М О

Выражение
в обычных обозначени

ях
5

4/3 • I е

а /в  * c d f°

5. Функции

В выражениях могут использоваться функции. Все 
функции могут быть разделены на те, правила вычисле
ния которых имеются в памяти ЭВМ, -  такие функции 
будем называть стандартными, и те, которые определя
ет- программист. О функциях второго типа рассказыва
ется в следующем разделе.

Стандартные функции обозначаются идентификатора
ми, состоящими из трех или шести букв. За идентифи
катором в скобках пишется аргумент. Аргументом мо
жет быть арифметическое выражение при условии, что 
значение функции при данном значении аргумента опре
делено. В языке БЕЙСИК имеются следующие стандарт
ные функции.

Запись на языке Название и обозначение 
функции

Пример

S IN  (X) синус ос, s in  iv s i n  (в.

COS (X) косинус X  , COS X cos ( л / в )

ТАМ(х) тангенс х ,  i y  х ТАМ (А* В;

ARC ST А/(х) арксинус х ,  a/zcsin х ARC SIN (0)

ARC COS (X ) арккосинус х ,  crzccos х ARCCOS(0.5)

ARC TAN ( X ) арктангенс х ,  a / lc tg  х ARC TAN (1.)

12



П р о д о л ж е н и е

Запись на языке Название и обозначение 
функции Пример

S Q R  ( x ) квадратный корень, УЗ? s a p  (4.)

S G N ( x ) сигнатура X , S g n  X

[  0, х  = о  
S c f n x = l  1, Х >0 

[ - 1 ,  х с о

s q n (x)

LO G (X ) натуральный логарифм, 
£п X

LOG(AA2/

EXP(X) экспонента, g x ЕХР(-ХЛ2)

A B S (x ) модуль, 1X1 АВ$ (А~8)

T N T ( x ) целая часть,[ х ]  

(ближайшее целое К Х , й х )

IA/T (3.6)

П р и м е ч а н и е .  Имеются еще функции, ко
торые в данном пособии не рассматриваются.

Нажатие клавиши ЗС (или И  Р Т  ) вызывает зна
чение числа =3,14159265359.

Ввод функции может быть осуществлен в следующей 
последовательности: наименование функции, включая от
крывающую скобку, аргумент, закрывающая скобка. 
Ввод наименования обратной тригонометрической функ
ции осуществляется нажатием клавиши '  A R C  * t _ кла
виши наименования тригонометрической функции, вклю
чая, открывающую скобку ввода аргумента, скобки.

Примеры арифметических выражений со стандартны
ми функциями:
81N (S Q R (A A 2 )+ 8 A 2 )  s i r i ( Y £ 2  t g 2 )

ARCTAN ( А л 4  *SQR(8J) ( a * t Y s )

Ae*im(M+N) + 3A(-f)i ajM+A/]*4*£arctaf
+2* ARCTAN (1. ф)

13



Арифметические операции выполняются только над 
цифровыми выражениями, т.е. над константами и пере
менными.

Машина выполняет операции слева направо в соот
ветствии со старшинством операции:

1) вычисление значений функций;
2) возведение в степень ( А );
3) деление и умножение (/, в);
4) сложение и вычитание (+, - ) .
Таким образом, сначала выполняются все вычис- 

•ления значений функций, затем все возведения в сте
пень, затем все деления и умножения, затем все сло
жения и вычитания. Для изменения этого порядка дей
ствий применяют скобки. Выражение в скобках вычис
ляется первым. При применении скобок надо следить 
за тем, чтобы количество открывающих скобок было 
равно количеству закрывающих. При записи арифмети
ческих выражений надо следить за тем, чтобы друг 
за другом не стояли два знака действий. В случае 
нарушения этого правила выдается сигнал об ошибке. 
Скобочная запись используется и при выполнении дей
ствий с отрицательными числами и для изменения зна
ка переменной.

П р и м е р. 5 надо записать так: 5 Л (-3 ).  За
пись 3 Л -3 неверна, так как два знака арифметичес
ких действий стоят рядом.

Скобочная запись может использоваться несколько 
раз: ( ( (7 ,3  + 4,2) Л 2 + 6) Л . 5 + 1 7 )  /22,
при этом сначала вычисляется выражение во внутрен
них скобках. Правила действия со скобками полностью 
аналогичны правилам обычной алгебры. Следует следить 
за тем, чтобы при использовании операции умножения 
не пропускался знак . ' неверно,
надо

( У+Х ) * ( А  + В ).

14



П р и м е р ы .

Выражение 
на языке БЕЙСИК

Выражение
в обычных обозначениях

А * X  Л N -В А ■ Х М- 8

(,A * X ) A N - 8 ( А Х ) " - в

А * ( х л N - 3 ) А ■ ( Х * -В )

((х+у)лг* г л з / ? ) л 8 ( ( x + Y ) *  + Z 3/ 7 ) 8

Записи вида АЛ В ЛС  не допускаются. Вообще, ког
да возможна какая-либо неоднозначность в выполнении 
действий, лучше поставить скобки, например X  Y1 надо 
записать в виде; Х Л ( У А З ) .

Упражнение 2

Записать на языке БЕЙСИК следующие выражения 
(строчные латинские буквы надо заменять прописными);

, Х г  х 3
2) 1 + Х +  J J  + у т ;

3) « г . * » # ) / * * ) 4-  J j r — - у ;

4) (а~8): (с +

5) г * .Л ,  « Ч  \

7) ( ( ( S , 9 0 7 x * f ) X t  7,01)~ 3 ,О б )Х * £  /

8) ?8.06Xs +4,f — ----—3- ~b9Ar*----
. .  15.1x-f0cce
9) x ( y ( 3 ta)/8) # ) *  ■,

10) (х # /у х) л/ Л#/* )
15



и ) a t 8x
7 . 3 - j , e * x * *#■

i oi x V to - / /  x „ i i J x  ? * „
12) , J ' 4  - 5 7 7 —  ( j F 7 T " / J  + £ * W /  " г  ;
13) t

.4,
JZ+1
Упражнение 3

Записать на языке БЕЙСИК следующие формулы: 
■% С лх  -6п£

I ) (00 ;

2 ) esinV + 6п (atcig у );
/ Л- 71- if£/7 V

3) олсга - --------« ------ ;7 & 1 -  х cos g  '
4 ) Ь3-е*У*+)1,5 вп ( f*i j
п 1Пй.У8Р j .

У 0,0003* х  '

6) ( -  -*-]£-)] * п-cty [ i  arc cos ( -  -f-jl
7) ctji(x**y*)t lx-aiccos (х +# * ;-ел31 ;

8) 2-tg(5arC‘i g ~  - arcsin ;

9)

10) x/a -  -p - 6n (a*6epx) ;

11) f a - b M / j - f i r p - T '  f

12) (x + # * -1 )(x + # )*  S in~ ;

13) агс c& £JL
1-*X-S Ln#
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6. Структура программы. Режим ввода программы, 
Счетный режим. Режим вывода

Программа записанная на языке БЕЙСИК имеет 
строчную структуру. Каждая строка начинается с но
мера, который является целым числом от 0 до 9999 
включительно. Строка состоит из номера и следующих 
за ним предложений -  операторов. Операторы представ
ляют собой последовательность символов и отделяются 
в строке друг от друга двоеточием. Текст строки на
бирается с помощью клавиатуры последовательно, при
чем на экране отображается набираемый текст, и кур
сор указывает первое свободное место. Каждая стро
ка заканчивается нажатием клавиши C R / L E  д л я  пе
редачи текста в ЭВМ, при этом курсор переходит в 
первую позицию очередной строки.

