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ОТ РЕДАКТОРА 

Область теории ·И практики программирования отно
си'Fся J< числу наиболее быстро прогрессирующих. За 
сравнительно короткие сроки в ней произоwJrИ новые 
значительные изменения. ·Оправдались прогнозы специа
листов, утверждавших , что на смену программированию 
В КОДаХ I<ОМЗНД ЭВМ, ВЫПОЛНЯе.\Ю:МУ вручную, ДОЛЖНО 
прийти автоматизированное програ:-.-tмирование, при кото
ром вся работа по иреобразованию в программу ЭВМ 
заданного че:ювеко:м описания нроцесса решения задачи 
должна осуществляться самой ЭВ.\\ (по спецпа.:rьно состав
ленной для такой работы програl\ше). На смену програм
мированию в кодах :>.шшин пришло програм:-.шрование на 
специа.'lьных формальных языках. 

Если тридцать лет тому назад ЭВМ еще не были ши
роко известны, то в настоящее время ни один инженер 
или научный работник не может обойтись без пх при:ме
ш•ння, подобно тому, как житель большого города не 
может не пользоваться транспортом. Развитие методов 
лрограммирования и появление алгоритмических языков, 
очень близких к языку математических описаний, приво
�т к тоыу, что каждЫй инженер или научный работник 
начинае-т rrрограммировать для себя сам, иревращаясь в 

проблеr.шого программистз. Проб"1е�шое программирова
ние становится обязательным элементоr.t подготовки каж
-дого -ученого и инженера . Ему должны обучать во всех 
вузах физико-математического и технических nрофилей . 
Системное же програымирование становится областью 
rrриложения сил сравните-льно немноrочисленных особым 
образом подготовленных специалистов. 

Настоящий сборник задач преследует цель обучения 
программироваиию на языках АЛГОЛ-60 и ФOPTPAH-IV. 
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Какие преимущества дает такое программирование? 
Прежде всего , оно не зависит от системы команд, приме
няемой ЭВ М, и требует учета лишь некоторых , весьма 
общих свойств машины. В силу этого , во-первых , делается 
возможным применение одних и тех же программ почти 
без переделки на любых ЭВ М. Во-вторых,  программиро
вание на алгоритмических языках избавляет от необхо
димости переучиваться при переходе к новой машине. 
К роме того , оно менее трудоемко,  чем программирование 
в коде ЭВ М, и в этом его третье преимущества. 

Нужно отметить , что указанные преимущества связаны 
и с некоторыми недостатками. Во-первых , применение 
новой методики программирования требует на .11ичия за
ранее составленной специальной программы (называемой 
транслятором ) ,  обеспечивающей автоматический перевод 
с входного языка (АЛГОЛа или ФОРТРАНа) на язык 
машины. Эта программа должна быть заранее составлена 
специалистами весьма высокой квалификации .  Такие про
граммы обязана придавать к машинам фирма , которая 
их  выпускает. 

Во-вторых , «качество» получаемых после трансляции 
программ , вообще говоря ,  ниже качества программ , р аз 
р абатываемых вручную, из-за того , что невозможно при  
создании транслятора учесть все частные особенности 
з адач , которые будут впоследствии программироваться . 
Это приводит к тому , что эффективность ЭВ М несколько 
снижается , увел ичивается р асход машинного времени.  
Тем не менее преимущества преобладают над недостат
ками ,  и прежние методы программирования неукосни
тельно вытесняются новыми . 

Транслятор ы являются неотъемлемыми элементами  
систем программ , п р идаваемых к современным ЭВ М и 
получивших название их математического обеспечения . 

Нужно отметить, что с появлением математического 
обеспечения ЭВ М программ ирование как бы р азбилось на 
две области, которые можно условно назвать системным 
программ ированием (разработка программ , входящих в 
систему математического обеспечения ЭВ М) и проблемным 
программированием (разработка программ решения раз
личных задач) .  

Формальные языки АЛГОЛ и ФОРТРАН применяются 
при проблемном программировании; таким образом, реко
мендуемый сборник задач является пособием для подго
товки «проблемных» программистов. В настоящее врем я  
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это первый в стране задачник такого типа ,  и он найдет, 
без сомнения, широкий круг потребителей.  

Ценной чертой сборника задач является наличие в его 
составе описаний эталонных языков АЛГОЛ-60 и ФОРТ
PAH-IV, изложенных на общепр инятом математическом 
языке и достаточно полных . Вместе с задачами и их 
решениями эти описания позволяют глубоко изучить 
указанные языки прогр аммирования . 

В заключение остановимся на одном вопросе , который 
хотя и не связан с обучением техники программирования , 
но тем не менее интересен,  потому что относится к об
ласти «мировоззрения » программистов.  Имеется в виду 
вопрос о принципиальных возможностях и достигнутой 
в настоящее время степени автоматизации программиро
вания . 

Еще в пятидесятых годах программирование подраз 
деляли на два этапа :  1) составление логической схемы 
программы по математической формулировке задачи ;  
2) составление программы по ее логической схеме.  Пр и  
этом под логической схемой программы фактически пони 
ма ли описание процесса решения задачи на пекотором 
формальном языке, отличном от я зыка машины (тер мин 
«алгоритмический язык» тогда еще не был введен в упо
требление, и запись алгоритма на формальном языке , 
отличном от языка ЭВ М, называли схемой программы). 
Считали ,  что второй этап удалось автоматизировать (был 
составлен ряд так называемых проrраммирующих про
грамм , по нынешнему-трансляторов) , и пытались авто
матизировать первый этап . Нужно сказать , что первый 
этап представляет собой переход от описания процесся 
решения задачи на естественном языке к его описанию 
на формальном языке. Прямые поnытки автоматизации 
этого этапа остались безуспешными .  Потом пришли к 
мысли ,  что первый этап сам собой отпадает, если форм у 
лировку задачи делать сразу н а  пекотором формальном, 
но очень попятном для людей языке, и проблема авто
матизации программирования окажется решенной под
ностью в результате автоматизации второго этапа.  Суще
ствующие в настоящее время формальные я зыки програм
мирования , в том числе АЛГОЛ и ФОРТРАН, именно 
в таком смысле решают проблему автоматизации про 
rраммирования . Однако опыт показывает, что изучение 
существующих языков программирования представляет 
опредеи1енные тр удности. Лишь очень немногие овладевают 
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ими в такой с1епени, чтобы при формулировке задачи 
думать на этих языках. Эrо значит, что первый этап 
nрограммирования продолжает существовать, проблема 
его автоматизации остается нерешенной. Она по·прежнему 
является возможной точкой при.rюжений усшшй специа
.'1истов. 

Изложенное ну}!<НО иметь в виду при обучении про
граммированию, д.'lя того чтобы не допустить возникно
nени� у программистов неправи.11ьных представлений. 
Материа.'1ы сборника задач дают достаточные возмож
ности для формирования у студентов не тодько навыков 
програ�tмирования на АЛГОЛе-60 и ФOPTPAHe-IV, но 
и правильного понимания существа этого процесса. 

Н. А. !(риницкий 



ПРЕДИСЛОВИВ 

Широкое примененпе цифровых вычислитмьных ма
шин (ЦВМ) для решения самых разнообразных задач 
науки, техники, экономики, управ.1епия производством 
и т. д. весьма остро ставит пробJiему массовой подготовки 
программ д.1я этих машин. 

В этих ус.'Iовиях исключите.пыю важное значение 
приобретает задача упрощения и ускорения пропесса под
готовки програ:мм для ЦВ.М, а также .задача преодо.Jiения 
программно й песовместимости отде.аьных ЦВМ. 

Одним из наиболее перспектинных подходов к решению 
этих задач является испо.пьзование спецпа.1ьных языков 
nрограммирования (алгоритмических языков), свободных 
от специфики той иди иной ЦВМ и ориентированных на 
описание программ решения задач опреде.Jiенных к"1ассов. 

Большие воз;vюжности по применению алгоритмических 
языков открываются в связи с внедрением ЦВМ третьего 
поколения. 

Настоящий сбор ник преСJ1едует цель привить практи
ческие навыки в составлении програ�1м на шшболее по
пулярных в настоящее время аJirорит!\шчсских языках: 
АЛГОЛ-60 и ФOPTPAH-IV. Эти языки ориентированы 
в основном на задачи, связанные с научны�ш и инже
нерно-техническими расчета:'>ш. 

Сборник задач по програш,шрованию на алгоритми
ческих языках состоит И::\ двух частей. Первая часть со
держит условия задач, вторая-ответы и решения. Первая 
часть состоит из двух глав. Глава 1 содержит условия 
задач по программированию на языке АЛГОЛ·60; гла
ва 2-ус.rювия задач по проrраммированпю на я;аыке 
ФOPTPAH-IV. Нумераuия задач-сквозная. 

Кроме того, сборник содержит сведения о языках 
АЛГОЛ-60 и ФOPTPAH-IV в виде справочного мате-
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риала  к каждому разделу .  Это значительно облегчает р а· 
боту со сборником задач . 

Условия большинства задач доступны для читателей, 
имеющих среднее образование . 

Задачи ,  ответы на которые не п риводятся , отмечены 
звездочкам и .  

Необходимо отметить , что авторы стремились охватить 
наибольший круг вопросов , относящихся к проблеме обу 
чения п рограммированию на указанных выше языках. 

Задачи на составление программ , как п равило , имеют 
много решений . В этих случаях в качестве ответа при
водится одно из  возможных решений. 

Обычные знаки препинания в текстах на алгоритми
ческих языках имеют особый смысл . Поэтому в предло
жениях, включающих в себя такие тексты , правила пунк
туации русского языка иногда не соблюдаются .  

1( настоящему времени разработано много вариантов 
языка ФOPTPAH-IV. В сборнике описан вариант, охва
тывающий основные возможности большинства вариантов 
этого языка. 



ГЛАВА l 
АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК АЛГОЛ-60 

В программах на языке АЛГОЛ-60 могут использоваться сле
дующие типы величин: целые, вещественные и логические. 

Значениями целых величин я вляются целые положительные числа, 
целые отрицательные числа и число нуль. Значениями веществеиных 
величин являются действительные числа , представляемые с опреде
ленной точностью. Логические величины могут прицимать только 
;югические значения («истина» и «Ложы). 

§ 1. Первичные злементы языка 

Основные символы. Все конструкции языка Алгол-60 строятся 
из следующих основных символов: букв, цифр, логических значений 
и ограничителей. Буква-это один из символов : а, Ь , с, d, е, f, g, 
h, i, j, k, l, т, n, о, р, q, r, s, и, v, w, х, у, z, А, В С, D, Е, Р, 
G, Н, /, J, !(, L, М, N, О, Р, Q, R, S, Т, И, V, W, Х, У, Z. 

Цифра-это один из символов : О, l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Логическое значение - это один из символон: true, false, первыfi 

из которых означает «истина», а второй-«ложы. 
В качестве ограничителей испоJiьзуются символы: + (плюс), 

(минус) , Х (умножение) , 1 (деление, иди косая черта), + (деле
ние нацело), t (возведение в степень), < (л1еньше), .;;;;; (не больше) , = (равно), ;;;:;;. (не меньше), > (больше) ,  i= (неравно) , == (эквива
лентно) , ::> (влечет) , v (логическое сложение), А (логическое умно
жение) , 1 (отрицание) , . (точка) , , (запятая), : (двосrточие), ; (точка 
с запятой) , : = (присваивание), ( (открытая круглая скобка), ) (закры
тая круглая скобка) , ' (открытая кавычка), ' (закрытая кавычка), 
[ (открытая квадратная скобка) , ] (закрытая квадратная скобка), 
10 (основание десятичной системы счисления), L.J (пробел), go to 
(перейти к) , if (если) , then (то), else (иначе) , for (для), do (выпол
нить) , step (шаг) , until (до), while (пока), comment (примечание), 
begin (цачало) , end (конец) , own (собственный), Boolean (булевскиil 
или логический) , integer (целый), real (вещественный) , array (массив). 
switch (переключатель), procedure (процедура), string (строка), label 
(метка) , value (значение) . 

l(онстанты .  В качестве констант используются: 
l) целые числа (в качестве целых констант); 
2) десятичные числа (в качестве вещественных констант); 
3) догические значения (в качестве логических констант). 
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Целое число имеет вид 
sa1a2 • • •  an, 

rде s -.'!ибо nусто, .'!ибо знак чис.'Jа ( + и.1и -) , а; (i = 1, 2, • • .  , n) -
цифры. 

Десятичное чис,'!о может быть nредставлено в одной иэ с.'!едую
щих форы: а) в виде десятичного чис.1а без nорядка; б) в виде деся
тичного чис.'!а с nорядком. 

Десятичное чис.1о без nорядка может иметь вид 
s.b1b2 • • •  bk, 

или 
sa1a2 • • •  а,..Ь1Ь11 • • •  bk. 

Здесь s-.!!Ибопусто,Jшбоэнак числа(+ или-); Ь; (i=l, 2, • • .  , k)
J!Ифры дробной части чисJiа; а1 (j = 1, 2, . . . , т)- цифры целой части 
числа. 

Десятичпое чнс.1о с nopя.$m.t Юfеет вид 
�10 k2, 

rде k1-.1ибо це:rое чисдо, .1ибо ;�,есятичное чис.тю без nорядка, назы
ваЕ":мое мантиссой, k2-целое чисдо, называемое nорядком. I(онструк
nия 10k2 является десятичной эксnонентой (множителем JOk•). Есди 
модудь �tантиссы равен 1, то десятичное число с оорядком \!ОЖНО 
представить в виде 

s 10 kf, 
где s-.1ибо nусто, либо зн::tк ЧJIC.'!a. 
Логические значения имеют вид true («истина») и false («ложь�); 

1. Указать, какие из приведеиных ниже записей можно 
рассматривать как целые константы: 
1) 37 , 8) 00.0, 
2) -18, 9) -18.0. 
3) +46, ]{)) 0018, 
4) 37.' 11) 10+2. 
5) О, 12) 3010-1, 
t:i) +О, 13) 4.Jов, 
7)' -0, 14) 38j2, 

15) 72, 
16) -0000, 
17) 00008, 
18) 17845,3·102, 
19) 0,6·103, 
20) 1mo.oo. 

2. Указать, какие из приведеиных нпже чисе.1 до
пускают представ.УJ:ение в виде целых констант. Предста
вить эти чис.'Iа в виде целых констант: 

1) 3,15·10З, 8) lj2-3, 15) 2.39/10-3, 
2) -4,2· 52, 9) + 137 .1о-з, 16) {)576, 
3) 3�. 10) 845,{)0, 17) 863000·10-2, 
4) 47900·10-�. 11) -26, 18) 1346·10-1, 
5) (-0,3)2·3, 12) +137·10-8, 19) 2/132, 

( 1 )� 13) 3/5-2, 20) (0,4)-ЧО•. 
б) 3 ' 14) -1.0, 
i) -0,0015·102, 
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3*. Указать, почему приведеиные ниже записи не.пьзя 
рассматривать как целые константы: 

1) -371.17, 8) 00.0, 15) 103, 
2) +121·10-1, 9) -0545·0, 16) -152, 
3) 1з71.1о�. 10) 3-2, 17) 5,65, 
4) 28, 
5) 45.0, 

6) Jt' 36, 
7) (234)2, 

1 1) .о, 
12) -6.0, 
1 3) -1 3·1 03, 
14) 494., 

1 8) 2 'JI2. 
19) ± 03746, 
20) sin 2,45. 

4. Указать, какие из приведеиных ниже целых кон
стант опреде.'Iяют одно и то же число: 

1) 546, 8) -j-546, 15) -0017, 
2) -000, 9) 01318-, 1 6) + 1318, 
3) -17, 10) 000026, 17) 00131 8, 
4) 00546, 11) -j-26, 18) -j-000026, 
5) 000, 12) +О. 19) -017, 
6) 26, 13) -0, 20) 1318. 
7) -j-0546, 14} -J-0000, 

5. �'
казать, какие из приведеиных ниже записей можно 

рассматривать как вещественные константы без порядка: 

1) -0.00, 
2) + 17 .77, 
3) .13, 
4) -.1845, 

5) 3,49, 
fi) -!-34,00000, 
7) 2743, 

8) -0015., 
9) 1 3 - 1 0 - 11, 

10) -j-10., 
11) .00, 
12) ± 13.45, 
13) +13,45, 
14) 14·10+5, 

1 5) + .1728, 
16) 000.000, 
17) -2.36, 
18) 0034, 
19) -001., 
20) 15 · 1 0�. 

6 .  Представить приведеиные ниже числа в виде ве
щественных констант без порядка: 

1) 3,45, 8) 1 , 15) 0,0007, 
2) -0,019, 9) 10-а, 16) 15-10-!, 
3) -17, 10) -2·10-1, 17) 1/2, 

4) -j-105, 11) +3·10::, 18) -849, 

5) 108, 12) 7, 1 9) 1 3·10-', 
6) -1,5·102, 13) - (0,5)2, 20) 1973. 
7) о, 14) 1/4, 
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7. Указать, какие из  приведеиных ниже веществен· 
ных констант без пор ядка определяют одно и то же 
число: 
l) 0.0, 8) +002.36, 15) -.0, 

2) 2.36, 9) + 00.77, 16) +00.000, 

3) -945.0, 10) -00945.0, 17) + .00, 

4) -00 . 00446, 11) -945.000, 18) о. 770, 

5) .77, 12) .0, 19) 2.3600, 
6) -0.0, 13) -.00446, 20) -0.00446. 

7) + .77, 14) 02.36, 

8. Указать , какие из  приведеиных ниже записей можно 
рассматривать как вещественные константы с порядком: 

1) 66 . 6 1 0-3, 11) 0.001000, 
2) + .610+4. 12) -6103.7, 
3) - 0.6 108, 13) + 10+2, 
4) 0.000710-7- 14) 1,510-3, 
5) 0.0010 + 5 , 15) - .05.103, 
6) -1.510, 16) 0.0010+5, 
7) 11.88·1013, 17) 3.33(10)+5. 
8) -071001, 18) ±845.110-5, 
9) + 14.10-05, 19) + 15-07, 

10) 10-00, 20) +6.74510. 

9. Представить приведеиные ниже 
щественных констант с порядком : 
1 )  О, 8) 0,00001, 
2) 1, 9) -0,5·(100)2, 

3) -7, 10) 1000, 
4) 13,45, 11) 1/4, 
5) -0,375, 12) 15·10-2, 
6) 102, 13) 1973, 
7) -0,0045·10-3, 14) -2·10-8, 

числа в виде ве-

15) 0,0019, 
16) -17, 
17) 10-11, 
18) -1/2 ·104, 
19) (0,01)2, 
20) 1/16. 

10. Указать, какие из приведеиных ниже веществен· 
ных констант с пор ядком определяют одно и то же 
число: 
1) 99.510+2, 8) -1010-4, 15) .31410+2, 

2) -10-3, 9) 0.0103, 16) -70000010-0, 

3) 3104, 10) -7000102, 17) 010-7, 
4) . 000310 +8. 11) .995104, 18) 30000010-1, 

5) -0.110-2, 12) -0.010+0, 19) 9950010-1, 

6) +99. 5102, 13) -7000001000, 20) 300.0102. 
7) .0105, 14) +3.14101, 
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1 I*. Указать , почему приведеиные ниже записи не яв· 
ляются вещественными константами :  

1) 375.105, 
2) 99,99, 
3) 25000, 
4) + .1012, 
5) ± 0 . 3, 
6) 98,310-7, 
7) 33.3310, 

8) -00000, 
9) 1 0.107, 

1 0) 10 ± 3, 
11) 10 (-3), 
1 2) 0.010, 
1 3) -8887575. ' 
14) 1 ,510-3, 

15) 3.33 (10) -5, 
16)+75, 
17) 101 0+18, 
18) 1 0.010-7, 
19) -29210( + 7), 
20) -15103.5. 

12. Указать , какие из приведеиных ниже веществен
ных констант определяют одно и то же ч исло: 

1) +51.0, 8) 051.00, 15) +44.04 , 
2) 0 . 000, 9) .0, 16) - .5555103, 
3) 13.13 , 10) 0.4404102, 17) 0.177102, 

4) 51.0 , 1 1) +0103, 18) 13 1 310 - 2, 

5) + .1313102, 1 2) -555510-1 ,  19) -555.5, 

6) + 177010-2, 13) 17.7, 20) +0.51102. 

7) 131 .310-1 , 14) 44.04, 

13. Представить приведеиные ниже числа в виде: 
а) вещественных констант без порядка; б) вещественных 
констант с пор ядком: 

1) О, 8) s.Jo-з, 15) -100001,3, 

2) 275,3, 9) -3,75 · 10-3, 16) 106, 

3) -15, 1 0) - (1/3) - 3, 17) -3,333, 

4) -0,003, 11) 1/2, 1 8) 44,04, 

5) 3/4, 12) + 7700, 19) 99.99, 

6) (49)0,6 1 13) 1 4 · 1 0-5, 20) 1000. 

7) JQ2, 1 4) 0,0000579, 

14. Представить приведеиные ниже числа в виде: 
а) целых констант; б) вещественных констант без по
рядка: 

1) 15, 7) 1, 14) 845, 

2) +677, 8) 10, 1 5) -1313,0, 

3) О, 9) -103, 16) 99, 

( 1 ' -2 
4) - 2) ' 10) 75-ю�. 

1 1 )  -0,5-103, 
17) 52, 
1 8) (64)0,5, 

5) 49 1 ,0 , 12) 14000·10-2, 19) -4000, 

6) -10201, 13) 13,2 · 103, 20) 150000·10-3. 
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15. Представить приведеиные ниже числа в виде: 
а) це.пых констант; б) вещественных констант с порядком: 
1) 1' 
2) -2, 
3) юз, 
4) -105, 

8) JO. юз, 
9) 845, 

10) -Q,5.J03, 
11} (1/2)-3, 
12) 1002, 

13) (1/8) ·24, 

15) 491,0, 
1/)) -15·!03, 
17) -840,00, 
18) -10:1, 
! 9) (27) 1/3 ' 
20) 104• 

5) 4400·10-2, . 
!1) +4400·10+2, 
7) -4004 ,0, 14) 25000·10-З, 

16. Представить приведеиные ниже числа в виде: 
а) целых констант; б) вещественных констант без по
рядка; в) вещественных констант с порядком: 

J) 1, 8) -0,5·105, !5) -666, 

2) О, 9) 130000· I0-3, !б) 99, 
3) -15, 10) 49,00, 17) 4400· I0-2, 
4) 849, 11) + 11121' 1 8) JO. 102, 
5) 3,5· 103, 12) у64, 19) -4000, 
6) 52, 13) (1/3)-t, 20) 17 ·104• 

7) -103, 14) 13,2·103, 

17. Указать, какие из приведеиных ниже констант 
являются: а) целыми; б) вещественными 
1) ], 8) -5102, !5) 007 .0, 
2) 1.0, 9) О, !6) -12!103, 

3) 01, 10) 000.0, 17) !3000010-3. 

4) +375.0, 11) 0105, !8) 00015, 
5) +375, 12) -705, !9) -0.001510+4, 
6) -00746, 13) -705.010+ 1, 20) 00015.00. 
7) 10+3, 14) ·1· .007, 

18. Указать, кюше из приведеиных ниже записей 
нельзя рассматривать как целые или вещественные кон
станты: 

1) 375, 
2) + 15., 
3) - 00510- 1' 
4) - 000510, 
5) 3.10-7, 
6) -0.0, 
7) 100, 
8) 10, 
9) -999.00.10-5, 

10) --15845103.5, 

14 

11) 3.3310 ( -3), 
12) 0100, 
13) ±845810, 
14) -9453376., 
1&) .345, 
16) -f-.004115, 
17) .10+ 15, 
18) +.10-07, 
J9) (-5)-10 3, 
20) 314285. 



19. Указать, какие из приведеиных ниже заrшсей 
можно рассматриваLЬ 1•ак логические констан•rы; 
1) true, 6) fals, 
2) false, 7) ttrue, 
3) trou, 8) а false, 
4) tru, 9) t r u с, 
5) felse, 10) f а 1 s е. 

Строки. Строка может быть представлена в одной из с.1едующих 
форм: 

1) 'с', 
2) 'с1 с2 сп. 

В первом C.il�"lae с-это основной символ, не совпадающий ни 
с открытой, ни с закрытой каnычкой. Во втором случае с; (i = l, 2, • . .  , n) 
может nредстав.1ять собою либо основноii символ, не совпадающий 
ни с открытой, ни с закрытой кавычкой, либо строку в одной из 
nеречисленных выше форм. 

Таким образа;!, строка может иметь весьма с,1ожную структуру, 
содержащую большое кодичество вложенных друг в друга открытых 
п закрытых кавычек. Строки могут испо.1ьзоваться только в качестве 
фактических параметров указателей функций и операторов процедур 

20. УI{азать, какие из приведеиных ниже записей 
можно расоштрива:rь как строки: 

1) 'epsilon' 1 6) •entier (Е +0,5)', 
2) •х [sin (n><2), Q f3, В]', 17) 'FROLOV', 
3) 'Al5='B', 18) ·х. ·v·, z·. 
4) SOUP, 19) 'sign' (Е}", 
5) "А=5;' •В--'6", 20) '4El5.D', 15', 
б) string, 21) 'А'В'С''', 
7) 'L_!L.JL.JI_.JL.J N, 22) 'L/ST", 
8) 'А Л В•, 23) 'L_! l_.J t_.J ... 
9) 'AL.J' BL.J' C;_.J'", . .  ·L.J L.J l_.J LJ, 

10) ' if а then Ь else с•, 24) ' ... TJtis ! _ _j is L_J а', 

Н) •А=' 'В=', 25) '**'ХХ''==", 
12) 'A:=true;' 'B:=false;', 26) '-·-·- . .  -·-
13) 'АлВ•, 27) •x-t-y • •  
14) "'CONTINUE;I,2'", 28) 'NI, 'N2, NЗ, . • .  , A'l\', 
15) '*-*_*_*-'· 29) '*•*•*•*•*'· 

30) 'L.J .. TU- 134"L.J LJ. 

Идентификаторы. Идентификаторы служат д.!JЯ обозначения пере
менных, массивов, фушщий, процедур, nерекдючателей и меток. 
Идентифшсатор имеет вид: 

с1с� • • . cm 
где с1 -буква, с; (i =2, 3, • . .  , п)-либо пусто, Юiбо буква, .Jiибо 
цифра. Поияти е nусто означает отсутствие всякого символа. 
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2 1. Указать, какие из приведеиных ниже записей 
можно рассматривать как идентификаторы :  
1) detA, 8) real, 15) lп Е, 
2) Q15, 9) lп (Е), 16) пока, 
3) real, 10) а3В, 17) R1, 
4) а 1 7, 11) йL..JIL..J7, 18) A5l, 
5) TU = 104, 12) х [15], 19) Р3, 
6) IN, 13) go to, 20) рз, 
7) sigN, 14) а52Б, 

22 . Указать , какие из приведеиных ниже записей 
нельзя рассматривать как идентификаторы и почему: 
1) integer, 8) ГАММА, 15) СТОЛ, 
2) IN2, 9) В-52, 16) 7 mmm, 
3) г р• 10) ZL..J2L..JI, 17) ахх, 
4) sin (N), 11) siп а, 18) s1 t2, 
5) А+В, 12) IPI. 19) ,,theta", 
6) х2, 13) х, yz, 20) КК;. 
7) BIII, 14) Ь [75), 

23. Записать все р азличные идентификаторы,  которые 
можно образовать из буквы Z при  условии , что коли
чество символов в идентификаторе не должно превышать 
числа 8 .  