Очередность выполнения строк в программе опре
деляется их номерами, если нет оператора перехода к 
другим строкам или обращения к определенной строке, 
В связи с тем, что в процессе отладки программы мо
жет появиться необходимость вставить новые строки, 
рекомендуется проводить нумерацию строк с определен
ным шагом, например, Ш, 20 . . .

Перед написанием программы полезно составить ал
горитм решения задачи, т.е. описать последователь
ность действий, которые должны быть выполнены при 
счете. Алгоритм можно записать в виде блок-схемы, 
которая строится с помощью геометрических фигур, 
внутри которых описаны выполняемые ЭВМ действия. 
Стрелки указывают последовательность выполнения дей
ствий. При составлении блок-схемы пользуются следу
ющими обозначениями:

начало и конец выполнения 
программы, выполнение опе
рации или группы операций;

направление хода программы;

выбор направления хода прог
раммы, в зависимости от условий
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Если в процессе набора текста строки допущена 
ошибка, но не нажата клавиша C R / L F  , то ошибку 
можно исправить, используя клавиши редактирования 
при вводе, расположенные во второй зоне клавиатуры: 

BACK SPACE -  стирание последнего из имею
щихся символа;

L IN E  E R A S E  _ СТИрание всей строки.
Перед вводом программы необходимо последователь

но нажать клавиши: RESET  ; C L E A R  (очистка па
мяти), CR/ L F  , дождаться ответа системы и наб
рать RUN  1. C R / L F  . После ответа R E A D Y  можно 
набирать текст программы.

После набора текста программы задать счетный 
режим нажатием клавиш R U N  , CR // F  . Можно вы
вести из памяти текст программы, нажатием клавиш 
L I S T  , C R / L F .

7. Операторы ввода данных: I N P U T , R E A D  
и оператор блока данных П А Т А

О п е р а т о р  I N P U T  позволяет вводить данные 
во время выполнения программы и присваивать и* пе
ременным списка оператора. Вид оператора:

I N P U T  г. список переменных у

Переменные отделяются друг от друга запятыми.
При исполнении оператора I N P U T  выполнение про

граммы прекращается, а на экране дисплея появляется 
знак вопроса Пользователь набирает на клавиату
ре данные, соответствующие переменным в операторе 
I N P U T  и нажимает клавишу CR/LF.

В случае нескольких элементов списка оператора 
I N P U T  запрашиваются все новые данные вплоть до 
исчерпывания списка. В случае ошибг‘"-т*'о зведе ия 
данных печатается сообщение об ошибке и данное за
прашивается вновь.

П р и м е р .  250 IN P U T  А,в, С C R /LF  
На пульте набираем 0.1, 0.2, 0.8
В результате А * ft ,1 > 6 а 02,; С = Л . ,
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Задание констант в программе может осуществлять
ся с помощью оператора INPUT  и заданием блока 
данных. Блок данных -  это список констант (чисел), 
которые можно извлекать последовательно с помощью 
о п е р а т о р а  READ и присваивать переменным.

О п е р а т о р  Л А ТА позволяет определить блок 
данных. Все данные, определенные одним или несколь
кими операторами DATA , воспринимаются как части 
одного и того же блока DATA , при этом они распо
лагаются в порядке их определения.

Вид оператора:
DATA < 1-е число> , А. 2-е число? . . . .

Операторы DATA обычно пишут в начале программы.
О п е р а т о р  READ имеет вид 

READ < переменные, разделенные запятыми >
Оператор READ предназначен для выборки конс

тант, заданных а программе операторами DATA.
Каждый элемент из списка оператора DATA прис

ваивается очередной переменной оператора READ . Это 
продолжается до тех пор, пока всем переменным опе
ратора READ не будут присвоены значения из DATA 
или до тех пор, пока все элементы оператора DATA не 
будут использованы по одному разу.

Если оператор READ  содержит больше перемен
ных, чем имеется значений в DATA , то реализуется 
следующий оператор DATA , а в случае его отсутст
вия выдается сообщение об ошибке.

Если оператор READ содержит меньше переменных, 
чем их есть в DATA , то следующий оператор RE A D  
начинает присвоение с первого неиспользованного зна
чения в операторе DA ТА .

П р и м е р. 1/0 DATA 5.1,8.13,1.14 
20 READ А, В, С

После выполнения оператора READ :
А = 5,1; В = .8,13; С = 1,14.
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8. Оператор печати P R I N T

Оператор печати P R I N T  служит для вывода ин
формации на экран дисплея или цифропечать. Общий вид 
оператора P R I N T  :

P R I N T  < список объектов вывода >
В зависимости от списка объектов оператор печати 

делится на три типа:
а) вывод результатов вычислений. Элементами спис

ка в этом случае являются имена переменных с индек
сами или без них, значения которых требуется вывес
ти;

б) вывод сообщения (текста). Элементами списка 
являются сообщения заключенные в кавычки. В тек
сте могут быть русские буквы;

в) смешанный тип, объединяющий типы печати а и б.

Элементы списка отделяются друг от друга запятой 
или точкой с запятой, которые управляют форматом пе
чати. Строка печати делится на пять зон по 16 симво
лов в каждой. Если элементы отделены запятой, то 
печать очередного элемента начинается с первого мес
та ближайшей свободной зоны (зонная печать) или с 
новой строки, если таковой нет. Если же точкой с за
пятой, то с ближайшего свободного места (комйакгная 
печать).

Каждое обращение к оператору P R I N T  означает 
переход на новую строку, если в предыдущем исполнен
ном операторе, печати последним символом не явля
лись ' j ' . B  противном случае печать будет зонной 
или компактной соответственно. Для пропуска строки
можно употребить пустой оператор P R I N T , т.е
имеющий объектов вывода .

П р и м е р ы ,
P R I N T А ,  В , С P R I N T А ; В ; с ;
P R IN T D , £ P R I N T Д £

1 зона 11 111 1 12 13 4
1 12 13
4 6 .
20



9. Арифметический оператор присваивания LET 
Арифметический оператор присваивания имеет вид 

L Е  Т А  =« < & . $ ' >  ,
где OL & -  арифметическое выражение.

В результате выполнения оператора LE T  вычисля
ется значение арифметического выражения, стоящего 
в правой части равенства, и присваивается перемен
ной, стоящей слева. Внешне оператор присваивания на
поминает равенство, однако, это не равенство. Нельзя 
поменять местами правую и левую части, так как они 
неравноправны: вычисляется всегда значение правой 
части. Кроме того, возможен, например оператор LETA = 
= А + 1, по которому переменной А  присваивается 
новое значение, равное старому, увеличенному на еди
ницу. С точки зрения равенства запись А = А + 1  ли
шена смысла.

З а м е ч а н и е .  Слово L E T  в операторе 
присваивания для ЭВМ 'Искра 226' можно опус
тить.
П р и м е р ы .  180 L E T X  =18,5, в результате 

выполнения этого оператора переменной ОС будет 
присвоено значение 18,5.

250 L E T A  =  S I N  ( В -7.8) -  вычисляется значе
ние S i n  ( 6 -7,8), где значение 6  известно и 
результат присваивается переменной А

38(У LETA  = A * - E ~ Z  * У -  вычисляется зна
чение а е ~  , где значения a , e , £ , g  известны,
и результат присваивается переменной X

400 L E T X = Y  . Известное значение переменной Y 
присваивается также переменной X

10. Операторы S T O P  и E N D ____

Оператор STO P  осуществляет программированный 
останов счета по программе. Оператор S T O P  исполь
зуют при необходимости произвести какие-то действия 
в ходе выполнения программы, например сменить кас
сету с МЛ , оценить результаты и .т,д. Для возобно
вления выполнения программы надо нажать клавишу
c o n t i n u e . 21



Оператор Е ЛЧ)  является оператором конца про
граммы. По нему ЭВМ заканчивает выполнение данной 
программы и переходит* в режим ожидания следующего 
задания. Перед оператором END рекомендуется 
употреблять оператор в Г ОР  . Оператор E N D  в прог
рамме должен являться последним.