24 . Записать все различные идентификаторы ,  которые 
можно образовать из букв А и В при условии, что коли
чество символов в идентификаторе должно быть равно трем . 

Переменные. Переменная-это величина, которая может nрини
мать различные значения. Различаются два класса nеременных: прос
тые nеременные и nеременные с индексами. Простые переменныв 
обозначаются идентификаторами. Переменныв с инПексами -это эле
менты массивов. 

Под массивом понимается упорядоченное множество однотипных 
величин, имеющее одно, два и т. д. измереню·I. Массивы обозна
чаются идентификаторами, а элементы массивов (переменные с ин
дексами) обозначаются следующим образом: 

где а-идентификатор массива, i1 (j= l, 2, . • .  , п)-индексы (ин
nексные выражения). Количество индексов в сnиске индексов должно 
быть равно числу измерений массива. Таким образом, элемент одно
мерного массива (вектора) должен содержать один индекс, двумер
ного массива (матрицы)-два индекса и т. д. Индекс с порядковым 
номером i может принимать целочисленные значения от тt до Tl, 
где тt- нижняя граница i-го индекса, тr- верхняя граница i-ro 
индекса. 
16 



Считается, что элеыенты п-мерного массива А упорядочены сле

дующим образом: 

А [т�. т� • . . .  , тh], А [т�. т� • . . .  , тА+ 1] , . . . , А [тl. т� • . . .  , т�], 
А [тt • . . .  , Th-1+1, тА] , А [т� • . . .  , ТА-1+1. Th+l), ... 

, .. , А [т� • . . .  , Th-1+1, т�] 

А [n. т�. ' . .' . .'тА]·. А [тi:т·�: : .. : тh'+'lj, ·.: ... 
... , А [n. т;, .... т�]. 

Простые переменвые и массивы могут относиться к целому, ве
щественному и логическому типам. Типы этих величин, а также гра

ницы индексов массивов указываются при их описании (см. стр. 40). 
Типы переменных с индексами определяются типами соответствующих 

массивов. 
Индексы ыогут представляться в виде числовых констант, пере

менных целого и вещественного типов, а также в виде сложных 
арифметических выражений (см. стр. 21 ) . 

Каждый индекс воспринимается как переменная целого типа и 
вычисление индекса пони\шется как присваиванне этой переменной 

целого значения, ближайшего к значению соответствующего индекс

ного выражения. 

25. Указать ,  какие из пр иведеиных ниже записей 
можно рассматривать как обозначения переменных: 

1) A l5, 11) В-[3], 
2) А [ 15] , 12) 17ХУ, 
3) х13.7, 13) XYI7, 
4) х1 [3.7], 1 4) q [2, -4], 
5) ARRAY (5, В], 15) В [true], 

6) ARRAY [58], 16) -С, 
7) R1 [-8.1], 17) D12  [k, k, kj, 
8) mjn (1) [х, у, z], 18) root (х, 5), 

9) xl (3.7), 19) root [ +5, -5], 

10) z [10-3,2,3.3], 20) teta 7 [2, •х']. 

26. Указать, какие из пр иведеиных ниже переменных 
с индексами определяют один и тот же элемент одного 
и того же массива: 

1)  а [5], 
2) Temp [k, 7,-5], 
3) Pi [3, 4, 5], 
4) 81 [-15], 
5) Pi [3.1, 3.9, 4.6], 
6) Temp [k, 7, -5.1], 
7) Bl [-1 3.9], 
8) а [4.8], 
9) Bl [-15.9], 

10) Pi [3.1, 3.9, 4.5], 

11) а [5.55], 
12) Temp (k+O.I, 7, -5], 
13) 81 [-.144102], 
14) Temp [k, 7, -5.7], 
15). а [5.1], 
16) Pi [2.7, 4.5], 
17) 81 [-14,6], 
18) Temp (k, 6.9, -4.9], 
19) 81 [-15,1], 
20) а [0.510 + 1 ]. 
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27. Рассматривая приведеиные ниже векторы как одно 
мерные массивы, представить их в виде пос.1Iедовате.1Iь· 
ностей переменных с индексами: 

1) (mt) 
2) (xk) 
3) (bj) 
4) (Ci) 
5) (D;) 
б) (Мп) 
7) (Nп) 
8) (Qj) 
9) (Pk) 

10) (В;) 

(i=1, 2, .... 10), 
(k=O, 1, . . •  , 5), 
(/=-8, -7, .... -1), 
(i=-3, -2, ... , 5), 
(i=4, 5, ... , 15), 
(n=-3), 
(n=O, 1, ... , 7), 
(j=n+1, п+2 • . . .  , п+7), 
(k=i-5, i-4, ... , i-1-1), 
(i=k, k+l, ... , k-/-10). 

28. Рассматривая приведеиные ниже матрицы как 
двумерные массивы, представить их в виде посдедова
тедьностей переменных с индексами: 

1) (а;1) 
2) (bij) 
3) (mjk) 
4) (Мпр) 
5) (Xkm) 
б) (Bij) 
7) (Q;m) 
8) (Рпт) 
9) (Bkm) 

10) (D;1) 

(i=l,2,3; j=l,2,3); 
(i=l, 2; i=1, 2, 3, 4); 
(j=O, 1, 2; k=1, 2); 
(n=-8, -7; р=8, 9, 10); 
(k=З, 4, 5; m=-1, 0,1); 
(i=n+ 1, п+2; j=-7, -6, -5); 
(i=1; m=1, 2, 3, 4, 5); 
(n=1, 2, 3, 4; m=-3); 
(k=O; m=O); 
(i=n-7, п-б; f=n+ 1, n-1-2, п+З). 

29. Пусть нижняя и верхняя границы индеi\Са одно
мерного массива В соответственно равны �5 и 10. 

Вычислить· порядковые номера с.'Iедующих э.'IC}<lClПOB 
массива: 

1) в [-5], 
2) в [10], 
3) в [0], 
4) В [3.3], 

5) в [8], 
б) В[-4.1], 
7) в I!1· 

8) в I-1], 
9) в [6.4], 

10) в [5.6]. 

30. Пусть нижняя и верхняя границы индексов дву� 
мерного массива Z соответственно равны: 1 и 8-по пер
вому измерению ; 1 и 4-по второму измерению. 
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Вычислить порядковые номера следующих элементоn 
массива Z: 
1) z !2, 11, 8) Z[1,41, 15) z [7,2], 

2) z [7.4], 9) z [8,3,3], 16) z ['1,2], 

3) z [4,2], 10) z [1,1], 17) z [2.9,4], 

4) z [2,3], 1 1) z [8,1], 18) Z [7,3), 

5) z [6,2.2], 12) z [7.7,1], 19) z [6.8,4], 
6) z [7,3.7], 13) z [3,2], 20) z [5,4). 

7) z [5,2], 14) z [3,4.4}, 
31. Пусть нижняя и верхняя границы индексов трех

мерного ).tассива N соответственно равны: 1 и 10-по 

первому измерению; -5 и 5-по второму измерению ; 

-5 и О-по третьему измерению. 

Вычислить порядковые номера с .. 1едующих элементов 

массива N: 

1) N [l,-5,-5], 
2) N [ 10,5 ,0], 
3) N [3.3,4,-3], 
4) N [7,-4,-2], 
5) N [1,0,-5.3], 
6) N [5,5,-4.4], 
7) N [9,3,-1], 

8) N [2.8,-1,-2.8], 
9) N [3,2,-4], 
10) N [1,1,-1], 
11) N [2,-2,-2], 
12) N [5,5,-5], 
13) N [4,-1,0], 
14) N [3.7,-3.0,3], 

15) N [10.1,5.3,-5.4], 
16) N [2,5,-2], 
17) N [7.1,3.8,-4.7}, 
18) N [1,1,0], 
t9) N [10,5,-5], 
20) N [10,5,0}. 

32. Пусть нижняя и верхняя границы одномерного 

массива S соответственно равны -1 О и 32. Определить 
значения индексов элементов массива S, порядковые но

мера которых приведены ниже: 

1) 1, 6) 17, 11) 8, 

2) 3, 7) 9, 12) 25, 

З) 5, 8) 10, 13) 39, 
4) 12, 9) 42, 14) 16, 
5) 32, 10) 37, 15) !4, 

16) 27, 
17) 21, 
18) 19, 
19) 40, 
20) 11. 

33. Пусть нижняя и верхняя границы индексов дву

мерного массива М 1 соответственно равны: 1 п 7 -по 
первому измерению; 1 и 12-по второму измерению. 

Определить значения индексов элементов массива Ml, 
порядковые номера которых nриведены ниже: 

1) 2, 6) 57, 11) 19, 16) 41, 

2) 54, 7) 84, 12) 70, 17) б, 
3) 11, 8) 8, 13) 43, I8) 69, 

4) 37, 9) 61, 14) 39, 19) 30, 

5) 13, 10) 27, 15) 21, 20) 40. 
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34. Пусть нижняя и верхняя границы индексов трех
мерного массива sup соответственно равны : 1 и 4 - по 
первому измерению; 3 и 5 -по второму измерению ;  
2 и 8 - по третьему измерению . 

Определить значения индексов элементов массива sup, 
порядковые номера которых приведены ниже: 
1) 10, 6) 12, ll) 34, 16) 40, 
2) 32, 7) 25, 12) 30, 17) 16, 
3) 14, 8) 20, 13) 7, 18) 41, 
4) 5, 9) 21, 14) 37, 19) 53, 
5) 3, 10) 29, 15) 47, 20) 50. 

§ 2. Выражения 

Указатели функций. Фующии обозначаются идентификатораыи .  
Указатель функции имеет вид: 

f (Х1*Х2*· • ·*Хп) ,  

где f - идентификатор функции , Xi (i=l, 2, . . .  , п)-фактические 
параметры, *-ограничитель параметров .  В качестве фактических 
параметров указателя функции могут использоваться константы, 
строки,  переменные, выражения , метки, а также идентификаторы 
массивов , функций , процедур и переключателей. 

В качестве ограничителей параметров могут использоваться за
пятые, а также конструкции вида) S: ( , где S- строка букв. 

Указатель функции-это величина, которая может принимать 
различные значения .  Он используется для обращения к процедуре 
вычисления функции , в результате чего ему присваивается значение, 
равное значению вычислеиной функции.  

Фактические параметры используются дJIЯ орган изацин об,1ена 
данными с процедурой вычисления соответствующей функции. 

Допускается использование фуикций без параметров. В этом 
случае указатель функции имеет вид f, где f- идентификатор функции. 

Тип функции указывается в процедуре вычисления этой функции 
(см . стр. 5 1). 

Предусмотрен ряд стандартных фующий, которые испо.1ьзуются 
без их описания . К таким функциям относятся: 

abs (Е) - модуль значения выражения Е; 
sigп (Е) - знак значения Е (+1 для Е> О, О д.'IЯ Е=О, -1 

для Е< О); 
sqrt (Е) - квадратный корень из значения Е; 
siп (Е) -синус значения Е; 
cos (Е) - косинус значения Е; 
arctaп (Е)-главное значение арктангенса значения Е; 
lп (Е)- натуральный догарифм значения Е; 
ехр (Е) - показательная функция значения Е (еЕ); 
eпtier (Е)-наибольшее целое , не превышающее значения Е. 
Эти функции оперируют с аргументюш как целого ,  так и ве

щественного типов . Перечисденные выше функции относятся к веще
ственному типу,  кроме sigп (Е) и ent ier (Е), которые относятся 
к целому шпу. 
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35.  Указать , какие из приведеиных ниже указателей 
функций не содержат ошибок:  

1 )  f (х, у, z) , 16 )  Beta, 
2) F5 (7 , Ь, 35, 17) АВМ (3 .5) Boolean : Z) ,  
3 )  GOL (2х) , 1 8) ALog (label : (М), 
4) sin 2х, 19) real (5, true) , 
5) sin 2 x x, 20) t rие (true) ,  
6 )  Fl (а, true) , 2 1 )  tиr (А) label (М) ,  
7)  Book (5 ,3 . 7 ,  false) , 22) F (х [У] , Z], 
8) /1 (step , false) , 23) fort (fa1 se, • false'), 
9) true (х , у) , 24) В7 (С [5 , 10 ] ,  У), 

1 0) cos [ i ,  j] , 25) t iki  [с, k ] ,  
1 1 ) F (3) real : (Ь 1 5) ,  26) x l  (step , 5) , 
1 2) S5 [3 .7 , z ] ,  27)  М АК (х, •х' , ) real : (z); 
1 3) king (' step' , В), 28) sist ( 1 0), 

1 4) sqrt (k + 1 ) , 29) f (a · b) ,  
1 5) А ( 'Т  ABL') ,  30) х 1 ( ' step' , 5) . 

36 . Вычислить значения следующих стандартных функ-
ций : 

1 )  sqrt (36 .00), 8) ent ier ( 1 7  .8), 

2) abs (5 .6) ,  9 )  ent ier (- 17 .3) ,  
3) abs (-3.75), 1 0) entier (-17 .8) , 

4) sign (0 .05 10-3) ,  1 1 ) entier ( 1 7 . 3  + О .5), 

5) sign (0 .0), 12)  ent ier ( 17 . 8 + 0.5) ,  
6)  sign (-0.007 1 05), 13) ent ier (- 17 .3 + 0 .5) ,  
7 )  ent ier ( 17.3),  1 4) ent ier (-17 .8 + 0.5) .  

Арифметические в ыражения.  А рифметические выражения могут 
быть п ростыми и условными . Простое арифметическое выражение 
образуется из арифметических операндов, знаков арифметических 
операци й и круглых скобок .  

К арифметическим операндам относятся : числа без  знака , пере· 
менные и указатели функций целого и вещественного типов. 

Знаками арифметических операций являются: t (возведение в сте
пень), Х (умножение), 1 (деление), + (деление нацело) , + (сложе
ние) , - (вычитание) .  

Простое арифметическое выражение может быть nредставлено 
в одной из следующих форм: 

al, 
- al ,  

а1 <r 2  а2 <r з  аз . · . an an , 
- а1 <r2 а2 <ra аз • • • an an .  

Здесь а i ( i  = 2,  3,  . • .  , n) - знаки nроизвольных арифметических 
оnераций. В nростейшем случае ai (i = 1 ,  2 ,  . . . , n) - арифметические 
оnеранды. В более сложных случаях щ могут nредставлять собой 
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заключе н ные в кругJiые скобки арифметические выражения , nред
ставленные в nеречисленных выше формах ,  а также заключенные 
в круглые скобки условные арифметические выражени я .  Таким обра
зом, nростое арифметическое выражение может иметь весьма слож
ную структуру с большим ко.1ичеством вложенных npyr в друга 
скобок . 

J!словн.ое арифметическое выражение имеет ви.11: 

if а then Ь else с, 

I'де а - догическое выражение, Ь - простое арифметическое выраже
ние, с - .сшбо nростое арифметическое выражение, лпбо условное 
арифметическое выражение . В качестве значения условного арифме
тического выражения берется либо значение выражения Ь (когда 
выражение а прини�tает зна•1ение «Истина»} , либо значение выраже
ния с (когда выражение а nринимает значение «ЛОЖЬ»). 

При вычислении значения арифметического выражения ариф
метические операции выполняются в посдедовательности слева на
право с учетом общепринятых nрави,1 старшинства операций и 
скобок. 

Устанавдеи следующий порядок старшинства операций: 
в первую очередь выполняется вычисление значения указатеJiя 

функции; 
во втор ую - возведение в стеnень ;  
в третью - умножение и деление; 
в четвертую - сложение и вычитание. 
Арифметическое выражение может относиться к одному нз двух 

типов: це.'!ому или вещественному . Тиn результата операции вида 
а # Ь, где # - одна из арифметических оnераций, оnределяется еле· 
дующими nравилами: 

1)  Знак # означает одну из оnераций : +.  - И JI И  Х .  Если а 
и Ь относятся к цмому тиnу, то результат также будет относиться 
к целому типу. В противном случае результат будет относиться 
к вещественному типу. Выражение ajb всегда относится к вещест
венно�IУ типу .  

2) Знак # означает операцию + (деление нацело) . Если а и Ь 
относятся J{ целому типу, то резу.'lыат также будет относиться 
к целому тиnу . В этом случае в качестве результата будет браться 
целое число, ближайшее к значению выражения ajb. В п ротивноы 
едучае операция не имеет смысла. 

3) Знак # означает операцию '!' (возведение в степень), Ь отно
сится к цe.10ll)' типу, а - к  целому или веществениому типу. Если 
Ь > О, то результат будет того же тип а ,  что и а .  Если Ь = О  и а =ft О ,  
т о  результат будет того ж е  типа , что и а;  если а = О, то операция 
не имеет смысла . Если Ь < О и а =ft О, то результат будет веществен· 
ного типа ;  если а = О, т о  операция не имеет смысла. 

4) Знак # означает оп�рацию i (возведение в степень), Ь отно
сится к вещественному типу. Если а > О, то результат относится 
к вещественному типу .  Если а = О  п Ь > О, то результат относится 
к вещественному типу . Если а =  О и Ь <; О, то операция не имеет 
с�1ысла . Если а < О, то оnерация не и�Iеет смысла. 

Тип арифметического выражения определяется nyтe�I nримене
ния nриведеиных выше правил ко всем оnерациям , содержащимся 
в выражении.  Порядок применения nравил опреде,1яется порядком 
выnолнения соответствующих операций.  
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37. Указать , какие из 
арифметических выражений 

приведеиных ниже простых 
не содержат ошибок :  

1 )  375, 1 1 ) x f y j Z f W, 
2) -2.310-5, 12) - (((х))), 
3) Р, 13)  f (M [y (Z)]) ,  
4) м [ i ,  j ] ,  1 4) f l (f2 (f3 (K))) -/- Z, 
5) f (х, у), 15) Ml (М2 [М3 [M4]J], 
6) 'sin' ,  16) A + B x [c - d] + K, 
7) true, 17) А Х -3.5+ Z5, 
8) A + B + C - dx 3.7, 18) х 1 0 + 5 + с, 
9) А + В  V С, 19) 1/2.5+ 7, 

lO) ((A -j- B) X C) t К, 20) а + (Ь - (с + d)) i К. 
2 1 )  a + b - f l  (х, true) ,  если а, Ь, f1 относятся к веществениому типу, 

х - к логическому типу; 

22) а + Ь t 2, есди а относится к ue.no�1y тиnу,  Ь- к вещественно�1у 
типу; 

23) (A + B)f(C + D) ,  если А, В, С и D относятся к целому тиnу;  
24) 2 X f (y t 2 + (4 X x t 2/3)) , если х и у относятся к вещественному 

ТИПУ, а f - К ЛОГИЧеСIЮМУ TIIПy; 

25) 1 /А t 2 X (R/ l2.3) i 3 X (2S/23 .4) t 4; 
26) (А + В)/(С) ; 
27) (х + A + 3. 14 16).'(2 X Z) t 2, если А и х относятся к uелому тиn у ,  

а Z -к логическому типу; 
28) ((х+ у) Х а  t 2 + {R - S) i 2( 1 6.8; 
29) а х Ь + с > d - (2 t x) t 2; 
30) l +х + х  t 2 Х 2!+х f 3 X 3! .  

38. Представить в виде простых арифметических выр а-
жений СJiедующие алгебраические выражения :  

1 )  - хУ , 13) ( х + у )з,ъ 
� х�. Z ' 

3) xY+ Z, 1 4) а [х + Ь (х+ с)] ,  
4) J ОЪ,4, 1 5) х+ уз, 
5) I Q - 5,� , 16) (х + у)3, 

6) А·В, 17)  а + -
в

-
7) А · (- В), C + D ' 

8) а ь'· , 18) - (- x-f-sy - z) ' 
9) (аЬ)" У 

а · Ь  
' 

1 9) sin2 х 
J O) - • 1 r R )s Х · У  20) _ ( -

а + Ь А2 \ 10 ' 
1 1 ) -, - . х -,- у 
1 2) АХ + 2 . С, 2 1) 2R sin � , 
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22) _ cos4 x 
4 • 

23) xt,37S + Ь, 

24) х х • 1 + 1 + х  

. r - . 2 
25) ... х sш х 

х+ех ' 
1 

1 
х 
1 А + Вх 26) cosx + ln tg 2 + с + Dx , 

1 2А2 27) - у� 3 ( Ух2 - А 2)3 • 
28) (2p) t/2  · xx+ l . e - x · е - Yw 1 2Рх, 

29) 2 -. /' 2 + 
4х2 cos4 х 

- v у з - -х- · 
1 

1 + ( в_; у 
30) 1 - е2 ( R · G ) 2 ' 

82 1 + --z-

39. Определить порядок выполнения операций в сле
дующих простых арифметических  выражениях :  

1) a + Ь -c + k - f; 6) ((а + Ь) х с) t d; 
2) ax Ь + cfk X f; 7) a + sin (x+ y - z) ;  
3) а t Ь t с t d; 8) а Х Ь [i ,  i + k t 2};  
4) a + (Ь + c) - (d - f) i  9) sin (a + b) X b [k ,  l + 7J ;  
5) а + Ь х с t d; 10) а + (- Ь Х с  t d) . 

40. Определить типы следующих простых арифмети
ческих выражений : 

1) (l + j) Х i + 2, если i и j относятся к целому типу; 
2) (i + j) X i + 2.0 ,  если i и j относятся к целому типу; 
3) (а + Ь) Х с, если а, Ь и с относятся к целому типу; 
4) (a+ b)jc, если а, Ь и с относятся к целому типу и с :f: О; 
5) (а + Ь) t 2, если а и Ь относятся к вещественному типу; 
6) А [x + 2J X 3, если х относится к вещественному типу, а А -

к целому типу; 
7) (а + Ь) t (-2), если а и Ь относятся к целому типу и а + Ь  :f: О; 
8) k X sin (Z) , если k и Z относятся к целому типу; 
9) 2 Х sign (х) + у, если х относится к вещественному типу, а у -

к целому; 

10) А Х  Z t 2 + В х Z +С, ес.1и А и В относятся к целому типу, а С 
и Z - к  вещественному ;  

11) (i + j) X 2 + k, если i ,  j н k относятся к целому типу и j :f: O; 
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12) (ilf) x 2 + k, если i, j и k относятся к целому типу и j :F О; 

13) sign (ajb) X ent ier (аЬs (ajb)) ,  если а и Ь относятся к целому типу; 
14) sign (ajb) x en t ier (abs (а/Ь)) , если а и Ь относятся к веществен

ному типу; 

1 5) (х + 5) j (i X (-3)) , если х и i относятся к целому типу, причем 
х и i больше нуля; 

16) sign (sin (х + 3) + 2.3) , если х относится к целому типу; 
17) (-5 + entier (sqrt (Е) + �)) j 2, сели Е и d относятся к веществен

ному типу; 
18) (((А Хх) + В) Х Х) + С, если А, В и С относятся к целому типу, 

а Х -к вещественному; 
19) (a - 3Jy + k j 8) ,  если а, у и k относятся к целому типу и у :F О; 
20) А [ i + 3] + 7, если А относится к целому типу. 

4 1 .  Определить значения и типы следующих простых 
арифметических выр ажений:  

1) а + Ь х с + 2, если а, Ь и с относятся к целому типу и их значе
ния соответственно равны 7 ,  -10 и 15 ;  

2) 2 Xвign (х + у) , если х и у относятся к вещественному типу и 

их значения соответственно равны 7 .5  и -7.5 ;  
3) i + J x i + 3 .2 , если i и j относятся к целому типу и их значения 

соответственно равны -5 и 8; 
4) A X Z j 2 + В х  Z + C, если:  а) А, В и С относятся к целому 

типу и их значения соответственно равны 3, 7, -10; б) Z отно_
сится к вещественному типу и его значение равно - 1 .5 ; 

5) (i/i) X 2 + k.  если i, j и k относятся к целому типу и их значе· 
ния соответственно равны 7, 2 ,  -3; 

6) (i + j) x 2 +  k, если i, j и k относятся к целому типу и их зна
чения соответственно равны 7 ,  2, -3; 

7) (i X2) + (j X 2) + k, если i ,  j и k относятся к целому типу и их 
значения соответственно равны 7 ,  2,  -3; 

8) х j у i z i т, если х, у , z и т относятся к целому типу и их 

значения соответственно равны 2, -2, 1 ,  2;  
9) a - 4/y + k  j 8,  если а, у и k относятся к целому типу и их 

значения соответственно равны 3, 2 и - 1 ;  

10) sign (sin (хХО .5) + 2.3) ,  если х относится к вещественному типу 
и его значение равно 1 .5 .  

Логические выражения.  Логические выражения могут быть про
стыми и условными. Простое логическое выражение образуется из 
логических операндов, знаков логических операций и круглых ско
бок. К логическим операндам относятся: отношения, логические 
константы, а также персменные и указатели функций логического 
типа . 
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Отношение имеет вид: 

а*Ь, 
где а и Ь - простые арифметические выражения, * - знак оnерации 
отношения . 

3паками операций отношения яв.тяются: > (больше) , :;;;;. (не мен ьше) ,  < (меньше) , � (не бо.1ЬШ1') , ,.._" (равно) , i= (не равно). 
Отношение nринимает значение «ИСТИШ! » ,  ecJIИ соответствующее отно
шение удов.1етворяется ддя входящих в него арифметических выра
жений; в nротивном с,'Iучае оно nринимает значение «ложь». 

Логические константы изображаются символами true («истина>>) 
И faJse («ЛОЖЫ>). 

Знака.1tи логических операции являются следующие симво.1ы : 
1 (отрицание) , 1\ (доrическое умножение) , V (логическое сложение),  
:::> (влечет) , == (эквивалентно) . Операция отрицания относится к одно
местным операци ям, а остадьные - к  двуместным. Правида выпо.'Iнения 
лоГических оnераций опреде.'!яются функщюнадьной таблицей 1 .  

а 

ь 

1 а  ' ' 
а ;\ Ь . 

a v b ' 
а ::;:, Ь 

а =: Ь  

1 
1 
f 

. 1 
1 
1 
1 

.ложь 1 
.ложь 1 
и с т и н а  1 
ложь 1 
ложь 1 
исти на 1 
истина 1 

Т а б д н ц а  1 

.ложь 1 истина 1 ист и н а  

исти на 1 ложь 1 истина 

IICT!IHa 1 JЮЖЬ 1 ложь 

.10Ж Ь 1 ложь 1 истина 

истина 1 истина 1 истина 

истина 1 ложь 1 истина 

ложь 1 .пожь 1 истина 

Простое логическое выражение может быть представдепо в одной 
из следующах форм: 

ai , 
1 а1 , 

а1 а2 а2 а3 а3 • • •  а "am 
1 а1 u2 а2 <13 а3 • • •  (J" а11 • 

Здесь и; (i = 2, 3, . . . . n) - либо оди н  нз знаков v ,  1\ ,  :::> , ;;;;;;, ппбо 
одна из комбинаций знаков v 1 , 1\ 1 ,  ::;:,1 , :=1 . В nростейше�I CJ" .. f· 
чае а; (i = \ ,  2, . . .  , п) - это логи ческие оnеранды. В бOJiee сложных 
случаях а; могут предста влять собой заключенные в круr.'!Ьiе скобки 
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:юг и ческие выраж<.' н и я ,  представден ные в nеречнс.1е н н ы х  выше формах,  
а также заключенные в кругЛЬ/е скобки условные логические выра
жения . Таким образом , nростое логическое выражение может иметь 
весьма сложную структуру с бо.1ъшим кодичеством в.11оженных друг 
в друга скобок . 

Условное логическ.ое выражение IOieer вид: 

if а then Ь else с, 
г де а - логическое выражение, Ь - nростое логическое выражение, 
с - .11ибо простое , либо условное ,тюгическое выражение. 

В качестве значени я условного :югического выражения берется 
JJ1fбo значение выражения Ь (когда выражение а приню1аст значение 
о:истина») , либо значение выражения с (когда выражение а nринимает 
значение «ложь») . 

При вычисдении значения логи ческого выражения операции вы
nолняются в последовательности с.1ева направо с учетом общепринятых 
иравид старшинства операций и скобок . У становлен следующий 
nорядок старшинства опера ци й :  

в nервую очередь выполняется вычисление арифметических выра-
жений , 

во вторую - вычисление отношений, 
в третью - отрицание , 
в четвертую - логическое умножение, 
в nятую - догическое С.'lожение, 
в шестую - влечет, 
в седьмую - эквивалентно. 

42. Указать , какие из приведеиных ниже записей можно 
рассматривать как отношения : 

1) а >  b -f- c, б) a -f- b == c, 
2) х - у  t: z -f- d, 7) а >  Ь v с, 
3) (а < Ь) v (c ":;=::: d), 8) а = Ь  t: с, 
4) 1 а > Ь, 9) М [true) :;:::: f (х, у) , 
5) f (a v b) < c [5) ,  1 0) x j y t z :;::. d. 

1 1 ) а > b -f- 3.5, если а относится к вещественному тиnу , Ь - к  це-
лому ти пу; 

1 2) а= Ь,  если а относится к це.11ому типу , Ь -к логическому типу; 
1 3) 1. а t: Ь, где а и Ь относятся к логическому тm1у; 
1 4) а > Ь, если а и Ь относятся к логическому типу; 
1 5) а >  Ь v с, если а и Ь относятся к вещественному типу, с 

к .логическому тиnу; 

1 6) (а v Ь) = с  л d, если а, Ь , с п d относятс я  к .логическому типу. 

43 . Указать , какие из пр иведеиных ниже записей можно 
р ассматривать как простые логические выражения :  

1 ) a < b -f- c, 4) а ;;;;,: (Ь v с), 
2) а :;=::: Ь v с, 5) (1 а ::> Ь) == с, 
3) (а ;;;.о Ь) V с, 6) f1 (у) < ь .  
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7) f2 (у) = х, 15) М [М [М [ i] J ] ,  
8 )  F (true) < Ь ,  1 6) fal se, 

9) F1 (true) """ 1х, 1 7) time, 
1 0) true < Ь ,  1 8) 3 + sin (x) > k ;;a k J ,  
1 1 ) (a v b) = c, 1 9) 3 > (k ;;a k 1 ) ,  
1 2) falsc :1= х, 20) х � Ь 1\ х > с, 
1 3) f (x) + f (у) V z, 2 1 )  а v В 1 с 
1 4) М [7] v (Ь ::::J i) ,  22) 1 а 1\ Ь = 1 с. 

44. Написать простые логические выражения , которые 
пр инимали бы : 

1 )  всегда значение «истина»;  

2) всегда значение «ложь»; 

3) значение «истина»,  ес.1и х < а, и значение «ЛОЖЬ» в nротивном 

случае; 

4) значение «ложь»,  ес.'!и х < а, и з начРние «исти на» в nротивном 

случае; 

5) значение «исти на»,  ес.'!и х :1= 1 , и значение «ложь» в nротивном 

случае; 

6) значение «истина»,  если а � х � Ь , и значение «Ложь» в nротивном 

случае; 

7) значение «ЛОЖЬ», если а < х < Ь, и значение «исти на» в n р отив

ном случае; 

8) значение «Истина»,  ес.'Iи значение х совnадает с одним из чисел 

1 ,  5, 1 7 , 25, и значение «.'Iожь» в противном случае; 

9) значение «исти на» , если а и Ь относятся к логическому типу и и х 

значения совпадают, и значение «ложь» в nроти вном случае; 

1 0) значение «ЛОЖЬ», если выполняются условия а1 > а2 , а3 < а1 < а4 
и а1 < - 1 5, и значение «Исти на» в противно�! слу чае. 

45. Вычислить значения следующих просты х логи-
ческих  выражений : 

1 )  х < у, если х = 2, у =- 3.2 ;  
2)  a :j: b , если а = -5,  b = l 7 ;  
3 )  а > Ь л а <  с ,  ес.'Iи а = З, Ь = 4, с = 5: 
4) а = Ь  v с :j: Ь ,  ес.'!И а = 2, Ь = 2, с = З; 
5) 1 а v Ь ,  если a = false, b = false; 
6) 1 а >  Ь 1\ а <  с, ес.1и а = З, Ь = 4, с = 5; 
7) а + Ь  < 2 Х с, если а = 2, b = l ,  c = l ;  
8) 2 Х а � -4 Х Ь V k ,  если а = -1 ,  Ь = -3, k = false; 
9) а ;;а 1  а 1\ Ь 1\ 1 (с V а 1\ 1 Ь) ,  если a = b = true, c = false; 

1 0) а + Ь > -5 Л 2 - d > Ь t 2, если а = -2, Ь = 3 , d = 1 ;  
1 1 ) 1 F  v R + S = T, если F = fal se, R = 2, 8 = 6, Т = О; 
1 2) G == T + 1 2 > U, если G = true, Т = О, V = 20; 
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1 3) Е v F ::> R = T, если E = true, F = false, R = 2, Т = О; 
1 4) е V f => r = t , если e = true, f = false, r = 2, t = O; 
1 5) (а + Ь t 2) ?; (а - Ь) v 1 (А Л 1 В [5]) v А ,  если а = 3. 1 , Ь = 2, 

А = true, В [5] = fa1se. 

46. Указать , какие из пр иведеиных ниже условных 
арифметических выражений не содержат ошибок:  

1 )  lf а then sin (х) else х, 
2) lf а <  О then -1 else if а =  О then О else 1 ,  
3) l f  а + (if х > у then х else у) , 
4) lf а :=  Ь then d + k, 
5) if с v sin (х) < 0 .5 then 0.5 Х z else 0.5, 
6) lf i .s;;;, n then (if A = 2  then А + В else 2 Х А) else 2 Х В, 
7) lf х > cos (у) then lf Р then Q else Р else Р1 , 
8) if 1Ь  then с if d then Q else Р, 
9) if sin ( if  х < 0.001 then х else 2 х х) ;:;,:  О then М [if Bool then 5 

else 1 0] + 5.3 else М [ 1 ] ,  
1 0) i f  а then Ь else i f  a l  then Ь 1  else i f  а2 then Ь 2  else i f  а3 then аЗ 

else с, 

1 1 ) if а + Ь t 2  then а - Ь  else Ь - а, 
1 2) if а + Ь  t 2 > О  then а - Ь  -else х v у, 
1 3) if с then true else k + 5, 
1 4) lf (с) then (Ь) else (d). 

47. Определить пор ядок выполнения операций в сле-
дующих условных арифметических выражениях:  

1 )  i f  false v true then а + Ь  else х - у, 
2) lf k = l then а + Ь хх + с х х t 2 else З x k + I .  
3) if k < 5 л n < 5 then 3/2 X x t 2 - 1 /2 else 5/2 x x t 3 - 3/2 Xx, 
4) if x .s;;;, a l  then 2 Х у - у1 else lf al < х then 2 Xy - y2 e1se 2 X y - y3, 
5) if if k =3 then с <  d else k :;;;;" 1 5 then sin (x + 2) t М [d - 2] else 

а + Ь х соs (x + z) . 

48. Указать , какие из приведеиных ниже условных 
логических выражений не содержат ошибок ; 

1 )  if а then Ь else с > d, 
2) lf а then Ь л а else if Ь then Ь v а el se а, 
3) if 1 (а v Ь) л а == (if d then Ь else а) , 
4) lf х :::1 у then ( if  d < О then х else true) else false, 
5) lf true then false else (if j > О then false else true) , 
6) if (if ST ЕР = О then false else true) then Ь else с =  5, 
7) lf if ST ЕР = О then fal se else true then Ь :f:. k else с, 
8) lf В [if pev then i + 7 else i + В] then F (if 1 pev then х else у) 

else F2, 
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9) if r ".;;;; k then true else fa lse v k ,  
1 0) if i f  а then Ь else с then ( l f  а �  Ь then c s;a  Ь else 1 Ь) else i f  1 

Ь v а then true else а =  false. 

49. Определить , значение какого простого арифмети
ческого выражения , входящего в данное условное выра
жение, будет выбрано в качестве значения этого услов
ного выражения : 

1 )  if А >  В then А else В, ес.1и А = 2.5, В = 3; 
2) if (а л Ь) = false then sin (х) else х, ес.'IИ а =  true, Ь = false; 
3) lf а <  О then - 1  else if а =  О then О else 1, есди а >  О; 

4) if A = O then 1 el se if А = 1  then x else if A = 2 then 1 . 5 x x t 2 - 0. 5  
else i f i4 = 3 then 2.5 x x t 3 - 1 .5 xx else 4 .375 �<x t 4, ес:rи А = З; 

5) if р then 150 - 0 .7 X z  t 2 else 0.5 x z, если p = false; 

6) if sin (if х < 0.001 tlten х else 2 Х х) � О  then М [if Bool t hen ·5 
else 1 0] + 3  else М [ 1 ] ,  если х = 0.2, Bool = tJШ; 

7) if i ".;;; 1 0  then ( if  i = 5  then А + В  else 2 Х А) else 2 Х В, ес.1и i = 7; 
8) if а ==  Ь then с else И а then sitt (х) else х, ес.'Iи а =  true, Ь = false; 
9) lf l f  а then false else true then х else у, если а= true; 

1 0) it  (if true then false else true) then 5 else 7.3. 

50. Определить , значение к а кого п р о стого лог ического 

выр ажения , в ходящего в данное условное выр ажеюrе, 
будет выбр ано в качестве значения данного условного 
выражения: 

1 )  if а v Ь then с else с л Ь, если a = b = false ;  
2) if  (х v у) Л 1 х then f (х) else z = d, если х = false, у= true; 
3) if с '1 sin (х) < 0.5 then А > В V d else q ;о;а с, ес.1и с= false , х =  0. 1 J 
4) lf �� р then q else r then А >  В etse А = В, ес.'Iи p = r = true, 

q = false; 

'5) if х > cos (у) then (if р then р else q) else q, ес.!Jи х =  0 .5 ,  cos (у) = 0:4, 

p = false; 

6) if х � у  then (if d < О then х else true) else false, ес.'lи х = у -=  
= false, d = 3; 

i) if if step = О the n  false e\se true then Ь =/= k else с, ес.111 s!ep = 3; 
8) if е v f :::н then q == t else е , ес.'!и r = е =  true ,  f = false; 
9) if (if с then false else true) then fatse else true, ес.'IИ c = true; 

1 О) if М [ i f  а then 3 else 5] then х else у, если а= true, М r3J = ta lse, 
М [5] = true. 

5 1 .  Представить в виде ар ифметических 'Выражений 
следующие алгебраические выражения : 

1 )  { -1 /2, если а <  О, 2) 1 х + у. если w = :z, 
+ 1 /21 если а � О; \ х - у, ес.1и ш ,С, z; 
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З) { siп (х) , если а =  true , 
х, ecm1 а =  false; 

( 1 7000 - 0,485 R.2, если R. - 1 20 < О, 
1 О, если R. - 1 20 = 0, 

4) 1 8000 ---,R=2,- , если R - 1 20 > О; 

1 + tsooo 
( -I , если q < O  и h < O, 

5) � О, если q =O и h = O, 
\. +1 в остадьных случая х ;  

6) max (А , В, С) ,  где max (А,  В, С) озна•1ает наибольшее 11з значе
пий переменных А, В и С; 

7) { 1,7 · е-Р, ес.�и q = false, 
1 ,7 ·еР, если q = frue; { z,  если z > О, 

8) 0.75 + -1 , ес.'lи -l .,.;;;; z ..;;; O, 
z2 , есди z < -1; 

g) к t {  1
, если Х • У < J ,  х2 , eCJIИ Х• у ';;;!!: J ; { а + Ьх + сх2, если а = -1 , 

lO) (a · sin х)2,  если а = О, 

У а + Ьх, если a = l ,  
а ln 1 х 1 .  во всех остальных случая:х. 

где а - целое чис.'!о и -1 <; а с;; 3 .  

52:. Представить в виде логических выражений следую
щие выражения: 

l )  { true, ес.1и А > В,  
false, ес.�а А ..;;;: В; 

2 { А >  В, если q = true, ) С ;С D [x + y) если q = false; 
3) { false, если п + 2 = m ИJIИ n + 4 = k, 

' > Ь Л 1 F в остальных случаях; 
( а V Ь Л а V с, если z = true, 

4) { false, если х2 < 1, 
\. х > 5,7 в остальных случаях;  

{ 5, если a = true, 
5) а :-=: В [х] ,  где » = · 

3 f 1 - , если а =  а se; { R. = T , если Т =О,. 
6) Е v F � true , если Т > О, 

а < 1 Л Ь < 1 в осталь ных случаяr, 
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7) V 
{ А > В, если s = true, 

х У < z � s, где х = 
1 х J � 1 в остальных случая хj 

8) f ( ) 
{ 3 .5, если у = О, 

х, у , где х =  5 0 -3. , если у f:. ; 
{ а  V Ь, если 1 � n �  1 1 ,  

9) 1 true ,  если ! 1 < n < 90, 
\ а А Ь , если 90 � n � I OO, где 1 � n � 1 00. 

( 
1 Ь 

{ true, если n = 1 ,  

J а А где а =  
1 О) 

' с, если n f:. 1 ,  
\ 

Ь = { z > О, ес,1и n < О, 
t z < -1 ,  если n � O. 

53. Преобр азовать приведеиные ниже условные логи
ческие выражения в простые , не содержащие в своем 
составе условных выр ажений . 

1 ) if а then false else true; 
2) if а then а else Ь ;  
3) i f  а then true else Ь ;  
4 )  if а then Ь else fa1se; 
5) if а then Ь el se с; 
6) if А > В then с А d else с А т; 
7) if if а then true else Ь then true else с; 
8) if if а then Ь else false then с else false; 
9) if а then Ь e1se true; 

1 О) if а then false else Ь .  

54. Преобразовать приведеиные ниже простые логи
ческие выражения в условные , не содержащие знаков 
логических опер аций : 

J ) a � b, 5) 1 (a v b) ,  
2) а == Ь, 6) 1 (а А Ь), 

8) 1 а < Ь \f с= d, 
9) 1 f (х) А 1 k ,  

3) а v 1 Ь ,  7) а л Ь v с, 1 0) а Л Ь А с А d. 
4) а А 1 Ь ,  

55. Определить порядок выполнения операций в сле
дующих логических выр ажениях: 

1 )  а V Ь V с v d, 8) 1 (а � В) А 1 с, 
2) а V Ь А с А d, 9) а == Ь 1  > d = k ,  
3) а V 1 Ь Л 1 с А 1 d ,  1 0) 1 а >  Ь � fJ (k, т < d) , 

4) а � Ь � с v d л 1 f, 1 1 ) if а < Ь then d < f else k � 5, 
5) a v li == c = 1 d A f, 1 2) a v 1 (x+ y) t 2 < b j 2, 
6) (а v Ь) V (с V d), 
7) (а V Ь) А (с А d), 
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1 3) а v ь л (1 c v d л / == B [7 + mJ) 
1 4) if a v B v 1 c > d then В л а else В л а � k . 
15) if х thcn (if Ь < с  then х < 2 else а � Ь) else а = Ь, 
1 6) if х V у then d > с else if х л у then d < с else х = у. 

§ 3 . Описания и операторы . Программа 

Програ:.tмы на языке АЛГОЛ-60 строятся из операторов и опи
саний. Операторы предназначены для указания действий и порядка 
выполнения этих действий .  Операторы могут представляться в одной 
из следующих форм:  

1 ) S; 
2) L1 : L2 :  • • •  Ln : S. 

Здесь S - собственно оператор,  Li (i = 1 ,  2, . . .  , п) - метки опе
ратора .  В качестве меток могут использоваться идентификаторы 
и целые числа без знака . 

Различаются следующие классы операторов:  безусловные операторы, 
условные операторы и операторы цикла.  К безусловным операторам 
относятся основные операторы, составные операторы и блоки . 

Основные операторы - это операторы присваивания , операторы 
перехода , операторы процедур и пустые операторы.  

Состав ной оператор. Составной оператор имеет вид: 

begin S1; S2; • • •  ; Sn end, 

где begin и end - соответственно открытая и закрытая операторные 
скобки , Si (i = 1 ,  2 , • . .  , п) - операторы (в том числе составные опера
торы и блоки) .  Обычно составные операторы используются в качестве 
элементов условных операторов (см. операторы S, S1 и S2 в определе
нии условного оператора ,  стр .  46) и операторов uикла (см. стр .  48) . 

Блок. Блок имеет вид: 

begin D1 ; D2; • • •  , Dk� S1; S2; • • •  ; Sп end,  

где Di (i = l ,  2, . . . , k)-описания,  Si (/ = l ,  2, • • . , п) - операторы 
(в том числе составные операторы и блоки) .  

Все идентификаторы, встречающиеся в программе, за исключе
нием меток, формальных параметров и идентификаторов стандартных 
функций , должны быть описаны в блоках . Описания несут информа
цию о существовании и некоторых свойствах величин ,  связанных 
с определен ными идентификаторами. К описаниям относятся описание 
типа, описание массивов, описание процедуры, описание функции и 
описание переключателя . 

Если идентификатор описан в блоке, то он считается локализо
ванным в данном блоке . Это означает, что объект ,  представленный 
идентификатором, существует только внутри того блока,  в котором 
содержится описание этого идентификатора,  и не существует вне 
этого блока . 

В операторах блока могут использоваться как идентификаторы, 
описанные в данном блоке (локальные) , так и идентификаторы,  опи
санные в тех блоках,  в состав которых входит рассматриваемый 
блок (глобальные идентификаторы) . Если глобальный идентификатор 
совпадает с локальным, то внутри данного блока этот идентификатор 
воспринимается как локальный. 
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Обдасти действия меток ыожно оnредмить, nодьзуясь вышеиз.'lО
жен ными иравидами лоюш:изации , ecJI1il усдовиться считать: 

1 )  что конструкция L: (где L - метка) , стояЩ11я перед оnератором, 
я вляется описанием метки L ;  

2)  это оnисание nринад.1ежит тому минимальному бдоку, скобки 
которого (begi n и end) закдючают этот оператор .  Формальные пара
метры оnисываются в заг оловках процедур (см . стр . 55) . Иденти 
фикаторы стандартных функций используются без описа ний функций. 

Проrрамма. Программа - это блок или составпой оnератор , кото
рый не содержится внутри другого оператора к который не исполь
зует других операторов , не содержащихся в н�1. 

Описания типа. В описаниях типа указываются тиnы простых 
персменных и их идентификаторы. Каждое из описаний тиnов может 
содержать сведения то.!JЬко об однотипных переменных. Оно имеет 
вид: 

где t - указатель типа,  Rt (i = l ,  2, • . •  , n) - иденrификаторы прос
тых переменных. 

Типы пер сменных определяются указате.1ем типа. В качестве 
уi<азателя тип а используются; rеаl - для указания вещественного 
ти п а ,  integer- для указания целого типа. Воо\еаn - для указания 
логического тип а .  

Оnисание т и п а  может снабжаться доподнителыiым описателем 

own (собствеиныii) ,  которое помещается перед указателем ти п а .  Это 
nриводит к тому , что к моменту nовторного входа в блок значения 
nеременных, снабженных описателем own, сохр аняются такими же, 
какими они быди ПОСJ!е nосде.J;него выхода из б.1ока . 

56. Указать , какие из перечисл�нных ниже зап исей 
можно рассматривать как описания типов: 

1) real a, А, B l ,  mag, root , В7 ,  AIC; 
2) integer t ime, set , х, Cat , Next , xl 2, coef, k15; 
3) Boolean а, Ь 1 5. incR, gamma� T l ,  sigma, final; 
4 )  real х, B l 5, r erJ ,  Frol, case; 
5) lnteger АВ, BAD, x l5z, R15, Zip; 
6) Boolean det , xi, r5, i Л j ,  sum, ept , lamhda, Treal, t ime� 
7) real х, у, z, М (Щ, si'R, pi , omega, L, с; 
8) integer last , start , real ,  if, Т l , Т2, S, Rad, xt45B; 
9) Вооlеап,  s l , uar, ех, n, ril , d, хо, den ,  М50; 

10) real cl , nnNN , - z, kapa, data, х (50] , zrв, А + В . 

57 .  Пр ивести описания типов для простых переменных, 
содержащихся в следующих выражениях: 

1) (A + B) XCtK. если А, В,  С, 1( относятся к вещественному типу; 
2) А + В Х (с - т), есди А ,  В относятся к �rещестаенному типу., 

с, т - к  целому типу; 
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3) a + f (x + y. z v true), ссл в а, х, у относятся к целому тиn у ,  z - к  
логическому тиnу; 

4) sin (a + b) X B [k ,  l + 7J > z, есл и а, Ь, z относ ятся к веществен
ному тиn у ,  k, l - к  целому тиnу; 

5) G ::а Т+ 12 > К, сс.1и G относится к логич-ескому типу, Т, К- к 
целому типу; 

6) (a + b t2) � (а - х) v 1 (А л 1В [k] )  v А , ес.1и а ,  Ь относятся к 
целому тиnу,  х, k - к  всщественно�1у тиnу , А - к  .�оrическому тиnу ; 

7) if х > cos (у) t hen А +  В else 2 Х В, сс.1и х, у относятся к вещест
венному тиnу, А ,  В - к це.1ому типу;  

8) if if  k = 3 then с else d then А + В else А - В, если k относитс я 

к це.1ш1у ти пу , с .  d - к  логическому типу, А ,  В - к  це.1ому 
типу;  

9) if х ::::> у tben ( i f  d < О then yl else 57) else z ,  есди х, у относятс я 

к логи ческому типу,  d - к  веществен ному ти пу , y l , z - к  целому 
типу;  

1 0) if а t hen Ь else с >  d, сс.'!и а, Ь о.тносятся к логическому тип у ,  
с ,  d - к целому типу . 

Операторы присваивания. Оператор присваивания ю1еет вид: 

v1 : = v2 :  = • . .  : = vn : = е, 

где v1 , v2 , • • •  , v" - перемен ные ,  образующие левую часть опер атор а  
присваивани я ,  е - выражение, являющееся правой частью оnератора 
пр исваиванн я .  Вес nер сменные левой части должны относиться 

к одному тиnу . Ес.'!И зто цеJIЫЙ или вещественный тип ,  то n равая 
часть должна быть а рифметическим выражением . Ееди зто логический 
тип , т о  п р авая часть до,1жна быть логическим выражением. 

Операторы п р нсваивания служат для пр исваива ния пер сменн ым 
v1, v2 , • • •  , Vn значения выражения е. В общем случае этот п роцесс 

п роходит в следующие три этапа :  
l .  Вычисд яются значения всех индексных выражени й ,  встречаю

щи хся в персмен ных левой части . Вы'!ИсJiения осуществляются 

в порядке слева н апр аво . 
2. Вычисляется значение выр ажения е.  
3. Значение выр а жения е пр исваивается персменным девой части . 
Если тип арифметического выражения (е) отличается от тип а 

nерсменных д евой части , то значение а рифметического выражения 
автоматически п р иводится к типу левой части .  Приведение значения 
вещественного выр ажения е к целому типу осу ществляется с nо
мощью функцип ent ier (е + О.5). 

58. УI{азать , как ие из приведеиных ниже оnераторов 
пр исваивания не содержат ошибок :  
1 )  a = p + q ;  
2 )  s :  = Р  [ l ] :  = n : = n + l + Р  [5J + s; 

3) п : е : =а Л Ь  ::::> ( i f  а ==  Ь tben Ь el se а); 
4) 3 : s '{v,  k + 2, i f a then n else тl: = n  > т; 
5) 3 : L l : L2 : Q {s in (x} + cJ :  = if {A V B) then y else x; 
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6) L1 : f (x) : = true л  1 (а > Ь) ; 

7) х : = М [х] : = Fl  (а , Ь + с, true, 'х') ;  
8) M 1 : p : = G == T + 1 2 > U = k; 
9) М 2 : а : = Ь + с : = d; 

10) if а then Ь e lse d: = хt2 х Ь + yt2 x d; 
1 1 ) а [i + 5] : = if a[i + 5] then true else false ;  
1 2) Q : = if а < О then 1 .508 else if а =  О then О else 1 . 570; 
1 3) a : cos х: = 1 + х!2 + х f 3/(2 x 3) ; 
1 4) L : a : M [ l ] : d :  = х - у р. z + d. 

59. Написать операторы пр исваивания  для вычисления 
значений величин по следующим формулам: 

�г- 1 1 ) у = у х - 1 +--1 ; х -
2) х = у = 2  sin2 (3 , 1 4 + z); 

1 3) c = xfa - - 1n (а + ЬеРХ); 
ар 

4) f (х) = Ух sin х/(х + ех) ;  

5) М = - F (М 1 + М 2 ) 
( 1 - M�v2) ( 1 + M:v2) 

6) У= е510 ' x+
_
In  (arctg х) . 

sш х t 
7) х7 = { 1 3,8,  если а5 > а2, 

20, 1 ,  если а5 .;;;;; а2; 

( arc tg 1
х + у , если ху < 1 , 

1 
- ху 

{ 3 , 1 4 + arctg 1
х + у , если х > О и ху > 1 , 8) z =  - ху 

J - 3, 1 4 + ( ;+;у) , если х < О  и ху > 1 , 

t 1 ,57 в остальных случаях; 

9) N = { true, если А > О, 
fa1se ,  если А .;;;;; О; { а v ь л 1f,  если z =  true, 

10) z= false , если х < у, 
х > 5 ,7 в остальных случа ях, 

60.  Пусть задана проrрамма :  
begin integer i ,  j ,  k ;  i:= l :  j: = 3; k : = (i + n + 5  end 

Определить значение переменной k, которое она по
лучит в результате выполнения этой проrр аммы. 
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61. Пусть задана программа: 

begin real Ь ;  integer а; Boolean с ;  а :  = 2; Ь :  = 3.2 ;  с :  = а < Ь  end 

Определить значение переменной с,  которое она полу
чит в результате выполнения этой программы. 