11. Оператор S E L E C T

Для подключения того или иного устройства выво
да служит оператор S E L E C T  . В  начале работы 
ЭВМ для вывода информации всегда подключен дисплей 
(БОСГИ). Подключение цифропечати для вывода ре
зультатов осуществляется оператором SELECT P R IN T  фС) 
который должен стоять в программе. Обратное под
ключение БОСГИ осуществляется оператором

s e l e c t p r t n t  $5-
Для подключения цифропечати с целью вывода про

граммы из памяти ЭВМ необходимо набрать | оператор 
s e l e c t  l i s t  $  с  , а для обратного подключения

БОСГИ- S E L E C T  L I S T  0 5 .

П р и м е ч а н и е .  Оператор S E L E C T  ис
пользуется и в некоторых других случаях, изуче
ние которых не входит в задачу данного практику
ма.

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  1 

ВЫЧИСЛЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

С помощью оператора I N P U T  или N E A T }  ввести 
данные и вычислить значение арифметического выраже
ния.

Отпечатать: 1. Фамилию, номер группы студента, 
выполняющего работу.

2. Заголовок: "Лабораторная работа 1"
3. Результат в виде X = <  результат > . 

Варианты арифметических выражений представлены
в упражнении 3. Значения переменных, входящих в вы
ражения, принять следующими:



3) X - 9 ; 7) х  = 0,01; У = -0,8;
2) у = 1.1; 8) 2 = 2;
3) X - 0,5; у -Л /  4; 9) X  = -0,25; У = 2;
4) Ь = 0,25 ; Ю) X  = -1,456; р = 2,1 ;
5) X = 2; Л = 3; & = 0 ,1:
6) 2 -- 3; U = 5,1; И ) 2 = 3,1415;

12) ДГ = 2: У = 1,5;
13) д: = 0,1; у  ■= -0,01.

п р И м е р. Вычислить значение.

f+ s in  X* зсп£-
£

X

где X = 3, 1415, присвоить ре;*ультат переменной
и отпечатать. Составляем блок-схему программы.

1Вво&]______
j X  «= /+ Si/7 ос *■

П ечать

П р о г р а м м а .

10 IN P U T  х  fdff/ ia  или . 10 DATA 0.1 Z rTl&X

20 L£TX=f*SlN(z)*SlN(x)A£/S& 

30 PRINT " СИДОРОВ  ̂C-ffJ * 0  

40 PRINT "UAAS. PA6.u n / eQ 

50 PRINT *ХЖ"; X 0  

60 STOP и  

70 EN D  0

20 READ X

30 'l et  X°1+SlN(x) *STN(x)AZIS И  

40 PRINT “„СИДОРОВ 

50 ял ’/ л' 'L ./M *. А4£ .ь  W * g g  

60 p r in t  "Xm"; x 0  

70 srop и  

80 £/W> И
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Первый вариант программы использует оператор

I N P U T  , а второй -  R E A D  ■

Набираем программу на клавиатуре, для исправле
ния ошибок, используя клавиши LINE ERASE и BACKSPACE • 
После того как программа набрана, набираем оператор 
RUN CR/LF Для перевода ЭВМ в счетный режим рабо
ты. На экране БОСГИ получаем ответ.

СИДОРОВ С 113 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 

X = . . .

Если ответ получен верный, выводим текст прог
раммы и результат на цифропечать. Для этого набира
ем: I t

SELECT L I S T  фС \CR/Lf\ , подключая цифропечать 
для вывода программы;

L I S T  {CR/LF] , задавая режим вывода 
содержимого памяти, при 
этом на бумаге цифропе
чати будет отпечатана 
программа, находящаяся 
в памяти;

IS  SELECT PRIN TfC
Ш Ш >

RUN \CR/LF\,

добавляя оператор в прог
рамму для подключения 
цифропечати для вывода 
результатов;

переводя ЭВМ повторно 
в счетный режим.

После выполнения программы на бумаге цифропеча
ти будет отпечатан ответ.

12. Редактирование программы

После
смотреть

ввода программы пользователь может про- 
ее с начала до конца -■ ' • — оператора
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L I S T  . При вводе новой строки, следует ввести но
мер этой строки, новый текст и нажать клавишу CR/LF< 
Новую строку в программе вставляют с номером, на
ходящимся между уже имеющимися номерами соседних 
строк. Например, для программы

10 D IM  С (4 7 )

100 FOR A - f  ГО 4 ?

110 8 = С ( А )  + А Л З

120 N EXT  А

в которой пропущена печать результатов, следует ввес
ти оператор. P R I N T  в строку, имеющую номер ме
жду 110 и 120; например 115 P R I N T  в CR/LF 
новая строка автоматически будет вставлена, между 
строками 110 и 120. '

Для редактирования программной строки, введенной 
в память, необходимо перевести ЭВМ в режим редак
тирования. Надо нажать на клавиатуре клавишу E D I T  

CR/LF , при этом начинают работать клавиши пере
мещения курсора, набрать номер строки и нажать кла
вишу E D I T  . После этого на экране около номера 
строки слева появляется звездочка. Клавишей RECALL 
производится вызов на экран программной строки для 
последующего редактирования.

П р и м е р .  Требуется изменить строку АО PRINT  
А, В, С, находящуюся в памяти машины. Нажмите кла
виши EDIT  CR/LF 40 E D I T  RECALL CR/LF 
( c m . выше). После этого на экране появится текст 
40 строки »  40 PRINT А, В, С -

Строку редактируют следующими клавишами:
D E L E T f  -  стирает символ на местоположении 

курсора, а часть строки справа от курсора сдвигается 
влево на один символ;

ERASE -  стирает часть строки, начиная с мес
тоположения курсора вправо;

I N S E R T  -  раздвигают строку для вставки симво
ла. Часть строки, начиная с курсора сдвигается вправо.
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Шесть клавиш управляют положением курсора. Клави
шами — (-»— )  смещают курсор вправо (влево) по 
строке программы на одно знакоместо, клавишами I 
( t ) курсор смещают на строку вниз (вверх). Клави
шами . смещают курсор вправо или влево
на пято знакомест. Клавиши редактирования и управ
ления курсором действуют в пределах редактируемой 
сроки.

П р и м е р .  Изменить строку PRI NT  А, В, С на 
PRINT С .

Клавишей f   ̂ установите курсор под буквой
А и нажмите клавишу D E L E T E  % при этом весь текст 
следующий за стираемым символом, смещается влево 
на одно знакоместо, курсор не перемещается. При пов
торном нажатии указанной клавиши стирание символа 
повторяется. Ниже представлены примеры текста до и 
после четырехкратного нажатия клавиши DELETE:

\r e a d y  [r e a d y  r e a d y

[ ' . P R I N T  А,В ,С  \* P R IN T  А, В,С  *  P R IN T  ± ,  В, С

P E A D Y  
it PRI NT  , В,С

READY  
*■ P R I NT  С

Участок текста до и после нажатия клавиши ERASE.

READY READY
'.PRINT'ПРИМЕР" \* PR I NT

Участок текста до и после нажатия клавиши INSERT,

READY [READY
•PRINT TAN (S)  + 4- fS*4 \* PRINT TAN(S) + *4

READY *
* P R I N T  TAN(S) T-4 .12*4

13. Операторы цикла FOR-ТО и NEXT

Во многих случаях возникает необходимость неод
нократно выполнить оператор или группу операторов. В 
этом случае организуют так называемый цикл. Для ня-
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писания циклов в языке БЕЙСИК имеются два опера
тора: оператор начала цикла FOR и оператор конца 
цикла N E X T  . Между ними должны быть заключены 
операторы (или оператор), которые необходимо неод
нократно повторить - так называемое "тело цикла'.Для 
того чтобы контролировать число повторений, в состав 
операторов начала и конца цикла вводится простая пе
ременная -  параметр цикла, значение которой при каж
дом повторении меняется.