62.  Пусть задана программа : 

begin rea l  х, у; integer z; х :  = 7 .5; у :  = - 7 .5; z : = 2.3 X sign (х + у) end 

Определить значение величины z, которое она полу
ч ит в результате выполнения этой программы. 

63 .  Пусть задана программа :  

begin rea l х ,  у ;  х :  = 7 . 0 ;  у : = -3; х : = i f  х х у  < 1 then 0 .5  else yt2; 
у :  = if х х у  > 1 tl1en 1 else x t2 end 

Определить значения переменных х и у, которые они 
п олучат в результате выполнения этой программы. 

64.  Пусть задана программа : 

begin Boo\ean е, f, g, h, l ,  т, n, d, р, q ;  real r, s, t ,  и; е :  = true; 
f : = false; g : = true; h : = true; r : = 2; s : = 6; t : = O; и : = 20; l : = f; 
т : = s < t ; n : = h l\ и < 25; d : = 1f v r + s = t ; p : = g == t + 1 2 > u; 

g : = е V f => r = t end 

Определить значения переменных l, т ,  n, d, р и q ,  
которые они получат в результате выполнения этой 
программы . 

65.  Пусть задана програ:-.1ма:  

begin reai A ,  В; Boolean c, D,  т; А : = 3; В : = - 5; c : = D : = false ; 
т: = true ; т: = if А > В then С 1\ D else с /\ т  end 

Определить значение переменной т, которое она по
лучит в результате выполнения этой программы. 

6 6 .  Определить , какие из приведеиных ниже операто
ров относятся к составным операторам,  а какие к бло
кам : 

1) begin y :  = а + Ь х х+с ххt2; z :  = (a x sin (x)) t2  end; 
2) begin real x; y : = sqrt (а + Ь х х) ;  z : = (a x xt4)!4 + (b x xt2)!2 end; 
3) begin integer х, у; х:  = 2.3;  у : = sin (х) + cos (х) + х end; 
4) begin d:  = sqrt ((xi - y i ) t2) ;  begin у :  = 2 Х х + 3 ; F: = xt2 end end ; 
5) begin c : = a > b ; begin Boolean d, f; d : = c : = true; L : Ь l : = f  end ; 

k :  = 3  end; 

6) begin  real x ; с: = а > Ь ; begin x : = yt2; z : = xt2 end end 
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67.  Определить, какие из приведеиных ниже опера
торов можно рассматривать к ак пр огр амlv!Ы,  не содер
жащие ошибок:  

1)  ь�gin real a l ,  а2 ,  Ь l, Ь2; a l : = 3.7; a2 : = b2 : = Ь l : = al + 48; 

а ! : = (а! Х Ь2 - а2 Х Ь 1)/(а 1  х а2 - Ь I Х Ь2) end 
2) begin alpha : = (6.9 + y)!(y 1 2 + sqrt (1 + 2 х у + З х у t2));  Ьеtа :  = 

(2 . 1  x z + zt4) 1z t2 + sqrt (1 + 2 x z + З x zt2) end 
3) begin begin real r,  х; integer a; r : = -((xt2 -at2) t 5, 2)/(4 Xxt4) end 

begln real а, Ь,  s, х; s: = at3 X b t2 x (a - x) t  1 ;3  end end 
4) begin real х; r: = 3 (xt2 - at2)t( l  /2)/(8 Х at2) end 
5) begin real х, У ;  У :  = if х < О then 1 + sqrt (l + xt2) ;  begtn R. :  = 

= x + Ln (x) + 2.549 X ln (x + x t2 + l!x) end cnd 

68. Составить пр ограмму вычисJiения : 
1 ) расстояния d =  У (х1 - х2)� + (у1 - у2)2 между двумя точками 

N 1 (х1 ,  у1) и N 1 (х2, у2) на плоскостп; 
2) корней систеыы уравнений 

по формулам 

{ а1х + Ь1у = с1 ,  
а2х+ Ь2у = с2 

3) nриближенного значения функции 

х2 х� 
eX � J  +х+21+зт : 

4) приближенного значения функции 
х 

tg х � ----x•2:---
l - ---x•sc---

a - ., 
5 - _х-_ 

7 

5) nлощади треугольника с вершинами n точках Р1 (х1 , yt) ,  

Р2 {х2, у�) и Р3 (х3, у3) п о  формуле S= � abs ((х1-х2) (у1 - у2) + 
+ {хs - Хз) Wв - У3) + (хз - хд (Уз - Уl)) ; 

6) ЗН811СНИЯ ВСI!ИЧЮIЫ 
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{ а + 2!Ь + 4, если а > Ь , х =  (а + Ь)2, если a s;;;;. b .  

Величины а ,  Ь и х относятся к вещественному тиnу; 



7) значения ве.1 и ч и н ы  
( l6 ,5x + 9x2 - 1 ,25x3, СС.'Ш 1 <,; х  < 9" 

и = , О, если х <  1 ,  

\ а - х, если х � 9. 
Величины а, х и у относятся к целому типу; 

8) значени я величины 
Р. = J А > В, ес.•щ q = trut, 

• \ С i= D, ес.1и q = false. 
Ве.1пчины А ,  В, С и D относятся к вещественному I'Hnyr 

9) t = { false , если n + 2 = m  шш п + 4 = 5, 
а :::::> Ь л 1 f в оста льных с.1уча ях.  

ВеJJичпны n 1 1  т относятся к це.1ому тиnу; 
1 0) значения ве:ш ч и н ы  

1 1) 

{ а V Ь л а v с, есдп Z = true, 
z = � false, если х2 < 1 ,  

1. х > 5.7 в оста.ТJЬных СJiучаях. 
Ведичина х относится к вещественному типу; 
значений величин х и у по форму.1ам: 

х= {  

и= { 

0.5, если х < 1 , 

69.  Известно , что два из трех чисел равны между 
собой , а третье отличное от н и х .  Составить пр ограмму 
вычисления величины N -. N1, где N1-число, отличное 

от двух других.  Величины N1 (i - 1 , 2, 3) относятся 

к целому типу . 
70. Пусть задана последовательность чисел N1, Nz, 

N 3 и N 4 • Составить программу вычисления количества (k) 
nоложительных ч исел , содержащихся в этой последова

тельности. 

71. Пусть задано квадр атное ур авнение х2 + с = 0. 
Составить прогр амму , котор ая присваивала бы переJVrен

ной у значение true , если уравнение имеет вещественные 
кор ни , и знач ение false , если уравнение не имеет веще
ственных корней . 

72. Пусть заданы два отрезка [а, Ь] и [с, d] . Соста

вить п рогр амму , rютор ая присваивала бы переменной р 
значение true , если точка х прин адлежит одновременно 
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первому и второму отрезкам , и значение fatse в против
ном случае. 

73. Пусть функция у """' f (х) задана следующей таблицей :  

Xt 1 Х1 1 х ,  1 Хз 

Yi 1 У1 1 Yz 1 Уа 

Составить программу вычисления приближенного зна
чения функции у = f (х) в точке х1 � х � х3 по формуле 

если х1 � Х < Х3 ,  
если Х = Х8 •  

Описания массивов. В описаниях массивов указываются типы 
массивов , их идентификаторы, размерности и граничные пары (пре· 
делы изменения индексов) . Каждое из описаний массивов может содер
жать сведения только об однотипных массивах . Оно имеет вид: 

t array М1, М1, • • •  , Мпо  
где / - указатель типа , Mi (i = l , 2 ,  . . . , п) - сегменты массивов . 

В простейшем случае сегмент массива имеет вид: 

А [n1 : m1 ,  n2 : m2 ,  . . .  , nk : mkl ·  
Здесь А - идентификатор массива; ni : mi (i = 1 ,  2 ,  . . .  , k) - гранич
ные пары, причем ni называется нижней границей i-го индекса , 
т1 - его верхней границей . Список граничных пар сегмента должен 
содержать столько граничных пар,  какова размерность массива. 
Нижняя и верхняя границы - это выражения . Их значения вычис
ляются так же, как значения индексных выражений.  Эти выражения 
могут зависеть только от  глобальных величин (по отношению к блоку,  
содержащему данное описание массивов) . Из этого следует, что 
в самом внешнем блоке программы могут быть описаны массивы 
только с постоянными границами. Значения верхних границ должны 
быть не меньше значений соответствующих нижних границ. Значения 
выражений для границ вычисляются один раз при каждом входе 
в блок, содержащий данное описание массивов . 

Если массивы А1, А2, . . . , Ар, где А, (i = 1 ,  2 ,  . . .  , р) - иден
trификаторы массивов , имеют одинаковые размерности и одинаковые 
границы индексов, то сведения об этих массивах можно указывать 
в одном сегменте. В этом случае ceгAtettm будет иметь вид: 

А 1, А2 ,  • • •  1 Ар Ln1 : m1,  n1 : m1 , • • • , nk :mkJ ·  
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Тип массивов определяется указателем типа . В качестве указателя 
типа используются: «пусто» и real - д.'Iя указания вещественного 
типа ,  lnteger -для указания целого типа , Boolean - для указаню1 
логического типа . Описания массивов, так же как и описания типа , 
могут снабжаться дополнительными описателями own. В конкретных 
Представлениях языка описателем own обычно разрешается снабжать 
массивы только с постоянными границами. 

74 . Указать , какие из перечисленных ниже описаний 
массивов не содержат ошибок : 

1) real array А [ 1 : 7 ] ,  85 [ 1 : 10 ,  1 : 10 ] ,  х [5 : 35] ; 
2) array А ,  В ,  С [0 : 15 ] ,  D3 [-5 : 1 5 ,  -5 : 1 5] ,  К [n : m];  
3) Boolean array а,  Ь, с [7 : n, 2 : т] ,  S [К + 5 : 5 x n] , q [-7 : - 1 ] ;  
4) integer а [ 1 : 20,  1 : 20] ,  Ь,  с [4 1 : 20] ,  К [-'- n : n];  
5) own integer array А [ if а > О  then 2 else 3 : 20] , q [-7 : -1 ] ; 
6) array Boo1ean х1 [- 1 : 1 ] , а [х 1 : х2, х 1 : х2] ;  
7) integer array z [ 1 : 5 , n 1 : n2, K : L, a + b - cf(M + п) : if d then а 

else Ь] , К [т : п] ;  
8) array т [ 1  : 5 , п х т] ,  А, а, х, у {0 :  15 ] ,  D3 [а : Ь] ;  
9)  own array K [ l : 5 : 1 0] ,  R {- n : 1 , - К : О] ,  den { 1 3 : 15]i 

10) array Z { 1 5 : 1 ] , Е,  f, К [ 1 : 10 , 1 : 10 ,  1 : 1 0] . 

75 .  Описать приведеиные ниже векторы как одномер
ные массивы :  

1 ) а (а1 ,  а2 , • • • , а7) , Ь (Ь1 , Ь2, • • •  , Ь7) и с (с1 , с2 ,  • • • , с15) , если В;)К· 
торы а, Ь и с относятся к вещественному типу; 

2) а (а1 ,  а2 ,  • • • , а7) , Ь (Ь1 , Ь2, • • •  , Ь7) и с (с1 ) , если векторы а и с 
относятся к логическому типу, а вектор Ь - к целому типу; 

3) К (К0, К1 ,  • • • , Кп) ,  М (М1 ,  М2 , • • •  , М15) ,  N (N0, N1, • • •  , Nт),  
Ь (Ь1 ,  Ь2 , • • • , Ь1 7) ,  если векторы К, М , N и Ь относятся к логи-
ческому типу. 

76 . Описать приведеиные ниже матрицы как двумер
ные массивы вещественного типа :  

1 )  

2) 

(al ,l а1,2 • • • al ,l&) 
а2,1 а2,2 • • • а2,15 

а = ' 

а;о ,� d1o :2 · . .  ·. �1� , 1� 
ь

-(��:� :::: . . . ��:::) 
Ь1&,1 Ьа,2 • • • Ь1�,1: 

' 

(Co,l Со ,2 
3) 

с- Ct,l с1 .2  

C1o,t С1о ,2  

cl ,n 
Со,п! 

' 
Cto , n ' 
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5) 

6) 

7) 

(/к - 5 ,1 к - 5 , 2  • • • к - & .&\ 
К =-- �� 4 ,� ��4 • •  2 : · :  �-.4·�) · 

Ко,1 Ко,з · . . Ко & 

( ft, 1  \ 
f 2 , 1  

f = 

\ f5•.J 
F = (Ft , t ) · 

77. Пусть задан полином 

Р10 (х) = а0 + а1х + а�х2 + . . .  + а16х111 • 
Представить коэффициенты этого п о л и нома в виде 

одномерного массива переменных веществен ного типа и 
п ривести его описание . 

78. Пусть функция f (х) задана следующей таблицей : 

Xj 

Yi = f (xд 

а) Представить эту таблицу в виде пекоторой матр ицы 

М _  (Х1 Х2 • • • хп) 
Yt У2 · · · Уп 

и описать ее как двумерный м ассив вещественного т и п а .  
б )  Указать соответствие между элементами массива М , с одной стороны, п величинами xi (i = 1 ,  2 ,  . . .  , n) 

и Yi (i = 1 ,  2, . . .  , n) , с другой стороны. 
79. Пусть задана nрограмма :  

begin integer i ,  j; array М [ 1  : 20],  N [ 1  : 20, 1 : 20); real а ,  Ь; i :  = 5; 
j: = 7; а: = 3.5; Ь : = 3: M [i] : = a: N [j ,  i]: = b; N [i - 2, j -f- 4] : = 4. 7 end 

. Опреде:шть порядковые номера элементов массивов 
М и N,  значения котор ы х  вычисляются по дан ной про
грамме. 
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80. Пусть задана программа:  
Ьegin rea l  а, Ь, с; а: = 3; Ь; = 8; с: =  1 ;  
begln array т [ l  : а, 1 : Ь]; т [2,  с] : = 15 .8; т [Ь - 5, а + 4] :  = -13 .3 end 
end 

Определить пор ядковые номер а элемен тов массива т, 
значения которых вычисляются по данной п р огр амме. 

8 1 . Пусть задана программа:  

begin integer n,  т;  n:  = 10; т : = 2 Х n ;  
begin integer array K [ l : n, l :m]; K [n/2, m/2}: = 5.7; n: = 3; т : = З; 
К [n/2, m/2}: = 7  end end 

Определить r: ор ядковые номера  элементов массива /(, 
значения кото р ы х  выч исляются по данной программе .  

Операторы перехода. Пустые операторы . Оператор перехода имеет 
вид: 

go to е, 

где е - имен ующее выражение. Оператор перехода nрерываст естест
венный порядок выполнения операторов и передает управление опе
ратор у,  м�ка которого совпадает со значением именующего выра 
жения е. Именующие выражения могут uыть простыми и условными. 
Простое иАtенующее выражение - это метк а ,  указатель переклю ча
теля или заключенное в 1<руг.::ые скобки условное И.'14ен ующее выра
жение . 

Указатель nергi(Люttателя имеет вид: 

р [ i] ,  
где Р - идентификатор перек.rпоч:�теля , i - индексное выражение. 

Значением простого именующего выражения является метка . 
Если простое именующее выражение есть метка,  то в качестве его 
значе н и я  берется да нная метка . Указатель переключателя служит для обращен ия к подпрограмме, котора я  служит для вычислени я 
его значения . В результате такого обращения указателю переклю
чателя в качестве его зна чения присваивается метка , которая затем 
берется в качестве значен ия простого именующего выражения (см. 
стр . 33) .  

J1 слоеное именующее выражение имеет вид: 

•п а then Ь else с, 

где а - логи ческое выражение, Ь - простое именующее выражен ие, 
с - либо простое, либо условное именующее выражение.  В качестве 
значения условного именующего выражения берется либо значен ие 
выражения Ь (когда выр ажение а пр инимает зн а чение «истин а ») , 
либо значение выражения с (когда выражение а принимает значение 
«ЛОЖЬ») . 

Пустой оператор не имеет средств для своего обозначен ия . 
Пустой оператор не выполняет никакого действия и может служить 
для помещения метки .  
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82.  Указать , какие из перечисленных ниже последо
вательностей символов можно использовать в качестве 
меток: 
1 )  m1 , 6) sigma 1 1 ) array, 1 6) +0079, 
2) М2 Н2, 7) 1 5 .8, 1 2) array, 1 7) set sin, 
3) 256, 8) а [5] ,  1 3) rearray, 1 8) 1 02 , 
4) 07 1 0, 9) 'М 1 ' , 1 4) min, 19) sin 1 
5) - 1 3 1 , 10) 2аЬ, 1 5) М +  1 , 20) + 1 5 .  

83. Указать , какие из перечисленных ниже записей 
можно р ассматривать как указатели переключателя : 

1 )  р [5] ,  
2)  switcf1 [k ] , 
3) s [5,7 ] ,  
4 )  s [5 . 7 ] ,  
5) s [-5 ,7] ,  
6)  M 1 [N + I ] , 
7) M l  [ 1 0 1 ] ,  
8 )  w [0.9] , 
9) w [0.3] , 

1 0) W [a + b - cjd} , 
1 1 ) A x B + C!D - E X F  t G, 
1 2) к [ i f  а then х+ у else ь х х + у] ,  
1 3) N 1  [ if е then х < у else х = у],  
1 4) 1 5  [х +  A + 3. 1 4)/(2 X z) i 2] , 
1 5) min [f (х, у, z) ,  х, у, z]. 

84 . Определить значения следующих именующих выра
жений :  
1 )  375; 
2) М 1 75; 
3) if а > Ь then Ml e1se М2, если а = 3, Ь = 5; 
4) if (х < Ь l )  v k = O  then 001 5  else N 1 ,  если х = Ьl = k = O; 
5) if А > 2 then М 1  else if А =  2 then М2 e1se МЗ, если А =  1 .7 ;  
6) if р then ( if q then Е 1  else Е2) else Е3: если p = true и q = false; 
7) if if а v Ь then q else r then 005 else N 15, если а =  q = false, Ь = 

r = true; 
8) if а о;;;;; х л х о;;;;; Ь then М 1  e1se А2, если а = -3.5 ,  Ь = О, х = 0.5 . 

85 . Написать опер аторы перехода, обеспечивающие 
передачу упр авлени я :  

1 )  оnератору с меткой L l ;  
2) оnератору с меткой 0079; 
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3) оператору с меткой Sl , если f = З, и оператору с меткой S2 
в противном случае; 

4) оператору с меткой min,  если точка х принадлежит отрезку (а, Ь] ;  
оператору с меткой max, если точка  х принадлежит интервалу 
(Ь, оо) ;  оператору с меткой а5, если точка х принадлежит интер
валу (- оо ,  а) ; 

5) оператору с меткой М I ,  если точка Z пр инадлежит одновременно 
отрезкам (а, Ь] и [с, d]; оператору с меткой М2, если точка Z 
принадлежит отрезку [а, Ь] , но не принадлежит отрезку [с, d]; 
оператору с меткой МЗ, если точка Z принадлежит отрезку [с, d] ,  
но н е  принадлежит отрезку ( а ,  Ь] ; оператору с меткой Next , если 
точка Z не принадлежит н и  одному из указанных выше отрезков ; 

6) оператору с меткой 5 1 , если точка (х1 , yr) принадлежит кругу 
с радиусом r = 4 и центром в точке (5, 0 ) ,  и оператору с меткой 
73 в противном случае; 

7) оператору с меткой T l ,  если точка (х1 ,  у1) расположена ближе 
к началу координат, чем точка (х2 , у2) , и оператору с меткой Т2 
в противном случае; 

8) оператору с \1еткой L l ,  если уравнение ах + Ь = О  имеет положи• 
тельный корень ,  и оператору с меткой L2 в противном случае. 

86 . Пусть задана программа : 
begin integer n, N; N: = l ; n: = 2; L I : N : = n X N; n: = n + I ; go to 
(if n .;;;;:;; 5 then LI  else L2) ; L2:end 

Определить значение переменной N, которое она полу
чит в результате выполнения данной программы . 

87 . Пусть задана программа :  
brgin array A [ l : 7] ;  integer К; K: = I ;  M I : A [К] : = К j 2; K: = K + I ;  
go to i f  К .:;;;. 7 then M I  else М2;  M2 : end 

Определить значения элементов массива А , которые 
они получат в результате выполнения данной программы.  

88.  Пусть задана программа :  
begin array A [ l : l O] ;  i nteger а ;  a: = l ; M : go to (lf а/2 - а + 2 = 0 
then M l  else N l ) ;  M l : A  (а] : = а/2; go to М2;  N l : A  [а] : = а; М2 : а: = 
а +  l ;  go to (if а ::;!:: l l  then М else N) ;  N : end 

Определить значения элементов м ассива А , которые они 
получат в результате выполнени я  данной программы . 

89. Составить программу вычисления значения  вели· 
чины 

5 0  

у = L n� l • 
n = l 
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90. Составить програ�шу выч ис.1ешrя вектора а (а1 0 
а2, • • • , аа) , равного сумме векторов Ь (Ь1 , Ь2, • • • , Ь1&) 
и с (с1 , с! , . . .  , С15) ,  по формуле а ;  = Ь; + с; (i = 1 ,  2 ,  . . . , 1 5) .  

9 1 .  Составить програм�rу вычисления значения Х99 ве
личины х по формуле 

Xn +t = Х� - 2,3х -!- 1 .  
Значение Х0 взять равным 0 . 25 .  

Условные операторы. �·с.1овный оператор :-.южет 1! \!еть одну н з  
следующих фор\! :  

l) if а then S (непоJJRый уСJiовный оператор);  
2) if а then S1 else S2 (ПО.'ШЫЙ усЛОВНЫЙ оператор) . 
Здесь а - логическое выражение, S - дибо безусдонны й  оператор, 

либо оператор цикла , S1 - безусловный оператор , S2 - оператор .  Условные операторы обеспечивают п ропуск или выполнение не
которых операторов, вхо.:�ящи х в их состав , в зависимостп от значе
ний .'Iогических выражени й (а) . Расс�ютрим отдельные случаи:  

1 ) Н е п о .'J Н Ы Й  у с .1 о в н ы й  о п е р а т о р . Оператор S, вхо
дящий в его состав , выполняется только в то" с.1уч а с ,  когда зна чение 
логического выражени я а есть «истина» .  В протнnно�1 с.1учае он 
пропускается и управдение nередается с.1едующему оператору. 

2) П о л н ы й  у с л о в н ы й  о п е р а т о р . Оператор S1 , входящи й 
в его состав, выполняется то.'Iько в том сдучае, когда значение логи
ческого выражения а есть «истина».  В противно�! случае он пропу
скается и управление передается оператору S2•  

Ес.'!и оператор S1 сам не передает уnрав.1ение никакол1у друго�1у 

опЕ>ратору , то после его выполнени я управление передается опера
тору, с.'!едующему за по.'!НЫI\4 ус:ювным оператором . 

Операторы перехода могут передзвать управ:тение Вliутрь ус.'!ов
ного оператора (операторам , входящим в состав условного оператора).  

92.  Указать ,  какие из приведеиных ниже условных 
операторов не содержат ошибок : 

1 ) if а > Ь then х: = у else x: = z; 
2) if sign (х) = 1 tben go to L l ;  
3) if а then M l  else М2; 
4) if х ЕО; а Л х ;?!: Ь then go to М else i f  х = с  then y: = x t 2  else 

у: = х; 
5) if х о;;;; а then if х ;;?!: Ь then go 1о N ЕХТ; 
6) if х о;;;; а then (if х ;;?!:  Ь then go 1о N Е XT)i 
7) if  х о;;;; а then begin  if х ;;?!:  Ь then go to N ЕХТ end; 
8) if с v d then begi n real х , у; х: = у: = 3 .75; 

a: = sqrt (x t 2 + y f 2) end else begln real i ,  j; 
a: = sqrt  (i f 2 + i t 2) end; 

9) if а > Ь then go to lf  х <; а  then М 1 else М2 else lf  х ;;?!:  h then 
go to МЗ; 

10) if i f  Ь = с  then true else false then а : = Ь else if Ь < с then х + у  
else х - у. 
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93. Написать условные операторы, обеспечивающие: 
1 ) вычисление значения величины 

eCJIИ К =  1 ,  
если К = 2, 
в остальных случаях; 

2) вычислеlШе значения величины { 17 000 - 0,485 · R11, если R - 120 < О, 
О, если R - 120 = 0, 

N =  1 800 
R2 , если R - 120 > О; 

1 + 18 000 
3) вычисление значения величины 

J sin х, ес.'!и а =  true, 
Z =  � х, ecJiи а = false; 

4) вычис.'!енне значений величины у= 16,7x -J- 9,2x2 - 1 ,02x3, если 

Х < 0, И ве.'JИЧИНЫ Z а + Ь  cos x , 
a:c2 -J- br · sin х '  

если х �  t: ;  
5) вычисление значений величины х =  16,9, если а >  Ь, и вели чины 

у = 2З, l , CCЛII а ",.;;;; Ь ;  
6) вычисление значения величины 

{ true, если А > В, 
q = false, если А ",.;;;; В; 

ь 7) вычисление значений величины t = - - 2 (ax)3 -J- 2 1n l ax ! , если ах 
l ax l  > 1 ,  ве.'Jичпны h = fa2 -x2 1n a -J- (I ln a j)/ Y a2 - x2 -J- l , 
если ! ax l  < l , и величины s = x1;3 - a3j3 ,  если l ax l = ! ; 

Yx sin x 
8) вычисление значения вели чины у х+ ех , если х < 1 ; 
9) вычисление значения величины 

z sin y -;-;---:;::;=;:::3;:::;;=:;=;:;:==:7 , ес.1и у os;;;; 0,5; 
y4 -J- Jf l -J- 2y2 f- Зy• 

10) передачу управления оnератору с меткой L l ,  если а > Ь,  и оnе
ратору с меткой 25 в противном случае; 

1 1) передачу управления оператору с меткой min, если точка х при
надлежит отрезку (а, bJ ,  передачу управления оператору с мет
кой m a x ,  если точка х принадлежит интервалу (Ь, оо ) , и вычис
ление значения величины у = х2, если точка х принадлежит 

интервалу (- оо ,  а); 
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1 2) вычисление значений величин 

y = arctg 1х + у , z = 3 , 1 4 + arctg 1х + у ,  
- ху - ху 

W = - 3 , 1 4 + arctg 
1
х +  у , если х = 1 и - ху 

передачу  управления оператору с меткой L l  в противном случае; 
1 3) вычисдение корней квадратного уравнения ах2 + Ьх + с = 0. Зна

чение каждого корня представить в виде пары чисел : действи
тельной части корня и коэффициента при мнимой части . 