Оператор начала цикла имеет вид
FOR Т =А 1  ТО A S  STEP A S  ,

где J -  параметр цикла, А1 -  выражение, задаю
щее начальное значение параметра цикла, А2 -  выра
жение, задающее конечное значение-параметра цикла, 
АЗ -  "лаг цикла. Оператор конца цикла имеет вид

N E X T  Г

П р и м е р. 120 FOR 8 —  ф ТО Л  S T E P S
[ тело цикла ]

280 NEXT в

Выполнение цикла происходит следующим образом:
1) при исполнении оператора FOR вычисляются на

чальное и конечное значения переменной цикла и зна
чение шага;

2) исполняются операторы, заключенные между опе
раторами FOR  и NEXT -  тело цикла;

3) при исполнении оператора NEXT переменная 
цикла изменяется на величину шага цикла (в нашем 
примере на 3) и полученное новое значение сравнива
ется с конечным значением;

4) если значение переменной больше конечного зна
чения, при шаге большем нуля, то цикл заканчивается 
и выполнение программы продолжается со следующе
го за N EXT  оператора, в противном случае пов
торяется исполнение тела цикла;

5) последняя часть оператора FOR S T E R  А 3 
может отсутствовать; в этом случае шаг считается 
равным единице.
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П р и м е р .  Э 0  FOR I  -  Ф ТО 1 Ф ■
Тело цикла всегда исполняется по крайней мере 

один раз, даже если конечное значение переменной ме
ньше начального при положительном шаге. Значение ша
га цикла может быть отрицательным. Тогда выход из 
цикла определяется условием I  А2.

Циклы могут быть вложены друг в друга, но при 
этом внутренний цикл должен полностью находиться 
внутри тела внешнего. Войти в тело цикла можно толь
ко через оператор FOR , выход из цикла до его 
окончания возможен.

п Р и м е р Ы.
1) 10 FOR A = f TO i p

20 FOR В - S TO S p  STEP 10
30 LET X —8 * Ai

40 PRI NT A, 8 , X

50 NEXT 8

60 NEXT А

2) 50 GOTO 7 ф  запрещенный вход в цикл 

60 FOR Y  = / ТО 1 0  3 ТЕР 2 

70 LET  Z ( Y )  =-FNA ( Y )  — LO G (y)~^—

80 NEXT Y 

100 FOR T *  / TO 4 

П0 FOR X  =  1 TO6

120 IF  pTHENfB* разрешенный выход из цикла

150 NEXT К 

160 NEXT I

3)  FOR B =$ Q R (£ ) + 2  TO S G iR (1 0 0 )*£ .

Цикл реализуется 9 раз, В принимает значения 
3.414, 4.414, ........ 11.414;
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4) FOR В=1ф TO -  1 ф STEP-S

С принимает последовательно значения 10, Л, 0, -5,
- Ю ;

5) Записать программу для вычисления суммы

= i :
1

~7T ’

10 LET S — ф

20 FOR /% = / TO 11

30 LET 5 «  S * 1/T%

40 NEXT I7o

50 PRI NT  S

14. Определение функции пользователя.
оператор BEFFN______

БЕЙСИК дает возможность пользователю задан. ггь 
в своей программе по своему желанию такие функции, 
которые могут использоваться аналогично стандартным 
функциям БЕЙСИК. Такие функции могут быть полезны
ми, например в том случае, если в программе необхо
димо вычислить какое-либо арифметическое выражение 
несколько раз. Вид оператора;
BEFFN < имя FN>  (< простая цифровая пере
менная > ) = < арифметическое выражение > .

Параметр < имя FN> -  это латинская буква.
П р и м е р ы .

d e f f n  с ( х)  «  s i n ( х л г ) +  ТАН(х/е)
J0EFFN В(у) **. J* У t Уле

Параметр < простая цифровая переменная > (в при
мерах X и У ) представляет собой формальный аргу
мент. при обращении к функции формальный аргумент 
заменяют факт ич е с к и м.

Параметр арифметическое выражение> может 
рключать в себя функции, вызывающие л >угно функ
ции, но если например функция A ui.iai цщ, т Функцию 

В , то S но может вызвать А .



любойОбращен и-• к функции можно совершать из 
is :ч ']■ р о м  мы, по имени:

FNC (x)  , F N8 (  У) и
Значение аргумента, обозначенного в функции FN, 

а в т ом.пт и чес к и передается оператору BEFFN  для вы
числения, и результат возвращается функции FN , Вы- 
иолмецце оператора D ВFFЛ! осуществляется исклю-
’мпч'льно обращением к функции FN .

П р и м е р ы .
\) 1 ф BEFFN С (К)  -  SIN ( ХЛ2)  * TAN (Х / £ )

гф let у — f n с (г)
В результате выполнения программы У будет при-

+ tj[ С2/г )  =  sin 4* tg1.
2) 10 L Е7 X — 3

29 BEFFN A ( Z ) ~ Z A £ - Z

30 P R I N T  X + FNA ( £ *  X )

Вычисляется: 2 ~ 2 • 3 = 6, вычисляется ENA (6 ) =30,
печатается 33.

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  2 

ТАБУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ

Дана функция f (x ) с областью определения, со
держащей отрезок [ а , 8 ]  , Требуется составить табли
цу значений этой функции в точках a, f CLt г . , где

сх0-а , ап h = - , i -  о, ... п ~f .
Другими словами надо составить таблицу функции 

f  ( х )  на отрезке 1а, 8] с шагом Ei ,
Программу, для решения этой задачи удобно соста

вить с использованием операторов цикла и определения 
функции.

П р и м е р .  Пусть

/ (х) • sin х * azctgx ; а: е [о, г] , h -  о. 1.
30

СВОГ-НО значение s in  ( 2 г)



Блок-схема программы:

П рограмма

10 I N P U T  А, В ,  И. \ Ш Ш

20 BEFFN Y = S IN  (*) * ARCTAN (х) \c r /l f \

30 PRI NT  "ui С И Д О Р О В  и  С - П д "  !CR/LF]

40 PR I NT  "и  Л А БОРА 7О PH О Я РА SOTA liNEu ТА Б М  ФУ НКЦ,

50 FOR Х=А ТО 3  S T E P H  Ш 7 ГЁ\
\£*7Щ

60 l e t  y ~ f n y ( x)  \cr/l f

70 PRINT ' Х= " )  X , > 'Yz , " -Y  [cR / i F\

80 n e x t  x  [c r /Tf I

90 <s top ]cr71F\ 

100 EN2T le W lF \
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J .'i м о ч -i н и о. При выполнении этой работы 
студентам предлагается не вводить свою программу, 
а подучить ее редактированием программы преды
дущего товарища, если таковой имелся.

Последовательность работы при вводе программы, 
допуска ее ::а счет, исправления ошибок, подключения 
цифропечати такая же, как и в лабораторной работе.

Оператор печати 70 является оператором смешанно
го типа, содержащим в качестве объектов и тексты 
( X ■; ^  , и значения переменных ( ). Точка с
дан я топ между X  — их. ; g =  и g  обеспечивает печать 
чисел непосредственно после текстов. Так как между 

,х и у ~ стоит дапятая, то текст будет напечатан 
с: пер,доп подации ближайшей свободной зоны. В резуль
тате получим

X -  ^ число > ^=^число >
В свяли с том, что оператор 70 стоит в цикле, он 

будет гм толпиться п  т 1 раз, а так как он lie заканчи
вается ни запятой, пи точкой с запятой, при каждом об
ращении печати будет начинаться с новой строки. В ре
зультате получим таблицу значений аргумента и функ
ции.

Вариант:,! заданий к лабораторной работе 2. 
Составить таблицу значений данной функции g ~ f ( x j  

на данном отрезке [а ,в )  с данным шагом h

вари
анта

Функция [ a , 8 ) h Ответ 
А/(в)

1 g  = (cue ig  х ) / х [1.2] 0,2 0,553
2 ^  = х - е ^ [2.4] 0,4 29,556
3 g = ( b i x ) / V S [4.7] 0,6 0,735
4 у -  (sen X)! V J xT [-2,-1] 0,2 0,841 .
5 # =  х  ■ YCnx [4.6] 0,4 8,031
6 #= (atesin x )/x [0,5; I] 0,1 1,571
7 X х [l;2] 0,2 3,999
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П р о л  (-• л  ж о и и 1> Г Л Ь !:.

МЬ вари
анта

Функция
y = f ( x ) [ * , n h

О гв> r

8 у  = arc  cos ( 1/ х ) [■>;•!, 5] 0,2 1 ,069

9

«:в1VII [3,5; 4] 0,1 0,72з
10 у -  x / i g x [3,5:4] 0 ,1 0,155

11 f / -  ia n c tp x [4.4 0,2 1 ,! 7 2

12 J/—:------.у  Sin cc [o.i] 0,2 (|,:Ш

13 cute s in  ]/F [o,i] 0,2 1 ,571
14 \ s - V b Z [10; 13] 0,6 1,255

15. Опопатор переход1.! GOTO_____

Строки выполняются в порядке возрастания их ним"- 
ров. Иногда программисту необходимо измените этот 
порядок. Для этого служит оператор перехода, явно 
показывающий ту строку, которую необходимо выпол
нить следующей. Оператор перехода имеет вид

GOT О М ,
где М -  порядковый номер строки, к выполнению ко
торой следует перейти ( GOTO пишется вместо).  11.i- 
пример результатом выполнения оператора 250 GOTO 
140 будет переход к выполнению строки с номером ! 10.

16. Оператор условного перехода IF ______

Оператор IF  служит для того, чтобы при выпол
нении некоторого условия передать управление опреде
ленному оператору. Общий вид оператора 1F следую
щий:

IF < условие > THEN а >
где < условие > -  два арифметических выражения
(а ,8  ) соединены одним из знаков арифметических от
ношений ( -  равно, < > но равно, > больше,
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> больше или равно, 4. меньше, 4. = меньше или
V :в

п  -  номер некотором строки программы.
Действие оператора TF состоит в том, что маши- 

и a переходит к выполнению строки с номером П , если 
выполнено указанное условие. В противном случае (ес
л и  условие по выполнено), машина переходит к очеред
ной строке программы.

II р и м о р ы.

120 IF А> = в THEN 2Ар

230 I F  SJN(x)^0,S THEN 1фф

3 - 0  I F  A'/12 +YA2 < >2 THEM 8ф

Гоставнгь часть программы для вычисления 

0,Г> при & ^ 1

,Г -  L р г  пи> >
10 IF  yv 1 THEM Аф CR/LF 

2 0  LET X =  УЛ£ CR/LF 

3 0  GOTO S  Ф CR/LF 

■10 LET X ~ф5 FR/LF 

f,0 PRINT X

Последний оператор задает печать Л  
У п р а ж н е н и е  4

1. Обставить программы для вычисления следующих 
выражений.

а) н -1/2, если а х 0;
1/2, если a  Ts- 0;

б) а =  . Х-'+у, если W = 2  ;
х -у  если W

в) ' П - 0 А 8 И г, Если R - 120*0;
0 8 - i e o ~ o ;

'8/{!-> R s/ f8) - Н -  R - f S 0 > 0 ■
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г )  Г -1, если fy£0 и h О ;
0, если Ц'- О и h - 0  'j 

I +1 в остальных случаях;

д) Л = max (А ,  8 , С )  , где max (А, В, СJ
означает наибольшее из чисел А , 3  и С

е) В *» min ( А , В , С )  , где min (А, в, С)
означает наименьшее из чисел А, В, О ;

ж)
a * o , y j  +

и) '

гг= <

где а

' если с?>0 ;
-1, если -/ £ 3 xq  ■

. £  г , если £  -с-/ 
а + В х+ сх г, если а  = - г ;
(а е С п х )е , если а ~ 0 >
у  a t  в х ’ , если а  = / ;

6а (ас! , в остальных случаях;
-  целое число.

между двумя
2. Составить программу в ычисления:
а) расстояния d  = У(Х1 ~Х£)Ч  (у , 

точками на плоскости;
б) корней системы уравнений

Г а, х +ety = £i
\ а г х + 6 еу ^ С г

по формулам

г  -  c,Se ~С* ^  • У  = a,Cg ~a* r '  ■ 
a ^ e - a g B i  °  а г ^ - а г в, '

в) приближенного значения функции

t y х  ~ __ ЗЕ* ~~ /
1 1 -  c c 'A / rS x .-x i/ ^ 'j

г )  площади треугольника с вершинами в точках

Р, ( Х> . # , ) ;  Ра (*&  > # « )  ' Pj (* ь  . #jJ
по формуле

•? = ? ( (  Ъ  ’У г )~  (* *  ~ Ъ , у  ' ф - y f j )  ;
д) значения величины

Хе,5х * 9 х * - f,PScc * если t А, х  *. у ;
g  =\ О, если х  -г / 3

а - х если »Г i  9
3. Составить программу для вычисления сумм с ис

пользованием оператора цикла
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, <J . г' С’
:п Е е ’"  ; б)

к
Zпч

С  £  п ге ^ ; г)
ts

Ztl-f П*£

гг ' «У / .
п ' е)

го
Z
л*/

П‘1 J f

£4
з) Z

п*1
*е /

И ) У  - 1 ---- • к)
■г?
Z

п*1 п( г' *3! ' Пг/

cos 2%Л
J

n /'( я ~ э ,? т ) ;а

sin n
n -fTT ’

f________
n it  n(n+ l)(ntg)

“ CT;it>ictii программу для решения квадратного
in я ,  .

а х  f o x  *с = О ■
Г». <'оставить программу для выч исления:
а) наименьшего но модулю из чисел А ,£ ,  С '
м) н а и б о л ь ш е г о  отрицательного числа из чисел

А, в, с , 2)\
в) наименьшего положительного числа из А ,В ,С ,  Л .
О. Задана последовательность Ctri • Составить про

грамму для ж тюленин наименьшего номера П , при
котором J " f a n ) <  б  :

1,1 а«ч -  i { atk ) ’ а' ~ Ю: " ' ЛлК ,0 ’
1>̂ ot„ = / ая < to }

п., -  tg ап , а, = 0, 1 ) \ая\̂  10 3.
7. Определит!, сколько элементов последовательнос

ти среди первых /V удовлетворяют условию

а ) £ It sin п , N  = 5 0 , I Or, I <£ 10'

б) а  п = п е  
£ п • и  *■ too, I О п | > —

в) <*п-
>77

10 *П) А/ »  f  OO, | OCn
' J

i ’ / i
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8. Найти наибольший 
тельности среди первых

а) а п =
л *

б) а л =
V7T

!ОС+П

в) ап =
/0п
а !

г ) а  а = s in  п

д) а п sec п

по модулю элемент послоловл 
/V элементов и его номер;

N =  юо ;

N -  г  оо ;

N =  100 j 

N =  fOO ,

N -  200 .