1 4) безусловную передачу управления оператору с меткой L. 

94 . Пусть задана программа :  
beg in integer n, N ;  N : = 1 ; n : = 2; L l : N: = n X N; n : = n + 1 ; 
if n .;;;;;; 5 then go to L1 end 

Определить значение переменной N , которое она по
лучит в результате выполнения данной программы. 

95 .  Пусть задана программа :  
begin array А [ 1  : 7 ] ;  i nteger k ;  k :  = 1 ;  
M 1 : A [k ] : = k t 2 ;  k : = k + 1 ; i f  k o;;;;; 7 
then go to М 1  end 

Определить значения элементов массива А ,  которые 
они получат в результате выполнения данной программы . 

96 .  Пусть задана программа : 
begin array А fl : 1 0 ] ; integer а; а: = 1 ;  
М :  if а :1= 1 1  then begin if а/2 = а  + 2 then 
go to М 1  else go to N I ;  М1 : А  [а] : = aj2; 
go to М2; N I : A  [а] : = а; M2 : a: = a + I ;  
go to М end end 

Определить значения элементов массива А, которые 
они получат в резул ьтате выполнения данной программы. 

Операторы цикла. Оператор цикла имеет вид: 

for v: = E1 , Е2, . . .  , En do S 

Здесь V - nеременная целого или вещественного типа, называемая 
параметром цикла;  Е1, Е2 , • • •  , Еп - список цикла ; S - оператор . 
Конструкция for V: = Е1, Е2 , • • •  , En do называется заголовком. цикла. 

Заголовок цикла заставляет стоящий за ним оператор S повторно 
выполняться нуль или более раз .  Количество выполнений зависит 
как от количества элементов в списке цикла, так и от типа этих  эле
ментов. 

Оператор цикла for V: = E1 , Е2, . . .  , En do S, где Ei (i = I , 2, 
. . . , п) - элементы списка цикла , по своему действию эквивалентен 
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следующей группе операторов циклов : 

for V: = Е1 do S; 
for V: = E2 do S; 

for V: = En do S 
Предусмотрены следующие типы элементов сnиска цикла : 
1 )  Элемент типа ариф,иетического выражения. Он имеет вид А ,  

где А - арифметическое выражение.  
Оператор цикла for V: = А  do S по  своему действию эквивалентен 

следующей группе операторов: 

V: = A ; 
s 

2) Элемент типа арифметической прогрессии.  Он имеет вид: 
А step В unti l  С ,  

где А ,  В и С - а р ифметические выр а жен и я . 
Оператор цикла for V: = А  step В unt i l  С do S по своему дей

ствию эквивалентен следующей группе операторов: 

V : = A ; 

М !  : if (V - С) Х sigп (В) > О  then go to М2; 

S; 
V: = V + B; go to М ! ;  
М2: 

3) Элемент типа пересчета . Он имеет вид: А wh i le  F, где А 
а р ифметическое выражение, F - логическое выражение. Оператор 
ци кла for V: = А  while F do S по своему действию эквивалентен 
следующей группе операторов: 

M ! :V : = A ; 

if 1 F then go to М2; 
S; go to M l ;  

М2: 

После выхода из оператора цикла посредством какого-либо опе
р атора перехода значение параметра цикла будет таким, каким оно 
было непосредствеюю перед выполнением опер атора перехода . Если 
же выход вызван исчерпаннем списка цикла, то значение параметра 
цикла после выхода из ци кла не определено. 

Передача управления внутрь оператора цикла (минуя заголовок 
цикла) запрещена . 

97 . Представить в виде последовательности операторов 
присваивания , операторов перехода и условных операто
ров следующие операторы цикла : 
1 )  for i :  = 1 step 1 unt i l  25 do А ( i ] : = В  ( i ] ; 
2) for i : = 25 step - 1  unti l 1 do A [i ] : = B [i ] ;  
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3) for х: = а  while  х > 0 . 1  -do а: = Х/2; 
4) for V : = A 1 , (x+ y) i 2, z + 1 , 5 do U [V] : = V f 2; 
5) for р: = З, 5, 9, 25 step 5 until 43 do S: = S + x [p] х (x [pJ + 1 ) ;  
6)  for k :  = 1 step 1 until n do 

for j : = 1  step 1 until  т do S: = S + C [k] х B [j] ;  
7) for x: = xl ,  х2 do begln S [i] : = O; for n : = k  step - 1  until  О do 

S [i ] : = S [i] x x + a [n] ; i : = i + 1  end; 
8) for j : = 2 .5 , k + 1  whi l e  j < N, N step h untll 70, М + 5О do 

A [j] : = 2 X j t 2 . 

98.  Составить программы, содержащие операторы 
циклов и обеспечивающие: 

1) вычисление значений функции у = хз.+ е- х в точках Xt = 1 ,  1 . 1 ,  
1 .2 ,  . . . • 5; 

2) вычисдение значения функции cos ( l 5x) по формуле 
cos (пх) = cas [(п - 1 ) х] cos x - sin [(n - 1 )  х] sin х, 

если cos x = 0. 1 5, sin x =  Jf l - cos2 x; 

3) вычис.'!ение значений функции W = Vz в тачках 0.5, О .6, 
0 .7, • . .  , 20 па ятерационной формуле 

\17 n + t  = W п + 1!з (Z/W� - w"n)· 
Начальное прибJiижение функции вычисJIЯется по формуле 

W =
{ z;з, если Z ;;;;. l ,  

0 Z, если Z < l .  

В качестве результата берется значение W n + I •  удовлетворяющее 
YCJIOBИIO 1 w n i- 1 - w n ! ..;;;;;; ю-• ;  

4) вычисление значения ве.1ичнны 

2 0  
S =  � х� ,  

1 = 1 

rде Xf вычисляется по формуле 

{ l ,  
Х[ = (i - l ) i, 

если i =  l ,  
если i :j: l ;  

5) вычисление значени я  величины 
3 0  

5О 

N = � (а1 - Ь1)2, 
l = l 

где величины щ и b t  вычисляются no формулам 

{ i ,  если i - нечетное, 
а · =  1 i/2 , если i - четное, 
Ь = { i2, если i - не четное, 

1 i8, если i - четноеj 



6) вычпс.1енпе су�tмы элементов последовательности чисел ж1 , 
х2 , • • •  , х50 ,  удовлетворяющих неравенству Xi > р; 

7) вычисление значения веJiичины 

у = х1 + 2х2 + 2х3 + . . .  + 2х11 + хм: 
8) вычис.1ение значений элементов матрицы С = А Х В, где А = (Щ, j) 

и В = (Ь/ , j) - квадратные матрицы пор ядка n =  15. Значения ЗJie· 
ментов матрицы С вычисляются по формуле 

n 
Cij = � Щkbkj; 

ll = 1 

9) вычисление значений функции 

( ) х2 - х - а1 х3 - х - а2 ( ) х4 +х+ а4
+ 

( + ) 

у х = · · х- а3 - % х а8 х - а1 х- � х 
в точках Xf (i = 1 ,  2, . . .  , 50); 

10) вычисление значения величины 
4 0  2 0  

Z = � � XiYi .j; 
€= 1 i= l 

1 1 ) Rычпслепие значения величины 

у =  rnin (xi), 

где m i n  (xi) - на именьшее из це.�ых чисе.1 х1 , х2 , • • • , х100; 
12) вычпсJiение значени й функций Р1 (х) = х, Р2 (х) = (3x2 - l )i2 

и Р3 (х) = (5х2 -3х)/2 в точках х = О, 0 .05, 0 . 1 ,  • . • , 20; 
13) вычнс.'tение значе н и я  вел ичины 

7 1 1  8 
Z = � � � XiYjfk; 

i= 1 i= 1 k = 1 

1 4) вычисление значений элементов вектор а S по формуле 
50 

S; =  � ai, J• i = 1, 2, . . .  , 30. 
i' = 1  

Здесь щ, 1 - э.1ементы матр ицы А = (щ, 1) (i = 1, 2, . . .  , 50; j = 1, 
2, . . . . 30) . 

Операторы процедур. Операторы ввода и вывода. Оператор про
t{едуры имеет вид: 

р (Х1*Х2"-' .  · · *Хп), 
где Р - пдеиniфикатор процедуры , Xj (i = 1 ,  2, . . .  , п) - ф:штические 
параметры, "�< - огр а ничитель пар аметров . В качестве фактических 
nараметров могут использоваться константы, строки, пере�1ен ные , 

ныраженпя , метк и ,  а также идентификаторы массивов , функ ци й ,  про
дедур и переключ ателей .  Оператор процедуры служит для обращения 
к выполнению процедур ы .  Фактичесtше п а р а�1етр ы используются .цля 
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организации об�1ена данными с соответствующей процедурой (см. 
стр . 55) .  

Допускается использование процедур без параметров. В этом 
случае оператор процедуры имеет вид Р, где Р - идентификатор 
процедуры . 

В языке АЛГОЛ-60 предусмотрен ряд процедур , предназначенных 
для ввода и вывода значений персменных и массивов. Непосредствен
ное использование этих процедур вызывает серьезные затруднения и 
они применяются в основном для построения более удобных процедур 
ввода и вывода. 

Так как устройства ввода и вывода различ ных вычислительных 
машин сильно отличаются друг от друга ,  то для каждой из них при
ходится строить свои процедуры ввода и вывода. 

Авторы настоящего сбор ника решили не останавливаться на пер
вичных процедурах ввода и вывода, предусмотренных в языке , и 
использовать для ввода и вывода две специальные процедуры , описа
ния которых в программах не указываются . 

Обращения к этим продедурам осуществляются с помощью опи
санных ниже операторов процедур . 

Оператор процедурь! ввода имеет вид: 

read (i, щ, а2 , . . .  , 
где i - целое число без знака , означающее канал ввода , щ (i = l ,  
2 , • . .  , п) - идентификаторы простых персменных и массивов . В ре
зультате выполнения этого оператора персменным и элементам мас
сивов , указанным в операторе ,  будут присвоены некоторые значения.  
Значения будут браться с того носителя информации, который под
ключен к i-му каналу . 

Оператор процедуры вывода имеет вид: 

write (i, а1 ,  а2 ,  • • • , ап) ,  

где i- целое число без знака , означающее канал вывода, а; (i = l ,  
2, • •  , , n) - идентификаторы простых переменных и массивов. В ре
зультате выполнения этого оператора значения персменных и элемен
тов массивов, указанных в операторе , будут помещены на носитель 
информации ,  который подключен к i-му каналу . 

Для определенности будем считать, что канал l предназначен 
для ввода значений с перфокарт , канал 2 для вывода значений на 
перфокарты, канал 3 для вывода значений на печатающее устройство . 

99.  Составить прогр амму вычисления значения ве
личины 

3 . 5 + 7х - 5 . 8х2 ,  
- 1 7 . 3 + 85х + 1 3 .8х2 , 
- 1 8 . 0 +  1 7 . 85х + х2 , 

если х < 5, 

если х = 5 ,  
если х >  5 .  

В программе предусмотреть ввод исходных данных (зна
чения х) с перфокарт и вывод результатов (значения у) 
на печать .  
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1 00. Составить программу вычисления корней системы 
линейных алгебраических уравнений 

по формулам 

а1 , 1х1 + а1 , 2х2 = bt } 
a2 , lx1 + а2 .�2 = ь2 

b1 - a2 ,2 - b 2 - a J , 2 
Xl = ' aJ , l ' a2 ,2 - а2.1  · а1 ,2 

ь2 . а1 ,1 - ь l . а? , 1  
X2 =

-----

al .l • G2,2 - а2 ,1 · а 1 . 2  

В программе предусмотреть ввод исходных данных с пер 
факарт и вывод результатов на печать . 

1 0 1 . Составить программу вычисления значений функ-
(х - 1 )3 

ции у (х) = 7 . 3 + -т;45 в точках Х0 , Х1 , • • • , Х50 • В про-

грамме предусмотреть ввод исходных данных с перфокарт 
и вывод результатов на печать . 

1 02. Составить программу вычисления значений эле
ментов z по формуле 

где х; и Уi - элементы векторов х (х1 , Х2 ,  • • • , х10) и 
у (у1 , у2 , • • • , у10) соответственно . В программе предусмо
треть ввод исходных данных с перфокарт и вывод резуль
татов на печать . 

1 03 . Составить программу вычисления значения ве
личины 

n 
У = � Х; l= 1 

для п роизвольнаго значения n . В программе преду
смотреть ввод исходных данных (значений величин n ,  
х1 , Х2, • • •  , хп) с перфокарт и вывод результата на пе
чать . 

1 04.  Составить п рограмму вычисления приближенного 
значения интеграла 
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дли проиэвольных значений веJiичин х0 и Xn, испо.11ьзуя 
формулу трапеций 

"п n- i 
S f (х) dx � L � (f (xi) + f (xi+ l)) ,  
"• i = O  

где h = Xi+1 -xi .  В прогр амме предусмотреть ввод псход
ных данных с перфокарт и вывод результата на печать .  

1 05. Составить программу транспонирования матрицы 
A = (ai , J) ( i = l , 2 ,  . . . , n ; j = l , 2, . . .  , п) для произ
вольного значения n .  Операция транспонирования за
ключ ается в замене строк матрицы столбцами этой же 
матрицы (i -я  строка З<ll\tеняется j-м столбцом) . В про
грамме предусмотреть. ввод исходных да нных с перфокарт 
и вывод результатов на перфокарты . 

1 06 .  Составить программу определения первой про
изводной полинома 

Р11 (Х) = а0 + а1х + а�2 + . . .  + апх" 
для произвольнога значения n . 

Первая производная полинома Р n (х) представJiяет 
собой полином Р11_ 1 (Х) = Ь0 + Ь1х + Ь2х2 + . . . + Ьп- 1х" -1 , 
коэффициенты которого вычисляются по формуле 

bz = (i + l ) ai+ l  (i = O , 1 , 2, . . . , n - 1 ). 
В программе предусмотреть операторы ввода исходных 
данНых с перфокарт и вывода результатов на перфокарты .  

1 07. Пусть фующия у (х) задана таблицей 

х 1 Х1 1 Х2 
1 1 Хзо 

У (х) 1 Yt 1 Yt 1 1 Узо 

где Х1 < х2 < ха <  . . .  < х30 • 
Составить программ у вычисления  значений этой же 

функции в точках х1 (j = 1 ,  2 ,  . . .  ) , используя формулу 
линейной интерполяции 

Xj - Xi 
y (xf) = У; +  Xi + l - Xi (Уt н -Уд.  
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где x1 � xj ::;;;; xi + t ·  Величина xj вычисляется по формуле { Х1 , если j = 1 ,  
Х · =  1 xj- 1 + h.  если i =F  1 . 

В программе предусмотреть операторы ввода исходных 
данных с перфокарт и вывода результатов на печать . 

1 08. Пусть заданы матрицы 

(аш аш ) 1 , 1  l , Z  
Al = a(l) а щ  , 2 , 1  2 , 2  

Составить программу вычис,7Jения  значений элементов 
матрицы 

2 
по формуле Ь j, k = � а1�} (j = 1 , 2 ; k = 1 , 2 , . . .  , 5) . В про-

i =  1 
грамме предусмотреть операторы ввода исходных данных 
с перфокарт и вывода результатов на печать . 

§ 4. Подnрограммы 
ОписаНllя процедур. Оnисание процедуры служит для задания 

векоторой подпрограммы, к которой можно обращаться посредство'\! 
операторов процедуры . Onucaнl:le процедуры имеет вид: 

procedure D; S 

Здесь D - заголовок процедуры, S - тело процедуры. Тело процедуры 
может представлять собой либо оператор (в  том числе составной опе
ратор и блок) ,  либо код. Под кодом понимается запись тела проце
дуры средствами , лежащими вне языка АЛГОЛ-60. Тело процедуры 
всегда действует подобно блоку независи\Ю от того, имеет оно форму 
блока или нет. Следовательно, область действия метки ,  помечающей 
оператор внутри тела или само тело, не �южет распространяться за 
тело процедуры. 

В общем случае заголово" процедуры ю1еет вид: 
Р (х); V; С 

Здесь Р - идентификатор процедуры , х - список формальных пара
метров, V - список значений ,  С - совокупность спецификаций.  Неко
торые из элt-ментов затоловка процедуры могут отсутствовать. Ниже 
приводятся возможные частные едучаи заголовков процедуры:  

1 )  Р (х); V; С 
2) Р (х); С 
3) Р (х) 
4) р 
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Список формальных пара.иетров имеет вид: 

Xl*XA* • • · *Xn , 

где Xf ( i = l , 2, . . . , п) - формальные параметры,  * - разделитель 
параметров . Формальные параметр ы - это идентификаторы, которые 
в теле процедуры выступают как переменные, метки, а также как 
идентификаторы массивов , процедур ,  функций,  переключателей и строк . 

Список значений имеет вид: 

value У1 • У2 • · . •  , Ym ·  
Здесь Yj (j = 1 ,  2 ,  • • . , т) - некоторые из формальных параметров , 
которые в теле п роцедуры используются как простые переменные и 

как имена массивов. 
Совокупность спецификаций представляет собой последователь

ность спецификаций , разделенных точкой с запятой . Спецификация 
имеет вид: 

Здесь сk - спецификаторы, Zk (k = 1 ,  2 ,  . . . , р) - некоторые из фор
мальных параметров. В качестве спецификаторов используются сле
дующие символы и сочетания символов: real , i nteger, Boo\ean,  array, 
real array, integer array, Boo\ean array, \abel , procedure, real proce
dure ,  integer procedure , Boo\ean procedure ,  switch , string. 

Спецификации с помощью очевидных обозначений задают инфор
мацию о классах и типах формальных параметров. Для формальных 
параметров, включенных в список значений , спецификация обяза
тельна,  а для остальных - не обязательна.  

В момент обращения к процедуре всем формальным параметрам, 
переqисленным в списке значений, присваиваются значения соответст
вующих фактических параметров (осуществляется вызов параметров 
значением).  Любой формальный параметр,  не указанный в списке 
значений, повсюду в теле процедуры заменяется на соответствующий 
фактический параметр (осуществляется вызов параметров по имени). 
При этом фактические параметры, от.'lичные от идентификаторов и 
qисел без знака, заключаются в круглые скобки .  

Совпадения идентификаторов , вставляемых в тело, с идентифика
торами , уже присутствующими в теле, не ведут к отождествлению 
объектов , обозначенных этими идентификаторами . 

Соответствие между фактическими параметрами оператора проце
дуры и формальными параметрами заголовка процедуры устанавли
вается по порядку их следования в списках (первому формальному 
параметру соответствует первый фактический,  второму формальному 
параметру - второй фактический и т. д. ) . Количество фактических па
раметров должно совпадать с количеством формальных параметров. 

Класс и тип каждого факти 'lеского параметра должен быть со
вместим с классом и типом соответствующего формального параметра.  
Совместимость определяется таким образом , чтобы вызов фактических 
параметров по значению и по имени приводил бы к правильным опе
раторам в языке АЛГОЛ-60. 

Некоторые важные случаи этого общего правила приведены ниже: 
1 )  формальному парамстру ,  не включенному в список значений 

и входящему в левую часть оператора присваивания,  в качестве фак
тического параметра может соответствовать только перемснная ; 
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2) формальному параметру, испо.льзуемому как идентификатор 
массива , в качестве фактического параметра может соответствовать 
то.лько идентификатор массива той же размерности . 

3) если фактический параметр есть строка ,  и тело процедуры 
оператор (а не код) , то соответствующий ему формальный параметр 
может испо.лыюваться только как фактический параметр в дальнейших 
обращениях к процедурам . В конечном итоге строку можно испо,ль" 
зовать то,лько в теле процедуры , выраженном в виде кода . 

1 09.  Определить значения переменных х и у, которые 
будут выданы на печать в результате выполнения сле
дующей программы: 
begin real х ,  у; procedure Q (А ,  В) ;  В: = 3 Х А + 3 . 8; х : = 2.5; Q (х, у) ; 

write (3, х, у) end 

1 1 0. Определить значение переменной s , которое будет 
выдано на печать в результате выполнения  следующей 
программы: 
begin integer i ,  s; integer array В [ 1 : 1 0] ;  procedure sum (Ь , n, с) ; inte
ger n, с; integer array Ь; begin integer k; с: = 0; for k :  = 1 step 1 
unt i l  n do c : = c + b [k]  end; B [ l ] : = 1 ; for i : = 2  step 1 unt i l  1 0  do 
В (i] : = В  [i - 1 \  + 2; sum (В,  1 0, s) ; write (3, s) end 

1 1 1 .  Определить значение переменной 1, которое б у дет 
выдано на печать в результате выполнения следующей 
программы: 
begin procedure INT (i, t ,  h, f) ;  real i ,  t ,  h; procedure f; begin real 
у1 , у2; f (t , у1 ) ;  f (t + h, у2) ; i : = i + (y 1 + y2) X h/2 end ; procedure 
F (x, у); real х, у; у : = 2 Х х + 3; real / , Т ,  Н; 1 : = 0.0; Т : = 0.5; 
Н :  = 0.2; INT (/ ,  Т, Н, F); write (3, /) end 

1 1 2 .  Определить значение переменной z, которое будет 
выдано на печать в результате выполнения  следующей 
п ро граммы: 
begin real х ,  z; procedure rad 1 (а, Ь) ; value а; real а, Ь ; begin 
Ь: = 3 Х а + 4; rad 2 (Ь)  end; procedure rad 2 (А); real А;  А :  = 5 Х А + 6; 
х : = 2; rad 1 (х, z); write (3, z) end 

1 1 3 . Определить значение переменной z, которое бу
дет выдано на печ ать в результате выполнения следую
щей программы: 

begin integer х, z; procedure Т 1 (А , В, С); integer А ,  В; procedure С; 
begin В : =  А t 2; С (В) end ; procedure S l (х) ; lnteger х; х :  = Х Х 3; 
procedure С 1 (х) ; integer х; х :  = 4 Хх; х :  = 2; Т1 (х, z,  Cl ) i  write 
(3, z) end 

57 



1 1 4 .  Определить значения пере:l.!енных x l ,  y l ,  х2 , у2, 
х3, уЗ, х4, у4 ,  которые будут выданы на печать в ре
зультате выполнения следующей программы: 

begin lnteger xl , у1 , х2 ,  у2, х3,  уЗ, х4, у4;  procedure P l (а, Ь) ;  be
gin a : = a t 2; b : = a t 2 + a end; procedure P2 (a, Ь); value а; integer a; 
begin а :  = а  t 2; Ь :  = а  t 2 + а  end; procedure РЗ (а , Ь); Ь: = а  t 4 + а  t 2; 
procedure Р4 (а, Ь); value а; i nteger а;  Ь :  = а  t 4-f- а t 2 ; xl : с: 2; 
PI (xl ,  yl ) ;  х2: = 2; Р2 (х2, у2); х3 :  = 2; РЗ (х3 , уЗ) ;  х4 : = 2 ;  Р4 (х4, у4) ;  
write (3 ,  xt , yl , х2 ,  у2, хЗ, !13, х4 ,  у4) end 

1 1 5.  Составить описание процедуrы вычисJ1ения суммы 

элементов одномерного массива .  Опер атор обращения 

к этой процедуре должен иметь вид: 

sum ( A ,  N l ,  N2,  S) , 

где А - идентификатор массива , N l  и N2 - соответственно 
нижняя и вер хня я  границы индекса r.tассива А ,  S -иден
тификатор переменной , которой пр исваивается значение 
суммы . 

1 1 6 .  Составить оп исание про цедуры,  которая опреде
ляет, принадлежит ли заданная точка внутренней области 
l<руга (х- х0)2 + (у - у0)2 � R2• Опер атор обр ащения к этой 
процедуре должен иметь вид : 

DET (хО, уО, R ,  х , у ,  d) ,  

где хО и уО - координаты центр а  кр уга , R - радиус круга ,  
х и у - координаты точки ,  d - логическая переменная ,  
примимающая значение tme, если точка ( х ,  у )  принад.'Iе
жит внутренней области круга , и значение false в про
тивном случае. 

1 1 7 .  Составить описание процедуры выч исления поли
номов Эрмита 

2 dn z 
Н n (х) = (- l )nex ctxn (е-х ) 

по рекуррентной формуле 

Н n + l  = 2 (хН п - пН п- 1) .  
При этом Н0 = l ,  Hi = x. 

Опер атор обр ащения к этой п роцедуре до.тiжен иметь 
вид: 

Hermit (п ,  х , Н) , 
где п - пор ядок полинома Эрмита , .х - а ргумент, Н- пе
ременная , которой присваивается значение подином а .  
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Описаив.н nроцедур-функциii. Описание процедуры-функции слу

жит д.'IЯ задаnшr подпрограммы вычисления векоторой функции , 
к которой можно обращаться посредством указателей функций. Опи
сание фунtщии имеет вид: 

l procedure D; S 
Здесь t - указате.1ь типа функции ( integer, real и.•ш Boolean) , D 
заголunок функции ,  S - те.1о функции .  Те.rю функции ,  как и тело 
процедуры, может представ.1ять собою дибо оператор ,  .'!ибо код. 

В общем слу чае заго.1овок функции имеет вид: 

Г (х) ; V; С. 

Здесь F - идентификатор функции , х - список формальных Ш!рамет
ров, V - список значений,  С - совокупность спецификаций .  Некото
рые из элементов заго.-ювка функции могут отсутствовать. Ниже 
приводятся возможные частные случаи заголовков функции: 

1 )  F (х); V; С 
2) F (х) ; С 
3) F (х) 
4) F 

Тело функции должно содержать один или нескодько операторов 
присваИБа1'1ИЯ с идентификатором этой функции в левой части . По 
крайней мере один из этих операторов доJJжен выполняться при лю
бом обращении к описапию процедуры-функции ,  в результате чего 
идентификатору функции будет присnаиваться значение, как nростой 
nеременпой того же самого типа, что и функция .  В �юмент выхода 
из те.'lа функции зна'чение идентификатора функции б удет присваи 
ваться указателю функции.  Во всем остальном описание процедуры
функции аналогично описанию процедуры. 