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  3

п р и б л и ж е н н о е : р е ш е н и е  у р а в н е н и й

В практических вычислениях довольно часто прихо
дится решать уравнения вида

/  ( я )  -  О . ( 1 1
К такому виду может быть приведено любое уравнение 
вида

( 2 )

перенесением всех членов в левую часть.
Пусть функция f  ( х )  в уравнении (1) определена и 

непрерывна на некотором конечном или бесконечном 
интервале. Всякое значение JC * из этого интервала та
кое, что

/ ( * '  ~°  (3)

называется корнем уравнения (1 ) .
Найти корни уравнения (1) точно удается лишь ь 

частных случаях, поэтому разработаны методы числен
ного приближенного решения уравнений вида ( ! ) .

При этом приходится решать две задачи:
1) отделение корней, т.е, отыскание до :таточно ма

лых областей, в каждой из которых заклк. :гп одни и 
только один корень уравнения; ,. ,тч> <



2) отчисление корней с донной точностью.
!’!рн !3;,:;Н'лснни областей, в которых находятся дей- 

сты: гсеп-мыо корки уравнения (1),  можно воспользовать
ся тог.., что если на концах некоторого отрезка непре
рывная функция f (X )  принимает значения разных зна
ков,  го на зто.м отрезке уравнение f  (X ) -  0 имеет хо
тя оы один корень. Такие отрезки можно найти либо цу
гом нос троения графика функции, либо с помощью табу
лирования функции с некоторым шагом (см. задание 1).

Лля того чтобы убедиться, что на данном отрезке 
икн-отся только один корень, можно исследовать произ
водную функции. Например, если f ( a ) £ 0 , / ( S ) > o f a *8  и 

/  ' ( х )  У о  при х е  [ cl, в  ]  , то на отрезке [ а , 8 }  су
ществует только один корень функции f  ( х ) .

Л.ля решения второ;-! задачи существуют многочислен
ные мето;п I, из которых ми рассмотрим лишь два: ме
тод итераций и .метод половинного целения.

Метод итераций

Уравнение (1) представим в виде

*  = ? ( * )  > (4)
чтл всегда можно сделать и притом многими способами.

Предположим, что нам известен отрезок У , Л  , на 
котором имеется одни корень и

I f W I M "  (5)
при X  G [*,J3 ] . Тогда решение уравнения (4) можно
найти следующим образом. Выберем на отрезке [оС f l  1 
произвольную точку Хо -  нулевое приближение и при
мем в качестве следующего приближения = У ( Х 0)  
далее Х£ = и т.д., вообще Х п -

Последовательность Х а f X f , . . .# Х„ сходится
к корню уравнения (4), т.е.

Х/1 ■*— X *  при п —>-оэ при выполнении условия (5 ).
Если надо найти корень с погрешностью £ , то до

статочно взять Хл такое, что f X  Х п I ̂  £ .Напра- 
ктике вычис 'ения прерываются до условию

I Х п ~  О С п ;  I i  £ .  (6)
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При практическом нахождении корней по методу 
итераций нужно при переходе от уравнения ( 1 ) к ура
внению (4)  стремиться представить W  ток, что
бы производная ? ' (Л )  по абсолютной величине бича 

'меньше единицы. В ряде случаев это удается с помо
щью следующего приема. Пусть

о *  j * i  ± /  ' ( х ) ±  м  1
при Л с [о С ,у З ]  . Заменим уравнение ( I ) эквивалент
ным ему:

х  -  х  - Л ' Ц я ) )  (">
где А >0<

Подберем А , например, таким, чтобы выполня
лось неравенство:

при ]  • Для этого достаточно взять Я  — >

тогда,

9 1 М, ’

Если производная f f( x )  отрицательна, то вместо 
уравнения f ( x ) - o  рассматриваем уравнение - f (X )~ 0 -  

Для написания программы решения уравнения (4) ме
тодом итераций надо задать начальное значение Х 0 , в 
программе X  ф , погрешность вычислений <5— Е . 

Примерный вид программы может быть таким:

10 INPUT Кф,Е 

20 VEFFN F(X) = <a.S.>

30 L E T X s F N F  (X ф)

4V I F  A8S(X-X0)£E THEN Г <f>

50 L e t  x ф  « л

60 GOTO J  ф

70 PRINT "СИДОРОВ C-113 A AS. PAS. A'J "  

80 PRINT "X = " } X 

90 END
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ел,ли .Г,, и £  -  числа , (* р )  ~ конкретный вид'
мчанной i{iv п кипи. Предполагается также, что С̂ < 0,5 и 
м. • мы пользоваться условием (6) в противном случае 
11.1,10 положить , п

£ = А 5 — е .

Метол половинного деления

Пусть дано уравнение (1), где функция f ( x )  непре
рывна "-'‘ [a f/ f i ]  »

Л -’ivi нам склон пя корня уравнения (1),  принадлежаще
го отрез, ,  [cC,f i J , делим отрезок пополам, т.е. вы-

JCV =  . Еслиonpai'M нам,!льное нриолнжение — —-g - 
f  (СС0) -О ,  то Хо  является корнем уравнения. Если 
f ' X c )  t O  , то выбираем тот из отрезков [<Хе,Хе^ или 
[ x , , 3 ] t  на концах которого функция f f a )  имеет про

тивоположи! ю знаки. Полученный отрезок снова делим 
чппол-im и проводим то же рассмотрение и т.д.

Проносе деления отрезков пополам продолжаем до 
тех нор, пока длина отрезка, на концах которого функ
ция им.-от противоположные знаки, не будет меньше ве
личины <? .

П р и м е р. Метолом половинного деления найти 
корень уравнения

х  - У9т х  'г з : £-4=0
отромко [2. 3] с погрешностью €  = 10
Блок-схема программы

S
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Нет

II рограмма

10 LET A =  2; 5 = J ; Е~ФФФ1
2СУ LET II 1 SQR (9*A)+A +A -*
30 LET Л'** (A + 8J/4
40 LET г  -SQR(9*x)+ X* X '4
50 I F z * о THEN 1f0
60 I F Y*Z<0 THEN 90
70 LET A *=x ; li **

80 SOTO T Ф 0
90 LET B=X
100 I F  ABS(B-a )  >£ THEN 30

110 Print " x = " ;  x



I Вариант! i заданий к лабораторной работе 3

I . Р.мнить данное уравнение методом итераций с 
.Миши! точностью £

V 1

.V' h<' ри —
; 1 ! 1 Т ■' 1 Уравнение e Ответ

1 fax ~-(f+X) 3 0,001 0,187

2 СОЯХ *» ЗСС-1 0,01 0,61

3 2~Х = Сп X 0,01 1,56

4 ' х  = г е 'л 0,001 0,853

5 X г  -  -  4 sin X 0,01 -1,93

G i -x* 0,01 0,718

7 e*L х+г 0,01 1,06

8 azcttj/x — 1/x z 0,01 1,10

9 хг -  Сп(х*1) 0,001 0,747

10 ex= * - x £ 0,0! -1,32:0,54

11 хг = COS JTX 0,001 ±0,438

12 X V= T*f 0,001 1,220

13 0,01 4,491

14 fx+y 0,001 3,049

2. Найти корень данного уравнения с точностью 
0,001 на заданном отрезке методом деления
отрезка пополам .