1 1 8. Опреде.·шть значение переменной В , которое бу
дет выдано на печать в результате вьшолнения следующей 
проrраммы: 
begin real а, В; real procedure f (x) ; value x; real x; f : = 5 X x i 2; 
а : = З; B : = f (a) - 7 .5; wri te (3, В) епd 

1 1 9 .  Определить значение перемен ной D, которое бу
дет выдано на печать в результате выполнения следую
щей программы : 
begin real procedure max (х, у, z) ; real x, у, z; max : = if x ;;;;. y лx ;;;;. z 
then x else if y ;;;;. z then y else z;  rea! D, A , B , C; А : = 7.3; В : = -5.0; 
С: = 37.9 ;  D: = max (А , В, С) ; wri te  (3, D) end 

120. Определить значения переменных y l ,  у2 ,  уЗ и у4, 
которые будут выданы на печать в результате выполне
ния следующей проrраммы: 
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begln real х, у! ,  у2, уЗ, у4;  real procedure f! (а) ;  real а; begln а : = а t 2; 
f ! :  = а t 2 х 0.25 end; real procedure /2 (а) ; value а; real а ; begin а : � 
а t 2; f2 : = а  t 2 Х О.25 end ; real procedure fЗ (а); fЗ :  = а  t 4 Х О.25;  
real procedure /4 (а) ;  value а; rea l а; f4 : = а  t 4 Х О.25 ;  х : = 2; у ! : = 
fl (х) Х / 1  (х) + х; х : = 2 ; y2 : = f2 (x) + f2 (x) + x; x : = 2; уЗ : = 
{З (х)+/З (х ) + х; х : = 2; у4 : = f4 (х) + {4 (х) + х; zшite (З ,  у1 , у2, уЗ , у4) 
end 

1 2 1 .  Определить значение переменной / , к отор ое будет 
выдано на печать в рез ультате выполнения следующей 
п р ограммы : 

begin real 1 ,  Т ,  Н; procedure 1 NT (i ,  t ,  h, f) ; real i, t , h; rea l proce
dure f ;  i: = i+ (f ( t )  + f (t + h)) X h/2; real procedure F (х); real х; F : = 
2 х х; 1 : = 0 .0; Т : = 0.5; Н : = 0 . 2 ; I N T (l , T, H , F) ;  write (З , l ) end 

1 22 .  Составить описание п р оцедур ы-функции для вы
числения величины 

Е = ( 1 4 3  ) • 
х� е х + I 

Указатель этой функции должен иметь вид Е (х) .  
1 23 .  Составить описание процедуры -функции для вы

числения величины 
5 

f = � cos (iy) .  i= l 

Указатель этой функции должен иметь вид f (у) .  
1 24 . Пусть задан вектор х (xl t Х2, • • •  , хп) · Составить 

рписание процедуры-функции для вычисления величины 

N = n ,  если Х1 = Х2 = . . . = xn = О , 
{ О, если Х1 =1= О, 

т, если Х1 = Х2 = . . .  = Xm = О и Xm + l =1= О (m <n).  

Указатель этой функции должен иметь вид N (х, п) .  
1 25 .  Пусть функ ци я  у (х) задана таблицей 

Xi 1 Х1 1 Х2 / 1 
Х2о 

Yi 1 У1 1 У2 1 
1 ' У2о 

Составить описание процедуры -функции для вычис
ления значения этой функции в произвольной точке 
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к1 � х < Х20 по формуле линейной интерполяции 
X-Xj у (х) = Yt + Xf+ I -x/Yi+ l-yд,  

где х1 �  х � х1+ 1 •  Указатель этой функции должен иметь 
вид у (х) . 

Описания переключателей. Описание переключателя - это подпро
грамма вычисления значения указателя переключателя, которая имеет 
вид: 

switch Р :  = е1 , е2 , • • •  , en 

Здесь Р - идентификатор переключателя, е1 (i = 1 , 2, . . . , п) - име
нующие выражения . 

К:онструкция е1 , е2 , • • • , en называется переключательным списком . 
При обращении к описанию переключателя с помощью указателя 

переключателя Р [ i] , где 1 ..;;; i .;;;:;; n, из его переключательного списка 
выбирается i-e именующее выражение,  значение которого присваи
вается указателю переключателя. Выбранное из переключательного 
списка именующее выражение в свою очередь может оказаться ука
зателем переключателя . Таким образом, вычисление значения указа
тедя переключателя может представлить собой рекурсивный процесс.  

1 26 .  Указать , какие из перечисленных ниже описаний 
переключателей содержат ошибки :  
1 )  switch р [ 1 ] :  = М 1 ,  М 2 ,  N ,  L, М 
2) switch S :  = М , М , М, М ,  N, N, N, N 
3) switch Q : = M 1 ,  if a then M 1  else M2, М3, Q [ 1 ] 
4) switch L : = if а then go to M l  else М2, Q3, Р4 
5) switch S : = L1 ,  P2 [ i f a then b else q] , L2, W 
6) switch S :  = Р5, if а then N l ,  L2,  W l ,  W2 
7) switch SI : = Sl [ l ] ,  S 1  [2 ] , В, С, D 
8) switch Sl :  = Sl [2] , Sl [ 1 ] ,  D [S] , М ,  N 

1 27 .  Пусть задано описание переключателя : 
swi tch р :  = М, A lfa, М5, х2, Next , k 

Определить метки операторов , которым будут переданы 
управления в результате выполнения следующих опера
торов : 
1 )  go to Р [ 1 ]  4) go to Р [2] 
2) go to Р [3] 5) go to Р [4] 
3) go to P [5] 6) go to Р [6] 

1 2 8.  Пусть задано описание переключателя:  
switch s : = s3s, 07  45 ,  i f  А ;;;;:;. -3 then yz  else y5z, if р then (lf q then yl 
else z2) else yzl 
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Определить метки операторов, которым будут пере
даны управления в результате выполнения следующих 
операторов: 
1 )  go to s [2] 
2) go to s [З ] ,  ес;ш А = - 1 ;  
3) go t o  s [4] , если p = true,  q = false; 
4) go to s [З ] ,  есди А = - 5; 
5) go to s [4 ] ,  если p = false, q = false; 
6) go to s [4] ,  если p = true, q = true; 
7) go to if ·А � 1 then s [ 1 )  else М5, если А =  2; 
8) if q then go to s [4] , ес.'lи q = tr.ue, p = true; 
9) go to s [k ] ,  есди k = 2 . 

1 29 .  Пусть заданы описания переключате.'lей : 

switch Q : = MI , L f i + ЗJ ,  L [i - 1 ] ;  
witch L :  = NlO,  Nl , М15,  007 1 ,  500, М2, if s then fi else if, Q [ 1 ] 

Определить метки операторов, которым будут пере
даны управления в результате выполнения с.Тiедующих 
операторов: 

1 )  go to Q [3] , есди i = 4; 
2) go to Q [5 - k] ,  если k = З, i = 4, s = false; 
3) if i > 2 then go to Q (2] ,  если i = 5. 

1 30 .  Составить описа ние переключателя F ,  I<оторое при  
выполнении оператора  перехода go  to  F [ i] обеспечивало 
бы переход на оператор: 

M5 :y [ l ] : = lf (a v b) sa false then sin (x) el se x, если i = l ;  
s : y [2] : = if k < О  then - 1 else if k = O  then O  else l ,  если i = 2; 
R7 : y [3] : = if p  then 1 50 - 0.7 X z 1 2 else 0.5 x-z, если i = З; 
1 5 : y [4] : = 1f a л b then ( if a v 1

Ь 
then A t 2 else B f 2) else A + B. есди 

i = 4. 
1 3 1 . Составить п р ограмму ,  содержащую описание пс-

реключателя , для вычислени я значения велич и ны :  

б2 

r а + Ьх+ сх2, если а = - 1 ,  
(а siп х)2 , если а =  О,  

J V а+ Ьх, если а = 1 ,  
у = )  а ln 1 х 1 ,  есJш а = 2, 

t а: + 
Ь

�2 , 
если а = 3 . 



1 32 .  Составить п рограмм у ,  содержащую описание пе· 
реключателя , для вычисления велич ины 

( r · e < � + I . I J ,  

___ J 5 •  е <х + 1 .  5 > , 
У - ) t . е <х + z .  в > ,  

l и . е (х + 3 .  1 ) '  

ес.1 н О � а � 9, 
если 1 0 � а �  1 9, 

если 20 � а � 29 ,  
ес.тrи ЗО � а  � 39. 

1 33 .  Составить п р ограмму, содержащу ю описа ние пере
ключате.тrя , для вычисления велич ины r g, ес.тrи 0,5 � t < 1 ,5 ,  

gx, если 1 , 5  � t < 2,5 ,  
у = 1 gx� + lz, есл и 2 ,5  � t < 3 ,5 ,  

gx3 + llx + i ,  еслп 3,5 � t < 4,5,  
gx4 + hx2 + ix, есди 4 , 5 � /  < 5 ,5 .  

1 34 .  Составить проrра;ш>:у , содержащую описание пе
реключ ателя ,  для выч ис.ТJения значения функции у (х) 
в точках Х17 Х2 , • • • , х14 по форму.Тiе { 2х; для i = 1 ,  2, 3 , 6 , 7 , 9, 1 0 , 

y (xi) == 0 , 5х; ддя i = 4 , 5, 8, 1 1 , 1 2 ,  1 3, 1 4 . 



Г Л А В А 2 

АЛГОРИТМИ ЧЕСКИ Й  Я З Ы К  ФОРТРАН 

Основные символы .  Программы на языке ФОРТРАН строятся и3 
следующих основных символов :  букв , цифр и специальных символов . 

Буква - это один из следующих двадцати шести символов : А, В ,  
С ,  D , Е ,  F, G, Н,  1 , J , К , L , М ,  N ,  О, Р , Q, R . S, Т , U ,  V,  W ,  Х ,  
У, z .  

Цифра - это один из следующих десяти символов : О, 1 ,  2, 3 ,  4 , 
5, 6, 7 ,  8, 9. 

Специальный символ - это один из символов , перечисленных в таб
лице 2. 

Т а б л и ц а 2 
Специальные символы 

Символ 1 Наименование � Символ 1 Наименование символа символа 

пробел ( открытая скобка = равно ) закрытая скобка 
+ плюс • запятая 
- минус точка 
• звездочка $ денежный знак 

1 косая черта 1 апостроф 

Под буквенно-цифровым символом будем nонимать букву или 
цифру.  

Типы величин и их свойства. В программах на языке ФОРТРАН 
могут использоваться следующие типы величин : целые, вещественные , 
комплексные, логические и символьные. 

Зньчениями целых величин могут быть целые положительные 
числа, целые отрицательные числа и число нуль . 

Значениями вещественных величин являются рациональные числа , 
nредставляющие собой приближения вещественных чисел. Значения 
вещественных величин могут быть положительными ,  отрицательными 
и равными нулю. 

Значениями комплексных величин являются приближенные пред
ставления комnлексных чисел. Каждое такое значение есть пара упо-
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рядоченных рациональных чисел, первое из которых является nри· 
ближением действительной части комплексного числа , а второе 
п риближением коэффициента при мнимой части . 

Логические величины могут принимать только логические значе· 
ния («истина» или сложь»). Значениями символьных величин являются 
nоследовательности символов (букв, цифр и др . )  из определен ного 
набора символов, достуnного данной вычислительной системе. 

Значения целых , вещественных , комnлексных и символьных ве
личин  характеризуются своей длиной . 

Для целых и вещественных величин предусмотрено две длины: 
ста ндартная и нестандартная .  Длина целой величины характеризует 
диапазон значений  этой величины. Целая величина стандартной длипы 
может принимать значения в диапазоне от - (231 _ 1 ) до + (231 - 1 ) , 
т. е. от - 2 147483647 до + 2 1 47 483647 . Целая величина нестандартной 
длины может принимать значения в диапазоне от - (210 - 1 )  до 
+ (21 5 - 1 ) , т. е. от -32767 до + 32767 . 

Длина вещественной величины хара({теризует точность представ
ления значения этой величины. В случае стандартной длины обесnе
чивается точность до 7 знаков , а в случае нестандартной длины - до 
1 6  знаков . 

Веществен ные величины могут nринимать значения в диапазоне 
от - 1 07� до + 1 076 .  

Длина комплексной величины характеризует точность представ
ления значений действительной части и коэффициента при мнимой 
части этой величины таким же образом, как и в случае вещественной 
величины. Действительная часть и коэффициент при минмой части 
могут принимать значения в диапазоне от - 1 07� до + 107� .  

Длина символьной величины характеризует количество символов , 
образующих значение этой величины. 

§ 5. Первичные структуры языка 

1\ первичным структурам языка относятся :  константы, идентифи· 
каторы, выражения .  

l(онстанты .  1\онстэ нты - это величины, значения которых в про

цессе вычислений всегда определены и не изменяются . Правила напи· 
сания констант определены в зависимости от и х  типов. 

Целая константа имеет вид : 

sala2 • • .  an , 

где s - либо пусто , либо символ + (плюс), либо символ - (минус), 
a; (i = 1 ,  2 ,  . . .  , n) - цифры. 

Е сли модуль значения целой константы находится в пределах от 
О до 216 - 1 ,  то она относится к целым величинам нестандартной 
длины. Если  же модуль значения целой константы находится в пре
де.'lах  от 21� до 231 - 1 , то она относится к целым величинам стан· 
дартной длины . 

Вещественные константы могут представлиться в двух формах: 
без экспоненты и с экспонентой . Вещественная константа без аксnо· 
ненты может иметь о�ин из следующих видов: 

а) sa1a1 • • .an .b1b2 • • • bk;  
б) sa1a2 • • •  an. ;  
в) s.b1b2 • • • ьk. 
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Здесь s -JJибo пусто, либо знак числа (плюс или МJ1нус), 
a1 (i = l ,  2 , . . .  , п) - цифры де.;iон части, Ь1 (i = l ,  2, . . .  , k) - цифры 
дробной части , символ . (точка) - разделите.пь делой и дробной ча· 
стей константы, называемый Дi!сятичной точкой. 

Вещественная константа без экспоненты, содержащая не более 

семи цифр , относится к вещественным величинам стандартной длины, 

в пр отивном случае - к вещественным величинам нестандартной длины . 
Вещественная константа стандартной длины с экспонентой имеет 

вид: 
k1Ek2, 

где k1 - вещественная константа без экспоненты, k2 - цслая константа . 
К.онструкция Ek2 является десятичной экспонентой (множителем 

l()k•). Следовательно, константа k1Ek2 представляет собой число 

k1 . I ok• .  
Вещественная  константа нестандартной длины с экспонентой 

имеет вид: 
k1Dk2,  

где k1 - вещественная константа без эксп оненты , k2 - це.1ая константа. 
Так же, как и в предыдущем случае , конструкция Dk2 является 

десятичной экспонентой (�шожите.'lем I ok•) и константа k1Dk2 пред· 
ставляет coбOi"t число k1 . J Ok• . Сомножите,'Iь k1 вещественной кон
станты с экспонентой иногда называ1от мантиссой , а число k2 -по
рядком. 

К.о.�tплексная константа И\!еет вид: 

(а1, а2), 
где а1 - вещественная константа , представляющая действительную 
часть комп.'Iексного числа,  а2 - вещественная константа , представ· 
ляющая коэффициент при мнимой части комплексного числа. 

Пр имеры комплексных констант: 
(3.75, -1 . 1 5  Е 03) ,  
( I З .D - 5, 0.3Е7). 
Есаи обе компоненты ко�п.1ексной конста н гы пмеют стандартную 

длину ,  то длина комплексной константы я вля ется стандартной .  В про
тивном случае д.чина комп.'lексной константы является пестандартной 
11  обе се компоненты в памяти машины представля!О':'ся с точностыо 
до 1 6  знаков . 

Логические константы, имеющие зн а чения «истина» и «ЛОЖЬ», за· 
n и сываются как последовательностii симводов .T RUE.  и .FALSE . 
соответственно. 

Символьные константы могут предстамяться с указатеJiем длины 
и без указатеJIЯ длины. 

Символьная константа с уклзателем длины имеет вид: пНs, где 
s - последовательность символов (значение символьной константы),  
п - целая константа без знака , равная кодичеству симво.'!ов в s,  Н 
основной символ (буква Н).  

Так, например , константа 7HFORT RAN означает nоследоватмь
ность символов FOR T RAN. 

Конструкция пН называется указателем длины символьной кон· 
станты. 

Сш: в ольная константа без указатедя дл и н ы  и•rеет вид: 's�, где 
s1 ПОJJучается из s путем замсны каждого апострофа , входящего в 
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состав s, парой аnост!lофоВ. Так, например, пос.nедовате.1ьность сим· 
во.19в s = A' J 05 '  будет представл� а в виде символ ьной константы 
едедующим образом : 

'A"I 05" ' ,  
rд� s 1  = А" 1 05". 

1 35 .  Указать, какие из приведеиных ниже ч исел можно 
р ассматривать как целые ко нстанты: 

1 )  23 , 8) 0 .00, 
2) --23, 9) 444,3 · 10 - 1 ,  

3) +23,  10) --0, 1 634 - 10,  
4) 0.23 - 1 09, 1 1 )  +2156, 
5) о. 1 2) --2- 12, 
6) -0, 1 3) 4 - 28, 

7) +О, 1 4) -64 - 2 - s, 

15)  00006, 
1 6) 1 /24, 

17) --3/ 2 - 1, 
1 8) 0 ,6 - 1 03, 
1 9) (0 ,4)3 . ] 0&, 
20) + 1 621-427.5. 

136 . Представить п р иведеиные ниже Ч JIC.'Ia в виде це
лых конста нт: 

1)  0 ,0237 - 106 , 8) -0,0 - 78, 

2) -32 - 26,  9) 5,678 - 106 , 
3) 0,64 - 1 05,  1 0) (0,6) + 3 . 1 06, 
4) +4 1 7 ,63 - 1 03, 1 1 )  36,27 - 1 02, 

5) (-0,3)3 · 104 ,  1 2) -211,  

6) 2 t25 - 10Ь ,  13 )  -1-26,3 . J  оз, 

7) + 1 28 - 2 + 3, 1 4 )  86300 - 1 0 + 2 ,  

1 5) 0.4 - 1 01 
1 6) 27632, 
1 7)  -0, 

1 1 8) 2 - 12 
1 9) 0,670 1 - 1 05 , 
20) 0027 1 06. 

t 37 .  Указать , какие из приведеины х ниже целых к он-
стант имеют стандартные дли ны: 

1 )  3 17 ,  8)  --00027, 
2) - 1 2, 9) + 0000000000 1 6, 

3) О, 1 0) 3000000, 
4) -0, 11 )  -630000000, 
5) 8965732 1 ,  1 2) + О, 
6) -4 1 72 1 , 1 3) 1 2024 1 2, 
7) 2 1 47483645, 1 4) --18978676, 

1 5) -3 1 7 , 
1 6) + 2 1 47483647, 
1 7) -21 47483647, 
18) 1 300000000, 
1 9) 5 , 
20) 25. 

1 38.  Указать , какие из п р иведеиных ниже целых к он-
стант нмеют нестандартные длины: 

1 ) + 1 26725, 8) 644245094, 
2) 32768, 9) -328667 , 

3) О,  1 0) --000000052, 

4) - 0, 1 1 ) + 52000000, 
5) - 32770, 1 2) 1 ,  

6) 426 1 ' 1 3) -1 ,  

7) -40000, 1 4) 6 1 27, 
3 *  

1 5) -326667 ' 
1 6) --32768, 

1 7) 32766, 
1 8) 0000000 , 
19) 1 23456, 
20) 65432 1 .  
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1 39*.  Указать , почему приведеиные ниже числа нельзя 
рассматр ивать как целые константы: 

1) 247 ,3027 ,  
2) --65360 1 24702, 
3) + 20 1 2234 . 1 0 - 4 , 
4) 0 .0000 , 
5) --2 + 12 , 
6) 2 1 476621 600, 
7) 1 6572 1 1 3/ l , 
8) --00000.0 ,  

9) уЗG 
1 0) (24024 1 2)2, 

1 40 .  Указать , 
стант определяют 

1 ) 0002632, 
2) --000000 , 
3) --5 1 2 ,  
4) О ,  
5) + 0000000, 
6) --0005 12 ,  
7) 0000, 

1 1 ) 0/6421 , 
1 2) 2987. , 
1 3)  --. 1 43 1 43 ,  
1 4) + 2 1 47483648, 
1 5) --000 000 000 000, 
1 6) 3 - 2 , 
1 7) 2634765 · 1 03, 
1 8) --6.0,  
1 9) --562 · 1 02, 
20) ± 562 . 

какие из приведеиных ниже целых кон
одно и то же число : 

8) + 02632, 1 5) 76 1 1 1 1 , 
9) 897600 1 ,  1 6) --0512 ,  

1 0) 1 230068, 1 7) + 076 1 1 1 1 .  
1 1 ) + О, 1 8) + 897600 1 , 
1 2) 1 1 1 1 76 , 1 9) 2632 , 
1 3) 0008976001 ,  20) + 00897600 1 . 
1 4) 02632 , 

1 4 1 . Указать , какие из  приведеиных ниже вещест-
венных констант без экспонент имеют стандартные длины: 

1 )  --1 . , 8) 000000004. , 1 5) 1 4 .07, 
2) 0 .000207623, 9) --700 1 . 1 0 ,  1 6) -- .02030405, 
3) + .000000000, 1 0) + 4.0  1 7) + 1 4 . 1 36 , 
4) 3624 .01 , 1 1 ) 6400 1 0 .0243 , 1 8) 0 . ,  
5 )  --430021 4630 . ,  1 2) --000000000. ,  1 9) --333 .221 126, 
6) -00 .000, 1 3) 01 .00000000, 20) 89 . .  
7) 43.20 1 , 1 4) 276.300 1 ,  

1 42 .  Указать , какие и з  приведеиных ниже вещест-
венных констант без экспонент имеют нестандартные длины: 

1 )  + 16"0237002, 8) 00000008 1 . ,  1 5) 36 .665389, 
2) 1 .00, 9) 4 .4 ,  1 6) -.0000000, 
3) --0.0000000, 1 0) -7654.3 ,  17 )  .00000000, 
4) --.02703, 1 1 ) 987001 .2763, 1 8) . 1 0 , 
5) 8943590 1 . , 12) -- 1 6 1 5 1 43. , 1 9) --1 1 . 1 1 000, 
6) - 1 6 .003,  1 3) .4003, 20) + 26 .3. 
7) -3.0, 1 4) + 6.00014,  

68 



1 43 .  Указать , какие из приведеиных ниже вещест-
венных констант с экспонентами имеют стандартные длины: 
1) O. I E - 0 1 ,  8 )  - 1 6.D-01  1 5) - 1 . 1 0 1 DOO, 
2) O . D + 04, 9) -64.630001 ,  1 6) + .ОО 12ЕО2, 
3) 1 6 .02ЕО7 , 1 0) 1 . ЕОО, 1 7) 286 . Е-03, 
4) - 1 . Е 1 0 ,  1 1 ) 64 .36D + 07, 1 8) 14 .0 l D0 1 ,  
5 )  0.00 1 6Е4 , 1 2) .00680 - 3, 1 9) -О .Е-00, 
6) + 34. 0-06, 1 3) -46.3ЕО8, 20) .3420002 1 . 
7) О.ОООЕ41 ,  1 4) 7 . Е-09 , 

1 44 .  Указать , какие из п риведеиных ниже веществен-
ных констант с экспонентам и  имеют нестандартные длины: 

1 )  -999.676870-02, 1 1 )  7777777 . 001 , 

2) + O. D + 16 ,  1 2) -.ОЕ4 2 ,  

3) .OO l E-09, 13) -6.25Е- 06, 

4) 23.4Е40, 1 4) О. Е42, 

5) - 1 . D + 70, 1 5) - 1 . ЕОО, 

6) -0.00040 -32, 1 6) -1 . 000, 

7) +4О.Е-ОО, 17) 0 . 000, 

8) О .ООЕО 1 ,  1 8) + О. ЕОО, 

9) 5. DOO, 1 9) -О . Е- 00, 
10) + 36.660-00, 20) 0 .0-00 .  

1 45 . Указать , какие из п риведеиных ниже чисел можно 
рассматривать как вещественные константы без экспонент: 

1 )  -0.2423, 8) 0, 24232 1 99 ,  
2) 1 03, 9) -0.66666, 
3) 24, 67,  1 0) + 2233, 
4) + 7 . 2834621 2 ,  1 1 ) 0 .2 · 1 0 - 07 ,  
5) -0.0000000000, 1 2) -899623. 1 4809, 
6) 26.3 - 1 о - оз, 13) + О.О,  
7) 64276464. 1 ,  1 4) -0. , 

1 5) О, 
16 )  - ! 62 , 
1 7) 5555565555, 
18)  + 34.0000000, 
1 9) -2.36, 
20) -0.0 . .  

1 46 .  Указать , какие из приведеиных ниже записей 
можно р ассматривать как вещественные константы с экс
п онентами: 

l )  67621 . 6070, 1 1 ) -0.02 1 0°2,  

2) -24.06531 , 1 2) 2762 1 ,  

3) -1 . Е ,  1 3) l . E l l2 ,  

4 )  2 .3D (-2) , 1 4) - 1 4.000081 02030-0.3, 

5) + ЕО4,  1 5) 2.702Е-02, 

6) -D-02, 1 6) . 00 1 ,  

7) l .OD08 , 1 7) - 1 3E-OI , 

8) - 1 .00,  18) + 0.0 1 2005, 
9) + .OOI E-6, 19) .0 10 1  О 1 5 ,  

1 0) I .OD82, 20) 1 .0Е-06. 
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1 4 7 .  Представить приведеиные нпже числа в виде ве-
щественных констант без экспонент: 

1) -103, 1 1 ) 99,9, 
2) 1 0! ,  1 2) --00556 , 
3) 21 1 ,02 · 104 ,  1 3) 2 1 55 · 10-6, 
4) -- (0,5)11 · 10 - 2, 1 4) --16,301 , 
5) 3 14 · 26 ,  15) --1/3, 

6) 0,26 · 10-8,  1 6) (4) +12, 
7) 646362,7676002 1 ,  17) -39,64362802, 
8) --0,002345 · 1 0 + 4, 1 8) 1 ,  
9) 0,0,  1 9) --0, 

1 0) 1 0 - о , 20) + О. 

1 48.  Представить приведеиные ниже числа в виде ве-
щественных констант с экспонентами: 

1 )  0 ,2360027 , 8) 1 /3, 
2) --1 0 - ' ,  9) 867342, 1 7 · 1 0' , 
3) 1 64273, 1 0) -- (0,5)2 . 1 0 - 7, 
4) --0. 1 1 ) 0,26 · 1 08, 
5) + о, 12) --00556, 
6) --1 , 1 3) --39.64362802, 
7) --24, 1 372000 1 ,  14) 2/55 . 1 0 - 6 , 

1 5) 2 1 1 ,02 · 1 0 - 2, 
16) + 0,00000, 
1 7) -0 ,00000001 , 
1 8) 1 08, 
1 9) --1 · 1 00 , 
20) 1 ,0 · 1 0 - 0• 

1 49*. Указать , почему приведеиные ниже записи не 
являются вещественными константами :  

1 )  --Е-04, 1 1 ) (--0.02)Е34, 

2) 0,2576, 1 2) 76,3D05, 
3) 476.35 (DO l ) ,  13) 4Е-- ООО, 
4) + DОЗ ,  14) --О.ОЕ 
5) -- 1 . Е (--04) , 1 5) 4627.01 . ,  
6) 26.3Е 1 10 ,  1 6) 23.0 1 Е ,  
7) --0.001 D89, 1 7) 05701 , 
8) 364536.001 002 1 4599, 1 8) (0 .5ЕО1)  D04, 
9) --.00 l · D02, 1 9) --0,02763765Е0 1 ,  

1 0) 4.3Е2.6,  20) 0. (-Е) . 