.\fe вари
ант Уравнение Ответ

i * 2 .Х г - 6 Х  +£ ~  ф [д,1]
2 X J -  £ х  ~ 2  -  ф [1,2]

3 * S x s  - - х  -1  -  ф [0,1]
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П р о д о л ж и н 11 е

№ вари
анта Уравнение Ответ

4 X S - X - 0 f8  = 0 [1.2]

5 X  3- 8X * t J x - J  = 0 [1,2]

6 х 3 - д х г+8 0 х - 1  = 0 [ОД]

7 X  4 *6X 3* 18 X  г+ 9 х  - 1 —0 [0,1]

8 Х 3~ Х г  i- г х .  - 3 — 0 [1,2]

9 X  4 - Ь х  + 1 —0 [0,1]

10 X 4- 8 x S+1 =  0 [1,2]

11 X s + Л г -  0 , f  •=• 0 [0,1]

12 X 4- J x * + 4 x - 3  = 0 [-3, -2]

13 х  3 * 8  sc 4 х   ̂7 «= ф [-4, -3]

14 X s -  З х - И  - 0 [-2. -О

17. Оператор размерности массива D I M

Наряду с простыми цифровыми переменными ЭВМ 
позволяет работать с цифровыми массивами. Массив 
(индексированная переменная) -  совокупность чисел,
каждому из которых ставится в соответствие его место 
в массиве, иначе это упорядоченный набор чисел. В язы
ке БЕЙСИК допускается использование одномерных и 
двумерных массивов. Для каждого массива ь ЭВМ дол
жно быть зарезервировано мёсто в памяти. Объем за
висит от количества элементов массива, которое в
программе определяется оператором размерности масси
ва ВТМ . Если размерность какого-либо массива опе
ратором S I М не объявлена, то ЭВМ рассматривает его 
как имеющего размерность 10 (для одномерных) и'ЮхЮ 
(для двумерных). Имя массива обозначает массив це
ликом, а для того чтобы обратиться к элементу, необ-
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холимо указать индексы в виде простой переменной,ли
бо полого числа. Например, А { 1,У ), В (5), С (1..7 ).
1 I а имен bo-re значение индексов равно единице. Опера
тор размерности 21М имеет вид 21М <Г имя > (< раз—
мерность» ), < имя > (■£ размерность, размерность» ) . . ,

Здесь ими -  имя массива, а размерность -  наиболь
шее значение, которое может принимать соответствую
щий индекс массива.

П р и м о р ы.
а) 130 2 I M  А (45)

резервируется место для одномерного массива, содер- 
жапв'го 45 элементов;

и) HI DIM В (8, 10) -  резервируется место для 
двумерного массива из 80 чисел;

в) Ш 2 ГМ R (80), £.1(3), М (8 ,7 ) .
Оператор DIM должен находиться в программе пе

ре.: первым обращенном к массивам. В операторе 2ГМ  
А (х, YJ ил и DTM В ( х )  , х и У -  целые числа от 1 
до 253. Одним оператором можно зарезервировать в па
мяти машины место для нескольких массивов. Вели мас
сив определен как двумерный, использование его как 
одномерного и наоборот приводит к ошибке.

Ь одномерном массиве каждый элемент определяет
ся помором, например, А (5),  В(2), В % (8),  в дву
мерном -  помором строки и столбца С (1,2), 2  1(3,4),
К С->( 5,0).

Язык БЕЙСИК предусматривает обработку масси
вов поэлементно -  строка за строкой. Иногда может 
обрабатываться и весь массив сразу. При работе с мас
сивами надо помнить, что индексация начинается с еди
ницы.

В одной программе допускается применение одних и 
тех же обозначений для простых переменных и элемен
тов массива, ‘так как они независимы, но одномерные и 
двумерные массивы не должны иметь одинаковых иден
тификаторов.

П р и м е р. Программа вычисления произведения 
матрицы А оазмерности {Mxft )* на матрицу В размер
ности ( N 1 Q ) .
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10 DAT* .. .

20 R E  А П  M , N  , Q.

30 DEM A ( M, N) , 8 ( N , Q ) ,  C ( M ,Q )

40 FOR T —f  TO M

50 FOR J - 1  TO Q

60 LFT C ( T ; J )

10 FOR K~1 TO /V

80 rf-T. J )  =  I r J }  ♦ Л ^  I )

90 ЛГ<*Т К 

Ш0 N FXT J  

110 iVfjr; /

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  4 

СОРТИРОВКА ЧИСЛОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Хорошо известно, что для любой пары д и дейст
вительных чисел мржно сказать, что либо и * 8  , либо
О- * 6  либо а  >£  .

Пусть f  X , ,  X g  , -.., Х а }  -  некоторая последовате
льность действительных чисел. Произвести сортиронку 
поел едо ватель.чости ж означает так переставить эле
менты этой последовательности, чтобы полученная пос
ледовательность •■•Уп} УД°в-Г1(-тв°Ряла
условию J / ,  <  у £ ^ y s  * . .  Л

Иначе говоря, сортировка числовой последовательнос
ти это переупорядочение ее элементов в такую после
довательность, где все элементы расположены в поряд
ке неубывания.

Методы сортировки принято подразделять на внут
ренние, когда исходная последовательность размещается 
полностью в оперативной памяти ЭВМ или внешних уст- 
рбпетвах с произвольным доступом, и па внешние,ког
да исходная последовательность размещена зне памяти
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' м : !Г: ;i ! ,:|Ы! : :  ; ДОСТУПОМ. Вн у т  рОН Н Я Я СОрТНрОВКа Я В Л Я -

• >-с ■] I.-, I,- глиной. частью многих алг оритмов.
уп ' г г1 \ ■ г очень много различных алгоритмов сор- 

, ,i;ч.ц\и число!-.: !Х последовательностей. Опишем здесь 
-■! ц 1 I■ |. -л. а сортировки. Зтит метоп известен так-

- а .д о, ш а-м ' м е т о д  I!у з f>(р ька" . Oil  наиболее п р о с -  

; ;; ищи: il !" Среди М-лТОДОЙ CopTHpOBKU И ИСПОЛЬЗу-
.1 а, , cin.iHH-.iM, иГ.’П Ч И С Л О  --1ЛРМ1-ЯТОИ в сортируе- 

:с . |. •- 1ТО-1Ы1. чгг И 1М-в.-Л НК..-.
•' : . и. ■ с!л К11Ы1Н' просто. Пусть исходная

■ ЛИМ- ! .-. I С-.■11-нос ть К = [.Г, , Хе , Х л }  содержит П - 
ч и о - д .  < I.HI.-14UM ч е р е з  j  ум ен ьш ен н ы й  на единицу 
)а-\j--p .-к-мс:: гд, который уже занял свое место в от-
c. ртирог-линод п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .  Текущий номер я ле
сс иг 1 п .1 ел- : в па л ы к - с т и  обозначим через i

11 ['Hi-: ■ i■ м с;I ислн не алгоритма пузырька по шагам.
! М л г 1 . i i о/i I) ж ит ь (J- — П ~ 1 •
Ш ir 2. 11 о.л о я. ить о - 1 .
•Улг 3. 1-сли зсi*t г  !■ , то переставить X- и 
X-l + t местами, иначе-ничего не делать.