1 50 .  Указать, какие из приведеиных ниже вещест
венных констант без экспонент определяют одно и то же 
число:  

1 )  893. , 8) 0276.3, 1 5) --0.00000000, 
2) --0. ,  9 )  00 .000, 16) --00.043, 
3) 276.3 ,  1 0) 0893.0, 1 7) +276.300, 
4) --0.0043, 1 1 ) 0.0,  1 8) 893.000, 
5) -0.0, 1 2) +ООООО276.30000 , 1 9) -0.04300, 
6) 3.60, 13) 0000893. ,  20) + О  . .  
7) + 893. ,  1 4) + 3.6, 
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1 5 1 . Ука зать , к акие из приведеиных ниже вещест
венных к онстант с экспонентаJ\!И определяют одно п то 

же чис.1о: 

1) -0.3ЕО6 , 1 1) -300000. ЕОО, 

2) + . 4768296Е-02, 1 2) 0 .476820Е45, 

3) 476.82000042, 1 3) 0476820 ·  040, 

4) -5. Е 1 2  1 4) -0.005E l 5. 

5) -0 . 0�1307 ,  1 5) -3. ЕО5, 

6) 0 .04768200 + 46, 1 6) 0.00476820047 , 

7) -OoO.OE ! l ,  1 7) -0 .00000050 19 ,  

8)  + 047682.000040, 1 8) + 0476820000D36, 

9) 0 .47682960-02, 19) 50000Е8, 

1 0) -О.ОО30ЕО8, 20) -3ОО .ОЕО3. 

1 52 .  Указать , какие из приведеиных ниже вещест
венных констант определяют одн о  и то же число:  

1 )  -.46023Е-02, 1 1 ) 1 5.601 5Е + О4, 
2) -!- 074 . 6500 ,  1 2) -046.0230000 - 04, 
3) .007 41105Е4,  13) 1 56.0 15 ,  
4)  -406023Е-6, 1 4) 7 .465E + O I ,  
5) + 0.007465004, 1 5) 74.605, 
6) 0 . 1 560 1 506, 1 6) .0046023, 
7) -0.0046023, 1 7) 1560 1 5 . ,  
8) 23. 1 ,  1 8) 74650.0Е - 03, 
9) . 74650 + 02, 1 9) 7 .46050 1 ,  

10) -4-.060230 - 1 , 20) -0.00000000460230 - 10. 

1 53 .  Представить приведенные ниже числа в виде: 
а) вещественных констант стандартной длины без экспо
нент; б) вещественных констант нестандартной длины без 
экспонент: 
1 ) 1 0 - 1 , 8) 23;32, 1 5) 6464,6464, 
2) -26,3724645, 9) 1 ,64 . 1 0 - 7 , 1 6) -4646,4646, 
3) \ , 3 ,  10) -0 , 64 · 1 0° , 1 7) 2;9 ,  
4) -29 \

,
3 . \ О - 1 1 , 1 1 ) 8465,676 · 1 0 - Ъ ,  18)  3 ,9399699, 

5) +9 ,9904999, 1 2) +2, 1 9) 0 ,2 · 1 0 + 6 ,  
6) 3 , 1 4 1 0 + 6 ,  1 3) -0,6 + 0. 1 . 1 0 - 4 ,  20) - 1  , 1 · 1 0 - 3, 
7) --3 '24 , 1 4) -5/2 - Б ,  

1 54 .  Представить приведеиные ниже числа в виде: 
а) вещественных констант ста ндартно й длины с экспонен-
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тами ; б) вещественных констант нестандартной длины 
с экспонентами :  

1 )  0 ,0000001 201 ' 1 1 )  999 ,99 · 1 06 , 
2) -1 76,230001 00, 1 2) -3 · 1 0 - 7 , 
3) 1 0 + 6 , 1 3) 0 ,6 · 1 ОЧ36,7 · 1 0 - з, 
4) +0,64064 · 1 03, 1 4) + 1 1 6 ,0 · 1 0- 1 2 , 
5) 2/3, 1 5) -0,0000 1 01 . 1 057 ,  
6) -3/24, 1 6) о,ооо . 1 04, 
7) 1 27/31 , 1 7) -0, 
8) 1 0 - н , 1 8) 24,6, 
9) -0, 1 · I 02o, 1 9) 1 7 1 72345 ,689, 

1 0) + 1 /3,  20) +О,О . I о - в . 

1 55 .  Представить приведеиные ниже числа в виде: 
а) вещественных констант стандартной длины без экспо
нент; б) вещественных констант стандартной длины с экспо
нентами :  

1 )  0 ,6 · 1 0 - 3 , 8) 9999,99 · 1 0 - 0, 
2) - 1 46768435 · 1 0 - 3 ,  9) 0,34340000, 
3) +0.00004 · 1 0lo,  1 0) 0 ,000000000009, 
4) 1 /3, 1 1 )  -36, 
5) I /3 · 1 0 - 4, 1 2) 25/4 · 1 0- 3 , 
6) sin л/6 13) --6, 
7) -0,4, 1 4) +6, 

1 5) о, 
1 6) -0, 
1 7) 0,0,  
1 8) 1 2/ 1 3 ·  1 0 - 4, 
1 9) 60600,36, 
20) 1 . 

1 56 .  Представить приведеиные ниже числа в виде: 
а) вещественных констант нестандартной длины без экспо
нент; б) вещественных констант нестандартной длины 
с экспонентами : 

1 )  - 1 6789,307 1 009, 1 1 )  0 ,333333333333 , 
2) 24 , 03 · 1 0 - 34 , 1 2) - 1 8,765432 1 08 · 1 0, 
3) + 1 000024,001 · 1 0 -6 ,  1 3) +О,О, 
4) 9/30, 1 4 ) 2/5 · 1 09 ,  
5) - 1 0lo ,  1 5 )  205 ,27 1 6 ,  
б) 3, 1 41 46572 · 1 0 - 0, 1 6) -0, 1 · 1 0 - о, 
7) 0,00000000024 · 1 04, 1 7) 787 ,63 · 1 06 ,  
8) -0, 1 8) 4, 1 2,  
9) 99999,9, 1 9) - 1 0, 

1 0) 4 ,  20) + 1 ,06 1 543 . 
1 57 .  Указать , какие из приведеиных ниже констант 

являются целыми , а какие- вещественными (с указанием 
длины) : 
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1 )  20001 2403, 1 1 )  +6.709Е - 3, 
2) O. l E - 6, 1 2) 04030201 00 , 
3) 36.666456, 1 3) -0.0490909, 
4) +899763420, 1 4) 2807.01 ' 
5) -54.01 D 1 1 ,  1 5) .0999D - 1 2 ,  
6 )  .001 Е4, 1 6) -7673, 
7) 6 ,  1 7) -94 .26300234 ,  
8) 20.47, 1 8) +O.OOOOl E 1 1 ,  
9) -.6D - 1 0, 1 9) 86045 . , 

1 0) -7 .23 1 04,  20) O . I D - 06. 

1 58 .  Указать , какие из приведеиных ниже записей 
нельзя рассматривать ни к а к  целые константы, ни как 
вещественные константы: 
1 )  0 . 1 64 · 1 0 - 4, 8) -2896401 , 
2) - 1 7 .001 , 9) 1 00, 
3) 986 ,0 17 ,  1 0) 1 02, 
4) 000,000, 1 1 ) -1 0 - э , 
5) --600+20, 1 2) о, 
6) +64, 1 3) +O,Ol , 
7) 1 00 . 0, 1 4) ехр 2,  

1 5) -36,010 1 0, 
1 6) -0,0, 
17) 0.0, 
1 8) -1 00, 
1 9) 0 1 00, 
20) 0 1 00,0. 

1 59 .  Представить приведеиные н иже числа в виде 
комплексных констант: 

1 ) 765 + 0,24 · 1 0Зi ,  1 1 ) 1 276001 34 + !, 

2) -0,00963 · 1 06, 1 2) 1 08 - 1 8i3.  
3) 876j ,  1 3) -6 + 53,27 · 1 02{ , 
4) 36 - 0 ,799 · 1 06{, 1 4) - i, 
5) -482 - 1 9i , 1 5) 702 + 1 9i ,  
6) -1 6 , 1 967 · 1 06{ ,  1 6) -9986743 1 01 , 
7) 936, 1 53 · 1 04 , 1 7) 3 - i .  
8) -0,001 · 1 03+8l , 1 8) 27 + 4. 2 · 1 011{,  
9) 0 , 29 · 1 02i - 1 8, 1 9) 6i + 2. 

1 0) 3 - i . 20) - i3 •  

1 60 .  Представить пр иведеиные ниже числа в виде 
комплексных констант . Компоненты этих констант предста
вить в виде вещественных констант без экспонент: 

1 )  -27 + 6i ,  7)  24,3 · 1 0 - 8{, 
2) -0,98601 , 8) 1 9,8 · 1 04 ,  
3) + I 0 - 4i ,  9 )  1 5 , 
4) 0 ,4 - 1 7i, 1 0) 0 ,3 - 0,4i, 

. 5) I 08+0,4l i ,  1 1 )  0,39 · 1 0 + 1. 
6) -82, 1 - 3i, 1 2) -786,034i, 
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1 3) 0 , 1 · 1 0 - 1 - iЗ, 1 7) 33 . 1 0- 2 - i, 
14) 1 0 , 1 2, 1 8) + 1 6, 1 2 · 1 0 -з; ,  
1 5) -3,4 · 1 0 - е ,  19) -t-64,09 , 
1 6) 21 3 + (81 /2)1 , 20) -3, 1 0 1 · 1 0- Ч- O, l l . 

1 6 1 . Представить nр иведенные ниже ч ис.1 а  в виде кшr
ПJiексных Iюнстант . Ко\!:поненты этих констант предста
вить в виде вещественных I<о нстант ста нда ртной дю- шы 
с экспонентам и :  

1) 0,000000 1 34 -t- i, 
2) - i, 
3) 1 0 - 4, 
4) 276,3 -t- 2,71 41, 
5) -40 , 1 021  + 1 04i, 

6) 0, 1 · 1 06 ,  
7) 1 4,205 · 1 0 - 3 ,  
8) 26,25i ,  
9) 0,4· 1 0 - e + o,3 - 10- 10i, 

1 0) 6 1 3 , 1 4724 + Зi ,  

1 1 ) -64 + 0,2 } 7 . J 0Af , 

1 2) -789,6 - 31°, 
1 3) 0,99 + 0,9i, 
1 4) 1 08 ,2 · 1 0З ,  
1 5) -56, 
I U) 1 0 - 1о ,  
1 7 )  1 + 1 0 - Ч, 
1 8) 27 - 5i + 2i8, 
1 9) -25i3 , 
20). 376, 1 02745 .  

162.  Представить приведеи ные ниже ч ис.'lа в виде ком· 
nлексных констант . Ком поненты эти х  констант предс га
вить в виде вещественных констант пестандартной дли ны 

с экспо нент а м и :  

1 )  -60\ 3 . 1 0 - е , 1 1 ) 36 -t- 2, 1 · 1 0 - Df ,  
2) 23 -t- 0, 1 4 · 1 0Bi, 1 2) -1 2, 9 +  1 2 ,8i , 
3) 0 , 1 7 · 1 0В - 0;4/, I З) -о - О ,978О1 . юч/ , 
4) 56 1 7 ,0045i , 1 4) 0,7630025 · 1 ()3, 
5) -16 . 1 06i11, 1 5) -3i3, 
6) 0,034 - 1 0 - 6 - 3i, 1 6) -t-0 ,24 · 1 06 - 3,7 · 1 0 - 'i , 
7) о,оо789 . 1 о- ь ,  1 7) 49 , 1  + i . 
8) -0,6 · I 0 - 3+25i, 1 8) 8998 ,6 · 1 06 ,  

9) 48,6 + I o- s;, 1 9) - iЬ ,  
1 0) 900,002i2 - 9, 20) 23i - 6i3. 

1 63 .  Представить п р иведеиные н иже ч ис.'lа в виде ком 
n лекс ных констант . Пер вые ком по ненты этих констант 
представить в виде вещественных констант станда ртной 

длины без экспонент , вторую - в  виде вещественных кон
стант станда ртно й дли н ы  с экспонентами :  
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1 )  -6,76+2i , 
2) 376,25 - 1 0 - 41, 
3) 0 ,645763 · 1 0-З, 
4) -0,367 · 1 02i, 
5) 97i + 9,4732iз, 
6) -45,3 · 1 0 - 2 - i, 
7) 766 - 0,24 · 1 /Yi i ,  
8)  -69965 ,43730 1 '  
9) 2i - 473,6, 

1 0) 51 6 ,37 - 1 0829,35i , 

l l ) 97 ,3 - 765, 1 571, 
1 2) -81 6 · 1 0 - •, 
1 3) 44, 1 -2i3 , 
1 4) -999,9999i ,  
1 5) 1 3 ,262524 + 23 · 1 0i, 
1 6) -24, J 08 J Q6i0 , 
1 7) 0,6-0,66656i . 
1 8) 308,308 · 1 0 - «i ,  
1 9) 0,0001 · 1 0 - 2, 
20) - 4 1 4 ,002 · 1 0 - 0i .  

1 64 .  Указать , какие из приведеиных н иже комплекс-
ных констант имеют с rандартные дли н ы :  

1 )  (26 .34,0. 1 Е2) , 1 1 ) ( 1 7890.3 ,8 .  Е2) , 
2) (0. , 66 .372899) , 1 2) (0. 1 D I 1 ,4 .206) . 
3) (-1 6, 1 Е4,0.28) , 1 3) (-8 . ,- 1 6 .) ,  
4) (-996.34, 0 . 1 03) ,  1 4) (0.00,0.001 ) ,  
5) (-1 0024 . , - 37 . Е02) , 1 5) ( .4Е - 6,- 48.3Е4) ,  
6)  (-1 7 .3 ,6 . Е - 03) , 1 6) (-3 . 1 4 ,8 . 1 9) ,  
7) (4 .30 - 02,7 . 2E l ) ,  1 7) (-8. , 1 . 1 0 1 0) ,  
8)  (-0. ,-.01  ЕО2) , 1 8) (1 . , 1 02762.) ,  
9) ( . I D9, - 1 7 . Е - 9) ,  1 9) (-3. 245 ,6 .400) , 

1 0) (0. 1 !:12939 ,-0 .43) , 20) (0. , .0) .  

1 6 5 .  Указать , какие из приведеиных ниже комплексных 
констант имеют нестандартные длины : 

1 )  (-26.400 - 27 , 1 6. ) , 1 1 ) (-.603,27 .40 - 2) , 
2) (402765. ,-.02ЕО3) , 1 2) (32407 . ,- 6.3270 - 06) , 
3) ( . 1 20 - 7.572402) , 1 3) (0.2892348, . 0208) , 
4) (86.3Е - 2,- 1 3 . 1 Е - 4) ,  1 4) (0 .0,8.64Е - 3) , 
5) (-1 6 .308,-4.30 - 7) ,  1 5) ( 1 8 .67Е - 1 0,27 . 1 ) ,  
6) (0.8499 1 689 , . 203) , 1 6) (-1 2 .7286034 , .360 1 ) , 

7) (4 . 2 ,-3.7) , 1 7) (8 1 .82Е3,-2.4Е2) , 

8) (5 1 9627 . ,7003.860) ,  1 8) (7028 .08 ,37 .609) , 
9) (24 .653489 ,0 .0 1 D 1 0) ,  1 9) (0 . 00000000,-2 . 1 D2) ,  

1 0) (- . 04Е - 1 2 , 3 . 7Е - 8) , 20) (7 .3Е -- 8 , 1 627 .35) .  

1 66 * .  Указать , почему приведеиные ниже записи нельзя 
рассматривать как комш1ексные константы: 

1 )  (0 .0 ,64 ,28) ,  6) (Е - 03,6001 .302), 
2) (-4.5Е - 02,408, 7) (34,2 1 ,-86.3) ,  
3) -7 .6Е - 2,-.0386) , 8) (-O, I E-4.25,3) , 
4) ( . 0 1 Е - 1 0.89 .304), 9) ( 1 87 1 024. 1 ,-.020 (3)) , 
5) (89634 - 2  . I E - 04) , 1 0) ( 1 4.9; 0,89Е4), 
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1 1 )  907 .62,-2 . 1 4Е - 4, 
1 2) (863 .4,-6 .308), 
1 3) (-3.96 : 0. 1 26Е - 4), 
1 4) (0, .023F03) , 
1 5) (6 1 4.2 , ) ,  

1 6) (-7020 - 4; -0,01 1 723), 
1 7) (001 20),2-4. 1 05) ,  
1 8) (2 -f- 7 ,0 . 1 E - 07) , 
1 9) )0.0023 ,47260 1 ( , 
20) (5 . ;  -6.32897) .  

1 67 .  Указать , какие из приведеиных ниже комплексных 
констант определяют одно и то же число :  

1 )  (24 . 1 ,800 .23) , 
2) (-0 .7603Е2,991 01 . Е - 3) , 
3) (0.623,- 89.76) , 
4) (24 . 1  Е 1  , 0 . 80023Е - 3) , 
5) (-7 .6030 - 1 ,9 .90 1 1 Е 1 ) ,  
6) (0 .0241 Е3,0 .8002303) , 
7) (0.00623Е + 2,- 0.89076Е - 3) , 
8) (623 . 0 - 3,- 0.897602),  
9) (-0.7603 ,9901 l . E - 3) ,  

1 0) (0.24 1 Е3 ,8 .0023 Е 1 ) ,  
1 1 )  (-f-241 .0 - 1 ,8 .0023E2) , 
1 2) ( .00623Е2,- 89076 . Е - 3); 
1 3) (-76.ОЗЕ4,99. 1 01 0) , 
1 4) (-24 1 . Е - 1 ,80 .0230 1 ) ,  
1 5) (-7603 . Е  - 4 ,0 .990 1 1 Е2) , 
1 6) (6 .23Е - 1 ,- 8976 . Е - 2) , 
1 7) (-7630 . E2,99 . I O I ) ,  
1 8) (2 .41 0Е 1 ,0 .0080023Е5) ,  
1 9) (6.23E - 1 ,- 89 .Q76EO) ,  
20) (-760300 . Е - 2,0 .991 0 1  О - 3) . 

1 68 .  Указать типы п риведеиных ниже констант: 
1 )  -0264370 1 . , 1 1 )  -0 .01 76401 , 
2) -f-0.349701 E - 4, 1 2) . 1 06, 
3) (-. 1 7 E - 3,24. 1 D4) , 1 3) -f-24. E - 4,  
4)  0006427, 1 4) (0 .36, - 0. 1 80 1 ) ,  
5) -.001 9 1 80 1 D - 1 7 ,  1 5) 0240256401 ,  
6) -0, 1 6) -.2Е4, 
7) 1 27 · Е  - 3, 1 7) 0000, 
8) ( 1 4. 1 , 1 28.) ,  1 8) 0. 1 ,  
9) (0. ,64. ) ,  1 9) -296. 1 3ЕО, 

1 0) 1 0024, 20) --0000000. 

169 . Указать ,  какие из приведеиных ниже записей не 
являются константами: 
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1 )  29. 1 6, 1 1 ) -34 .0 166, 
2) . Е - 4, 1 2) . l 0 E l l6 ,  
3)  (-0. 1 ;  -64.2Е - 3) ,  1 3) 0,6663606, 
4) 0 .2D (-3) , 1 4) -86. Е - 4, 
5) +89,27Е - 3, 1 5) +1 Е3/4, 
6) 00.0, 1 6) (0 .3 , . 1  D 1 /2), 
7)  -000 . , 1 7) - (0 . 1 ,-.24), 
8) . D -f- 1 6 , 1 8) .-01 1 0, 
9) (89 1 .3 ,- 3 1 4 . 1 D - 3, 1 9) 1 6, 

1 0) 1 6А ,  20) 0 . 1 92830 Е - 5 .  

1 70.  Вычислить модули комплексных чисел * ) ,  пред
ставленных приведеиными ниже комплексными констан
тами . Результаты вычислений представить в виде вещест
венных констант: а) без экспонент, б) с экспонентами :  

1 )  (24 . 1 ,-.01 603) 1 1 ) (-1 . , -l .OI E - 3) 
2) (0.201 E - 2 , 1 8 . D - 1 )  1 2) (4 . 0,4 .0) 
3) (-953. 1 , 1 3 . 705) 1 3) (-O . , . I E - 4) 
4) (3 . ,5 . Е - 2) 1 4) ( 1 2 .2D - 3,4.3E - 1 ) 
5) (0. , 1 2 . 1 )  1 5) (-.81 ,- 0.47 E l )  
6 )  (+3.21 Е - 2,0.)  1 6) (3 .0 ,- 1 2 . 1 )  
7) ( 1 4 . D - 2,0 .9E + 2) 1 7) (0. , .0) 
8) (4 . , - 9. 1 )  1 8) (-6.4 1 E - 2,0 .3 1 D 1 )  
9) (- 1 1 .02,0.9Е - 2) 1 9) (8 .7 1 4 ,- 1 9 . 1 20 1 )  

1 0) (7 .01 ,6 .3Е - 2) 20) (6 . ,  36. 1 023) . 

1 7 1 . Выполнить операции сложения и вычитания над 
числами , представленными в виде приведеиных ниже кон
стант. Результаты операций представить в виде комплекс
ных констант. В качестве компонент этих констант исполь
зовать вещественные константы стандартной длины без 
экспонент: 

1 )  - 1 27 .3Е + 2  и 64 .30 1 ,  
2) (-0.38D - 3,2. 1 E2) и -0.037601 Е3,  
3) .098030 + 3 и (0 . 1 ,- 27 .302D - 1 ) ,  
4) 003601 и - 1 24 .03Е - 3 ,  
5) +.D705D2 и 4050 1 0 . ,  
6 )  - 1 7 .809 и -0.891 0934, 
7) 789.3  и (-. I D  - 4 ,675.4Е - 2) ,  
8 )  (0.0908,- 64. 1 Е3) и (-8.706D4, 1 02 .350) , 
9) -307.6 и 409096.2Е - 3, 

1 0) 0 .00640 1 и 286.3047 , 

• ) Мо.1,улем комrшекrиоr!J �исда а +  Ьi называется число У а2 + Ь2 • 
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1 1 ) о и - .08763420 1 0  + 5, 
1 2) (- 1 .401 E2,57.G03E3) и 1 27 . 1 05, 
1 3) 1 307600 и (-0. 105, .О462Е3) ,  
1 4) ( 1  06 . 2Е3 , - 64 .0 1 )  и (0. 28 ,+.046703) , 
1 5) (-70.405,-.0l 0934 E2) и (0 1 0090. ,- 6 .4F3) .  
1 6) -0.  и 9700 .2603, 
1 7) ( 1 . 40 1 Е - 2,- 1 23 .4Е3) н 128.6402, 
18) 6 .3002 1 0  -j-4 и (-.0480Е3, НИ280 1 . ) ,  
1 9) -1 9.304 и . IOI E -3,  
20) 0070634 и 20. 1 07.  

172 . Указать , какие из пр иведеиных ниже констант 
относятся : а) к логическим константам , б) к символьным 
константам: 

1 )  0.276Е - 4, 
2) . FALSE . ,  
3) 6H25ABS4, 
4) . T R UE . ,  
5 )  (-0 . 1 02 ,-.24Е6), 
б) 000 1 05644, 
7) 'А -1- !2 1 07 8 ' ,  
В) I OHFOIПRA:-.1001 , 
9) +27.3,  

1 0) 'A A" JOGBA' " ,  

l l ) 676f�OOI 27, 

1 2) •lHSTO P ,  

1 3; 0 . 64 E - I - 6, 
1 4) . Fi\LSI:: . ,  
1 5) - . 00 1 О - -- 8, 
1 6) . TR.UE . ,  
1 7) '406 . +  24 ' , 
1 8) 2! !:-.10, 
1 9) 99.0 1 234 , 
20) 0000000 . 

173 . Указать , какие из приведеиных ниже заппсей 
. можно рассматр ивать как .'Iоrические константы: 

1) .FALS E . ,  1 1 ) 'А62"304' ,  
2)  'А6В70 ' ,  1 2) -.0 10402 1 5, 
3) FALSE . ,  1 3) . .  I� ALSE . .  , 
4) .TRUE . ,  1 4) 7H . FALSE. 
б) -406 .760, 1 5) 1 .  T R. U E .  
6) .FALSE , 1 6) 6H. TR.UE. 
7) TR.UE,  1 7) .FALSE . ,  
8 )  6H407SOS, 1 8) -24.0 1 , 
9) . TR.UE,  1 9) (-б. ! ,  -.270 I E2), 

10) .TR.UE " 20) .TR.UE . .  

1 74.  Указать , как ие из приведеиных ниже записей 
можно р ассматривать как символьные ко нстанты: 

1 )  4H07A B D ,  б) 7HABCO EFX , 
2) . F ' BC' 1 23 ,  7 )  6РЕ Т ' ,  
3 )  ' 4 .3/АВ" - *  С" ' ,  8) 'SТОР"ЗА"", 
4) 07Н - 1 0 -]- 20 1 , 9) . 4F . ,  
5)  'З4 + 'АВ,  1 0) / - 0  J E +23ANDf,. 
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l l ) / 1 6/ 'А' ,  1 6) 8 Н Х Е2УХ Х Х ,  
1 2) 00003НААА, 1 7) 0.2386, 
1 3) -24РЕ6, 1 8) 'А8809В7р, 
1 4) 'А ' " В", 1 9) /PLK2/ , 
1 5) " IJI<".  20) 'D"IJ'" B""". 

1 75 . П р едставить приведеиные н и же зап иси в виде 
с имвольных констант: а) с указателями длин,  б) без 
указателей длин : 

1 ) 0.240675, 
2) 2АВ4АВС, 
3) (-48 + 0,34)/А, 
4) PETROV, 
5) / '  АХР + О.О .О .) , 
6) 1 3 .4) + 26, 
7) 6А"7,  
8)  FALSE , 
9) -4.08076. 

1 0) . + .  

1 1 ) BARN26, 
1 2) 1 4 .205. Х ,  
1 3) 0$37, 
14) 6H2434CZ, 
1 5) -0.0'24'3, 
16) TRUE ,  
1 7) sos, 
1 8) MOSKTAR ,  
1 9) - 16.o7\V ,  
20) -/  + ( * 1 ** 1 .  