Шаг -1. Ув> -личить L на единицу.
Шаг о. Г:ели L - J  перейти к шагу 3.
Шаг Г. Уменьшить J  на единицу.
1!! ц- 7. Нели J  У I перейти к шагу 2.
Шаг 3. Отпечатать полученную отсортированную после

довательность.
Рассмотрим работу алгоритма на примере, при этом 

будем выполнение шагов алгоритма со второго по шес
той называть проходом алгоритма. На каждом проходе 
значение j :  уменьшается на единицу. В качестве ис
ходной возьмем последовательность:

£1 Хг х 3 Х 4 Xs X f  xg x9 x t0

3 5 ! 2 7 4 8 Ю 9 6

Первый проход алгоритма распишем полностью.
Шаг I. ./ = 7-1 = 9.
Ш а г  2 .  i  = 1.
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Шаг 3. 3 о ) 2 4 I 1 * - ■ к
=•- 3 ц ■» 3 } ,

Шаг 4 , £ „

Шаг 5. 3 1 5 2 7 4 8 ! 0 9 С (т а к
-- 5, 1< 5)

L = ч •С/ t 3 1 2 ПО / Л ,ц Ю 9 0
6 = 4; 3 1 2 5 7 4 8 10 9 0
L = 5; 3 1 2 5 7 4 8 10 9 0
1 6; 3 1 2 5 1 7 я 10 9 0
1 7; 3 1 2 5 1 7 о 10 9 G
L = 8: 3 1 2 5 4 7 8 9 10 6
L - 9; 3 ! 2 5 •i *7 8 9 1и 10

П роход :2. J  = 8
Запишем конечную последовательность прохода 2 и 

всех последующих проходов:
1 2 3 4 5 7 8  6 9 10

Проход 3. j  -  7.
1 2 3 4 5 7 0 8 9 1 0

Проход 4. </ = 6 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Хорошо видно, что исходная последовательность от
сортирована и остаются пять проходов алгоритма, в 
данном случае лишние.

Название метода объясняется том, что на каждом 
проходе очередное больное число поднимается в об
ласть больших номеров последовательности, как "пулы- 
рек воздуха со дна водоема".

Приведем текст программы модернизированного ал
горитма пузырька. Отметим, что программа сортирует 
последовательность' на месте" с использованием всего 
одной вспомогательной переменной I  . Переменная 
А служит для указания была ли выполнена в данном 

проходе алгоритма хотя бы одна перестановка -элемен
тов последовательности, если "да" то А = 1 ,  если "нет 
то / 4 = 0 .  Остальные обозначения такие же как в опи
сании алгоритма



10 DIN X (5 0 )  

20 IS P  i l l  N

■ ’•0 FOR K - r  TO N

10 INPUT X (X )

~n ME  X T  H

l i 1 F O R  J  ~ N 1 T O  1 S T E P  - 1

70 LEI 0 «  0

'•.) f O R  I  - / T O  J

: <| i I F  < ( I ,U -  x ( I 4 )  T H E N

100 LET g = X ( I )

! ill LET Х ( Г ) -  X (  1 1 1 )

! 20 LET * ( l * f i  = г

1 31) : E T  A = * f

1 10 NEX T 1

1 no I F  4 = 0 THEN f ? 0

1 oO N E X T  T

I 70 E O R  L =* jf TO N

! 80 P R I N T X f L )

1 00 N  E X  T L

200 ■ 6Г0Р

210 E N D

Варианте \ заданий к лабораторной работе
Г1! ронэвести сортировку п ос леа о в я т ел ьн осте й

1 ) 1, 7. !2, 2, 4 ,3 .  !, 3, 2. 7, 6, ! !, 4, 3;
2 )  <), 4, 3 3, 7, 4, 5, 2. 2, 3, 7. 5;
3) i 4 2, 1 , е. 8, 2. 4. 5, .7, 3. 1:
•1) 1, 3 2, 5. 4, 7, 1, 5, 2, 4. 3, 1, 0;

-18



5) 6,3 ,2,5,7,9 СО ГО 10;
6) 7, 5, 3, 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, !0, 1 ;
7) 8, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 10, 9.
8) 2, 1. 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 1, 9, О *• » 8,
9) 10, 1, 2, 9', 3, 8, 7, 4, 5, 6, 10, 1. о
Ю) 7, 4, 1, 10, 2, 4, 8, 9, 3, 5, 3, 1, 8;’
И ) 1, 8, 2, 1, 7, 8, 7, 2, 1, 9, 2, ю, 5
12) 2, 6, 10, 7, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 3, 7, 0
13) 8, 9. 10, 8, 6, 4, 2, 3, 4, 5, 7, 9;
Н ) 5, 6, 5, 1, 5, 2. 5, 4, 4, 8, 8, ю, 2
15). 1, 4, 7, 10, 8, 6, 4, 2, 3, 1. 5, О" г 6,



Г'<>л основных ключевых слов языка БЕЙСИК

П Р И Л О Ж Е Н И Е  J

L I NE  ERASE -  стирание строки

E R A S E -  стереть

8 A CR SPACE -  на одно место назад

INSERT -вставка

IE  LETS -  убрать, стереть

EH I T -  редактировать

f a i т r e c a l l -  вызвать на редактирование

CARRIAGE RETURN I  LINE FEED ( cr/l f ) -
возврат кареткн/перевод строки

N Е X Т - следующий

LET -  пусть

I NPUT -ввести

READ -  читать

DA ТА -  данные

FOR -  для

то. - к, до

STEP  

I F  '

- шаг

- если
THEN -то
SO ■ идти
STOP • остановиться

E N D ■ конец

50



П р о д о л ж е н и е  и р г, л . 1

-  определение

-  функция

-  размерность

- выполнять

-  список

-  выбрить

-  печатать

П Р И Л О Ж Е Н И И  2

Операторы языка БЕЙСИК, используемые в практикуме

No
n/n Название Форма оператора и примеры

1 Оператор прис
ваивания

L E T  <  переменная > -  f <2 , 
L F T A  =  В
L E T A  —  S I N  ( к )*  У / ё

2 Оператор без
условного пе
рехода

сото  т

8 0 7 0  50

3 Оператор услов
ного перехода

I F £  а . 6 > <  отнош ения'*' ^ . g >  THEN т  

I F  X  + I F  X *  S IN  У  THEN 

Z F A F  »  1.5 THEN /0 0

4 Оператор нача
ла цикла

FOR* перенеЛая > =<U.6pTG<.aSp STEF
<a.S?

FOR 1 Ti : 5  s ГЕ Р Е  
FORT-A to  Y  > r £ P - J

F O R/= 1 TO 1 &5 *
+ ............. ..............  I

B E  F I  N I T I O N  ( В Е Р )  

F U N C T IO N  ( F N )

2? I  M E N  S TON ( D IM )

R U N

L I S  T

S E L E C T

P R I N T



П р о д о л  ж е н и е п р и л о

\ •
и / и НзЗЬ.ШНО Форма оператора и примеры

Оператор конца 
никла NEXT С  ПР° СТаЯ > переменная

МЕХ Т I

>Н'-р."|ГОр 1ДВОДП INPUT* список объектов ввода> 
INPUT А, В, С

7 Оператор чте
ния

R£AD< список объектов чтения > 
READ А, В, С 
РВА О А. В (5 ), С

S Оператор блока 
данных

DA TAt число » , /числом...
ПА ТА f . f ,  1.Е -1 0

9 Оператор печа
ти

PRINT А; В, С
_ -список объектов^ 

^ в ы в о д а  >  m m -p tm -

PRINT "Х*;Х

10 Оператор оста- 
н о ва

STOP STOP

1 1 Оператор конца 
ирограм мы END fN D

12 Подключение дифро 
печати длр вывода 
результатов

SELECT P R I N T  0  C

13 Подключение 
БОСГИ для вво

да результатов
SELECT P R I N T  0  S

52



П Р И Л О Ж Е Н И И  3

Управляющие операторы

№
п/п Название оператора Форма оператора 

и примеры

1 Задание счетного режи
ма

R U N

2 Вывод программы из 
памяти

L I S T

3 Задание режима редак
тирования E D I T

4 Вызов строки из памя
ти для редактирования

т  E D I T  R E C A L L

5 Подключение цифропеча
ти для вывода програм
мы из памяти

S E L E C T  L T S T  0 C

6 Подключение БОСГИ для 
вывода программы из 
памяти

S E L E C T  L 1 S T  0 5
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