1 76 .  Указать , какие и з  пр иведенпых ниже с и мволь н ы х  
конст а нт опреде.ТJяют одну и ту же стр оку симводов : 

1 ) 7HSKR02VX , 1 1 )  
'
S"R "K""02VX " ,  

2) 'S"R"K""02VX ' ' ' ,  1 2) 1 2HS' R"K"02\'X,  

3)  " '3H DRV" ' ,  1 3) '3HDRY' ,  
4) 9H'3H ' D ' RV' ,  1 4) l l НS' R 'K"02VX,  
5)  'S"R""K""02Y X ' , 1 5) 7HSRK02VX , 
6) 1 1 HS ' R 'K"02VX ,  1 6) 'ЗH"D R"V' ,  
7 )  1 2H S ' R 'K"02VX ' ,  1 7) 'S"R"K""02VX '" ,  
8 )  'SR K02VX ' ,  1 8 )  'S"KR""02VX " " " ' ,  
9 )  ' "ЗH"D" R V " ' ,  1 9) 7H'ЗHDRV' ,  

1 0) l3HS' K R "02V X " ' ,  20) 'SKR02VX ' .  

И дентификаторы. Переменные. Массивы. Идентификаторы едужат 
д ·1 я  обозначения nеремен ных , массивов, фун кций и nроцедур. 

Идентифшсатор имеет вид: 

с1с2 • • •  Сп , 
rде с1 - буква, с1 (l = 2 ,  3, • . .  , n; п � 6) - либо n усто, либо бук
вен но-цифровой симво.1 .  

Переменизя - это ве.1ичина , которая может n р и н и м ать различные 
значен и я .  Различаются nростые nеремен ные и переменные с индексами. 
Простая пере,ченная относится к скалярным величинам и обозна
чается идентификатором . П е ременная с инде�-;сами - это элемент неко
торого массива величин . Под �шссиsо).! пони1111ается уnорядоченное 
множество величин, имеющее or одного JJ.O семи измерен и й .  Маесиnы 
обозначаются идентификатора�ш. 
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Элемент лtассива (пере.иенпая с uндекса.ни) обозначается следую
щи м образо:�r : 

a {i l )  i 2 ,  · · . , iп), 
где а - идентификатор ыассива , ik (k = l ,  2 , . . . , n;  п ";;;;; 7) - индексы. 

Количество индексов ,  содержащихся в списке индексов, должно 
быть равно числу измерений  массива.  Элемент одномерного массива 
(вектора) должен содержать один индекс , двумерного (\rатрицы) - два 
индекса и т. д.  

Индекс с порядковым номером k может принимать значения 1 , 
2 , • . .  , Т k ·  где Т k - его максимальное значение. 

Индексы записываются в виде индексных выражений.  Инде!{сные 
выражения могут иметь одну из следующих фор:-,1 : 

C * U + b  
C * U - b  
C * U  
U -i- b  
U - b  
u 
ь 

где с и Ь - целые константы без знака , U - простая перемен пая целого 
типа. 

В этих выражениях символы + и - означают соответственно 
знаки операций сложения и вычитания,  символ * означает знак опе
рации умножения. 

Считается ,  что элементы т-ыерного массива А упорядочены с,1е
дующим образом : 

А ( 1 , ! , 1 ,  . . .  , ! ) ,  А (2 , 1 ,  1 , . . .  , 1 ) ,  А (Т1 ,  ! ,  1 ,  . . .  , 1 ) ,  
А ( ! ,  2 , ! ,  . . . , ! ) ,  А (2, 2 ,  1 ,  . . .  , ! ) ,  А (Т1 , 2, ! , . . .  , 1 ) ,  

. . . . . . . . .  
А ( ! ,  Т2,  Т3,  • • •  , Т т) ,  А (2 , Т2, Т 8 ,  • • •  , Т т) , • . •  , А (Т1 , Т2 , Т3 ,  • • • , Т т) · 

Таким образом ,  значения индексов однозначно опредедяют подо
жение элемента массива внутри саыого массива. 

Типы и длины величин ,  относящихся к классу переменных , 
могут указываться несколькими способа\ш, которые будут рассмот
рены в последующих р азделах .  

177. Указать , какие из п р иведеиных ниже зап исе й 
можно р ассм атр ивать как идентификато р ы :  

1 )  ХО25У, 8) 25763А,  1 5) (A I 07B) , 
2) 4А ВО6А,  9)  UBLUDO, 1 6) Р * ALR ,  
3) IVI05KLO, 10) LAM + OL, 17) TEMAN2, 
4) АО.4В , l l )  АВ203С, 1 8) SI . X ,  
5) KOLA1 , 12) А;ВС, 19) L I7XOY, 
6) I a23, 13 )  I ВМ360, 20) SQ706 . 
7) В$25С, 14) D ISI/A, 

178. Указать , как ие из п р иведеиных ниже записей 
нельзя р ассматр ивать как идентификаторы и почему: 
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1 )  В29С30, 8) IVAN + A, 
2) S I . X 2/, 9) TETRA, 
3) QAX800 1 , 1 0) $АО27В , 

4) ARaB,  1 1 ) Х+ У *  2 ,  
5)  4 К:LО5Х, 12) (ROE) , 
6) PET ROV,  1 3) ROT - F, 
7) PET ROV02, 14) NOT + 0 1 , 

15) А/В + О, 
16) А(ВС) ,  
1 7) z,  
18) 3 , 
1 9) .ZET , 
20) А'8Е'О 1 .  

1 79 .  Определить количество р азличных идентифика
торов , которые можно образовать из: а) символа А, 
б) сим волов х и 1 .  

1 80.  Указать , какие из  приведеиных ниже записей 
1\IОЖНО рассматр ивать как имена переменных и массивов :  

1 ) STOP, l l ) 2QR03, 
2) 3ABO I ,  1 2) А (4 , 6) , 
3) RUSS (Х , У) , 13) Z , 

4) QATR (X + 1 , У) , 1 4) ВО1 (Х + 1 , Х - 1 , Х * З) ,  
5)  IVA (5 * А + 1 ) ,  1 5) АЗ ( 1 , 3 ,  5) ,  
6) P0RT2, 1 6) NATA, 
7) А (4 ,  3 * Х + 2) , 1 7) FORDЗ I ,  
8) 82 (V + 1 ,  1 !2 -V ,  2) , 1 8) К:ОL (3, 2) , 
9) 80 823, 1 9) L (-3,  4 , 1 0) ,  

1 0) TVAN (X , 2 * 8 + 1 , У - 1 ) , 20) R (3A, 2) . 
1 8 1 .  Указать , какие из приведеиных ниже записей 

нельзя рассматривать как имена переменных, массивов и 
почему:  

1 ) ALFA, 1 1 ) $2, 
2) Х28 (-У) , 1 2) Q2/A 1 ,  
3) R76A , 13) F' АSЗ' ,  

4) 2N2X ,  1 4) LAOS (3 , 1 ) , 
5) QATR , 15) А (2 * В +  1 /2 , 3) , 
6) . х ,  1 6) F IТ (3X + 1 ,  2) , 
7) F IAT (2 :t< X - 1) ,  1 7) 'STOP' ,  

8) А (-3 * Х 1 + 2) , 18) PL 1 ,  
9) ROT (А +  1 ,  SX - 1, .О) ,  1 9) 3NOT (А + 1 ,  2 * А + 1 ) ,  

1 0) XJ (2 , -7 . 3 , 1 ) ,  20) А (4 ,  7 ,  2,  6) . 

1 82 .  Рассматривая каждый из приведеиных ниже век
торов как одномерный массив , представить его в виде 
последовательности переменных с индексом : 

1 ) (а!) (i = l , 2, . . .  , 5) , 6) (щ) (i = 1 , 2, . . .  , 20) ,  
2) (bj) (j = 1 , 2, . . .  , 18), 7) (Xj) (j = 1 , 2 , . .  , , 8) , 
3) (ct)  (i = l , 2, . . .  , 1 1 ) , 8) (bk) (k = l , 2, . . .  , 14) ,  
4) (aj) (j = 1 , 2, . . .  , 6) , 9) (с!) (i = 1 , 2, . . .  , 7) ,  
5)  (х1) ( i  = 1 ,  2, . . .  , 9), 10) (yJ) (1 = 1 , 2, . . .  , 9). 
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1 83. Рассматривая каждую из приведеиных ниже мат

риц как двумерный массив , представить ее в виде после

довательности переменных с индексам и :  

1 ) (Щj) ( i = l ,  2 , 3; j = 1 , 2 , 3) ,  
2)  (bjk) (j = 1 ,  2 ;  k =  ] ,  2 , 3 , 4 ,  5) , 
3) (a1k) (i = l ,  2, 3, 4; k =- 1 , 2) , 
4) (XIj) (i = 1 ,  2, 3; j = ] , 2 , 3) , 
5) (ak1) (k = 1 ,  2; 1 =  1 , 2, 3) , 
6) (bij) (i -=  1 ' 2 , 3; j -со 1 ' 2) , 

7) (Xki) (k = J ,  2, 3, 4; i =  1 ,  2) , 

8) (akJ) (k = 1 , 2, 3; j = 1 , 2 , 3, 4) ,  
9) (apk) (р =- 1 , 2 ; k =  1 ,  2 ,  3, 4 , 5) , 

1 0) (Xkp) (k = ! , 2, 3 , 4; р = 1 , 2, 3) . 

1 84 .  Пусть максимальные значения первого п второго 

индексов массива Х 1 соответственно р авны 8 и 4 .  Выч ис
лить порядковые номера приведеиных ниже элементов 

ыассива X l :  
1 )  X l  (2 ,  1 ) ,  8) х 1 ( ! ' 4) , 15) Х !  (7, 2) , 
2) Х 1  (7, 4) , 9) X l  (8, 3) ,  1 6) X l  ( ! , 2),  

3) х 1 (4 , 2) ,  10) Х 1  ( 1 , 1 ) ,  1 7 )  х 1 (2, 4) , 
4) Х 1 (2 , 3) ,  1 1 ) х 1 (8 , 4) , 18) х 1 (8 , 2) ,  

5) Х1  (6, 2) ,  1 2) Х 1  (7 , 1 ) , 1 9) Х 1  (6, 4) ,  

6 )  Х 1 ( 7 ,  3) , 1 3) Х 1 (3, 2) ,  20) х 1 (5, 4) . 
7) Х 1 (5, 2) ,  1 4) Х 1  (3, 4) ,  

1 85 .  Пусть максимальные значения  первого , второго 

и третьего индексов трехмерного массива А соответственно 
р авны 4, 6 и 5. Вычислить порядковые пol\tep a пр пве
денных ниже элементов массива А :  

1 )  А (2 , 4 , 5) , 8) А (4 , 1 , 3) ,  

2) А (3 , 1 , 1 ) ,  9) А ( 1 . 3,  3) ,  

3 )  А (3, 1 , 4) .  1 0) А ( 1 , 1 ,  1 ) ,  
4)  А (2 , 6 , 2) , 1 1 )  А ( 1 , 3, 2),  

5) А (2, 5 ,  5) , 1 2) А (4 , 6, 5) , 

6) А ( 1 , 2 , 5) ,  13) А ( 1 , 3, 5) ,  

7) А (3, 2, 1 ) ,  1 4) А (2 , 5, 2) ,  

1 5) А (3 , 3, 3) ,  
1 6) А (3, 4 ,  5) ,  
1 7) А (4, 6, 3) ,  
1 8) А ( 1 ,  6, 3) , 
1 9) А (4 , 5, 2) , 
20) А (2. 4, 3) .  

1 86 .  Пусть м аксш.1альные значения первого и второго 
индексов м ассива L соответственно равны 7 и 1 2 .  Опре· 
делить значения индексов элементов L ( 1 ,  J) массива,  
пор ядковые I-I0:-1ep a которых приведены ниже: 
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1 )  8 ,  6) 43 , 1 1 )  37 , 1 6) 4 1 , 
2) 6 1 , 7) 39 , 1 2) 1 3 , 1 7) 5 , 
3) 27 , 8) 2 ,  13) 57 , 18) 69 , 

4) 1 9 ,  9) 54 , 1 4) 84 , 1 9) 30 , 

5) 70 , 10) 1 1 ,  1 5) 2 1 ' 20) 40 . 

1 87*. Пусть м аксимальные значения первого , вто рого 
и третьего индексов массива А соответственно равны 4 ,  
3 и 7 . Оп ределить значения индексов э.Jiементов A (I ,  J ,  Ю 
м ассива , п орядковые номер а кото рых п р иведены ниже : 
1 )  10 , 6) 32 , 1 1 ) 1 4 , 16) 5,  

2}  3 , 7} 1 2 ,  1 2) 25 , 17) 20 , 

3) 21 , 8} 29 ,  1 3) 34 , 18) 30 , 

4} 7 ,  9) 37 ,  14) 47 ,  19) 40 , 

5) 1 6 ,  1 0) 4 1 ' 15) 53 , 20) 50 . 

1 88.  Пусть пере:v1енные 1 ,  J ,  К - целого типа ; А , В , 
С- вещественного типа ; Х ,  У - комплексного типа .  Опре
делить , как ие из пр иведеи ных ниже записей можно рас
сматр ивать как переменвые с индексами: 

1 )  А (2 "' I - 1 ) ,  l l ) Х (J) , 

2) B (J ,  I< -1- 1) , 1 2) Y (I -1- 2, 2) , 

3) A (I * J , J - 1 ) ,  13) B (l(), 

4) Х (А), 1 4) А (J , 1, 1( + 1 ), 

5) C (I ,  3 * J , I< -1- 1 ) ,  1 5) Х (I< - 2, J) ,  

6) А (К) . 1 6) У (З * f , 2 * J - 3), 

7) х (У, J + 1) ,  1 7) с (J), 

�) C ( 1 -l- l, I<), 1 8) А (3 '11 8 , J - 1 ) , 

9) Х (2 * А , I ) ,  19) В (А) , 

1 0) C (J - 1 , 1 + 2) ,  20) А .  

1 89*.  Пусть переменвые 1 , J и К - целого типа ; А, 
В - вещественного типа; Х - ком плексного типа . 

Определить , какие из пр и ведеиных ниже записей нельзя 

р ассм атр ивать как переменвые с индекса�IИ и почему: 

1 )  .'\ (2.0 * 1 -f- 1 , J) ,  1 1 )  А (В - 1 ,  3 * J + 2, 1) , 

2) А (J - 1 }, 1 2) Х (1 - 1) ,  

3) В (2, 1 ) ,  1 3) .J (2 , l -L 2) , 

4) C (3 t�< J -I- l) ,  1 4) X (J =i< 3 - l ,  I ,  1( - 3) ,  

5 )  В (1( - 10 . ) , 15) Х (3 * А , 1 ,  I< -1- 1 ) ,  

б )  С (З), 16) C (l( * 6 - l , I ) ,  
7) X (J ,  J -3,  1 + 1 ) ,  1 7) X ( l ,  J ,  К .  3 * K - l ) ,  

8 )  К (J) , 1 8) А (J , J) ,  

9)  А (К , 1 - J ,  4 * 1 -1- 3) ,  19) В (-2 -.. К ,  l -f- 3) , 
1 0) B (.J -I- 2 * 1 , I< -:- 1 ) ,  20) Х (В) .  
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Указател и функций. Указатель фующии имеет вид: 

f (xl , Х2 , • • • • Хп), 
где f - имя (идентификатор) функции , Xf (i = l ,  2 ,  • • .  , п) - факти· 
ческие пар аметры. 

В качестве фактических параметров указателя функции могут 
использоваться к онстанты, переменные, выражения, а также идеи· 
тификаторы массивов, функций и процедур . 

Указатель функции может принимать р азличные значения в за· 
висимости от значений  его фактических параметров. Он используется 
для обращения к выч ислению соответствующей функции, в результате 
чего ему присваивается значение, равное значению вычисленной 
функции. 

Указатель функции, как и переменная,  может принимать значе
ния целого, вещественного и комплексного типа стандартной и не· 
стандартной длины.  Способы задания типа ,  длины,  а также правил 
вычисления значени я  указателя функции будут рассмотрены ниже. 

Выражения.  А р и ф м е т и ч е с  к и е в ы  р а ж е н и я .  Арифметп
ческие выражения образуются из арифметических опер ан�ов, знаков 
арифметических операций и скобок .  

К арифметическим операндам относятся константы без знака, 
переменные и указатели функций целого, вещественного и комплекс
ного типов . 

Знаками арифметических операций являются : 
** (возведение в степень) ,  

* (умножение) , 
1 (деление),  
+ (сложение),  
- (вычитание) . 
Арuф.Аtетическое выражение может быть представлено в одной из  

следующих форм :  
al , 

-al, 
a1a1a2u2u3 • • •  an , 

-a1a1a2u2a3 • • •  an. 

Здесь cr1 (i = l , 2,  . . .  , п - 1 ) - знаки арифметических операци й ;  
щ - арифметически й  о перанд или арифметическое выр ажение, пред
ставлепное в одной  из перечисленных вы ше форм и заключенное 
в скобки.  

Таким образом, арифметическое выражение может иметь весьма 
сложную структуру с большим коJшчеством вложенных .11РУГ в друга 
скобок .  Глубина вложенмости скобок не ограничена .  

Примеры арифметических в ыражений: 

А 
s 

- В  (7) 
3.5 + 7 * K - Z ** 2 += * В (5) 

- С + Х  * У «· Z ** 7 +SI N (В ( 1 )) 
Х * (A + B * (C - D + F I ) ** K2) - F (X , У) 

При вычислении значения а рифметического выражения операции 
выполняются в строго определенном порядке с учетом общепринятых 
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nравил старшинства операций и скобок.  Установлен следующий по· 
р ядок старшинства операций:  

в первую очередь выполняетrя вычисление значения указателя 
функци и ;  

во вторую - возведение в степень;  
в третью - умножение и деление; 
в четвер11ую - сложение и вычита ние.  
Если операци и  одного и того же стар шинства за (исключением 

возведения в степень) следуют в выражении непосредственно друг 
за д ругом , то они выполняются в последовательности слева направо. 
Та к ,  например ,  порядок вычисления значения выражения 

будет следующим:  

1 ) А :�о В 
2) (А *  В)/С 
3) ((А *  В)/С) * D 
4) (((А * В)/С) * D) * К 

Операции возведения в степень , следующие в выражении непо
средственно друг аа другом, выполняются в последовательности справа 

Т а б л и ц а  3 

Определение типа и длины результата операции Ай' В ,  где О' - оди н  
из знаков + ,  - ,  * • 1 

:z 

uc U B в с в н !(с  1( "  

цс 1 Цс 1 цс 1 В с 1 В н 1 К с 1 К н 

цн 1 Цс 1 цв 1 В с 1 В н 1 К с 1 К н 

В с 1 В с 1 В с 1 В с 1 В н 1 К с 1 К н 

В н 1 В н 1 В н 1 В н 1 В н 1 К н 1 К н 

К с 1 К с 1 К с 1 К с 1 К н 1 К с 1 К н 

Кв 1 Кв 1 К н 1 К н 1 К" 1 К н 1 К,, 

85 



налево. Так, напр имер, nорядок вычисления значения выражении 

А ** В *" С *-�: D 
будет с.'Iедующим: 

1)  С ** D 
2) В ** (С ** D) 

3) А ** (В ** (С ** D)) 

Арифметическое выражение может относиться к одному из трех 
тиnов: целому, вещественному или комnлексному. 

Правила .оnределения типа и длины арифметических операций 
в зависимости от типов и длин оnерандов отражены в таблицах 3 
и 4. В этих таблицах приняты следующие обозначения : 

Цс - целая величина стандартной длины, 
Ц,, - целая ве.1и чина нестандартной длины, 
Вс - вещественная веJшчина станда ртной длины, 
В8 - вещественная ве.1ичина нестандартной длины, 
Кс - комплексная вел и ч и н а  станда ртной длины, 
К11 - ком плексна я  величи на нестандартной длины. 
Символ х испо.'!ьзуе rсн для обозначения запрещенной коыбина· 

ЦИИ ТИПОВ Ве.ll!ЧИН , 
Тип н длина значения арифметического выражения определяются 

путем nрименения эти х правил ко всем опера циям , содержащимся 
в выражении. Порядок применении nравил оnре�еляется nорядком 
выполнения соответствующих оnераций. 

Все арифметические операции, за исключением ряда особых с,,у.  
•tаев, которые перечислены ниже,  имеют обычный смыс.11. 

Т а б л и ц а  4 

Олреде.1е1 1ие типа и д:п1ны результата операции А ** В 

� 
цс ц .. в с в в I(c к ,, 

Цс 1 Цс 1 Цс 1 В с 1 В н 1 х 1 х 

цп 1 цс 1 цн 1 В с 1 В н 1 х 1 v " 

В с 1 В с 1 В с 1 В с 1 В н 1 х 1 х 

в ,, 1 в,, 1 В в 1 В н 1 В в 1 х 1 х 

К с 1 К с 1 К с 1 х 1 х 1 х 1 х 

К н 1 К н 1 к •• 1 х 1 х 1 х 1 х 
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Особые случаи: 
l )  в качестве результата деления целой величины на цедую бе

рется делая часть частного ; 
2) в качестве результата степени ,  основание которой - целая 

величина , а показатель - цс.1ая отрицательная веJшчина , берется це
лая часть степени; 

3) если в любой из следующих операдиii :  сложение, вычитание, 
умножение, деJiение - один из операндов компш;ксный, а вто рой це
лый (вещественный) , то перед вып олнением этой опер аци и значение 
целого (вещественного) операнда прообразуется в коJ.шлексное число. 
При этшf в качестве действительной части этого числа берется зна
чение целого (вещественного) операнда , а в качестве коэффициента при 
мнимой части - число нуль; 

4) сс.'lи Х < О, а У - ве.1и чина вещественного тппа, то операция 
Х '"* У не и'lfеет смысла. 

Л о г и ч е с к и е в ы  р а ж е н и я. Логические выражения обра
зуются и з  логических операндов, знаков логически х оnераций и 
скобок . 

К: логически\! оnеранда:.t относятся: отношен и я ,  а также кон
ста нты , переменвые и указатеJIИ функций .mr ического типа. 

Отнощепие и�tсет вид: 
AcrB, 

где А и В - ариф:��етические выражения целого или вещественноrо 
типов , а - знак операции отношения. 

Знака;�т операций отношения яв.'!яются едедующие пос;rедова-
тельности симводо в :  

.GT. (больше) , 
.GE . (больше или равно) , 
.LT. (меньше) , 
. L E .  (меньше и.1и равно) , 
. EQ. (равно) , 
. N E .  (не равно) . 
Отношение принимает значение . T R. U E .  в том случае, если соот

ветствующее отношение удовдетвор яется мя входящ11х в него ариф
метических выражений ;  в проти вном едучае оно прин имает значе
ние . F  ALSE . .  

ЗнакдАill логи ческих операци й яв.1яются следующие посдедова-
тельности симвмов : 

. NOT. (отрицание) , 
. AND .  (логическое умножение) , 
.OR .  (логическое С.'!ожеиие) . 

Операция отрицания относится к одноместным операциям, а по
гнческое умножение и лог ическое сдожение - к двуместным. Правила 
выполнения лог ических операций опредедены в таблице 5. 

Логическое выражение может быть предста влено в одной из с.11е
дуrощих форм :  

bl 
.NOT . Ь1 
b1cr2b2u3b3 • • •  и,.Ь11 

Здесь и i (i = 2, 3, . . . , п) означает дибо з н а к  дог и ческого умно
жения,  либо знак логического сложени я , bi (i � ! ,  2, . . .  , n) - либо 
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Т а б л и ц а  5 
Правила выполнении логичес ких операций 

А 1 . T R U E .  1 . T R U E  . 1 .FALSE .  1 .FALSE . 

в 1 . T R U E .  1 . F ALSE. 1 . T R U E  . 1 .FALSE . 

. NOT .  А 1 . FALSE . 1 .FALSE. 1 . T R UE . 1 .T RUE . 

1 1 1 1 A . AN D. В . T R U E .  
1 

.FALSE. .FALSE .  .FALSE.  

A .O R . B 1 . T R U E .  1 . T R U E .  1 . T R U E  . 1 .FALSE . 

логический операнд, либо заключенное в скобки логическое выраже· 
ние, предстанленное в одной из перечисленных выше форм. 

Таким образом , логическое выражение может иметь весьма слож· 
ную структуру с большим количеством вложенных друг в друга 
скобок . Глубина вложенности скобок не ограничена. 

Примеры логических выражений : 

А +  В .GT. 0.0 
.TRUE . 
. NOT . F 1  (Х,  У) 
А 1  .OR.  8 1  .AN D  . .  NOT. С1 
А 1 . AN D .  ((В 1 .OI�.  С! )  . AN D  . . FAI,SE .) 

При вычислении значения логического выражения логические 
оnерации выполняются в nоследовательности слева направо с учето:.t 
общепринятых nравил старшинства оnераций и скобок . 

Установлен следующий порядок старшинства операций:  
в nервую очередь выnолняется вычисление арифметических вы-

ражений, 

во вторую - отношений,  
в третью - отрицания,  
в четвертую - логические умножения, 
в nятую - логические сложения .  

1 90 .  Указать , какие из приведеиных ниже записей 
можно р ассматривать как указатели функций : 

1) Х (A I ,  А, S) , 6) SQRT (А,  В) , 
2) FOR (Х , 1 Х2, У, Z), 7) 1 А ( Х), 
3) ALOG \ 0 (А) ,  8) Х 1 В . ( Х ,  У), 
4) Р (Х + 1 , А), 9) А (2 • Х ,  Z), 
5) SIN (Х + 3. 14) , 1 0) А ( ! ) , 
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l l ) ALFA (STOP, L) , 1 6) B2 (S I , S 1 ,  t), 
1 2) X l  ( 'А, F , 1 ) ,  1 7) У (SIN (А)), 

13) FQI ((В) , S, Q), 1 8) S23 { Х , 
1 4) Т I R  (Х + У, Z) ,  1 9) Х (У ,  Z,  Т), 

1 5) ALEF,  20) А ( 1 ,  2) .  

1 9 1 * .  Указать , какие из приведеиных ниже записей 

нельзя р ассматр ивать в качестве указателей функций 

и почему :  
1 ) А234 (Х1 У) , 
2) Р I Т  (2Х ,  У , Z), 
3) А (Х + 1 , У),  
4) Х7 1  ( 'NAIN, Р) ,  
5) А (Х , У, Z,  
6) SOS/Q, Р, Т/, 
7) Р (SIN (Х)) ,  
8) BAZA, 
9) VOL (2 * Х , 1 + У), 

1 0) COS ( А  - 3. 14) , 

1 1 ) FORT (a ,  Ь), 
1 2) F ( Х ,  (У), Z), 
1 3) 2W3 (А) , 
1 4) SSS {S), 
1 5) А2 (- Х, А),  
1 6) 1 (А,  В ,  С, D), 
1 7) I DA ( Х .  У), 
1 8) ТЕМР (А), 
19) .US (А, В), 
20) $ (Х). 

1 92 .  Указать , какие из приведеиных ниже записей 

можно рассматривать как арифметические выражения : 

1 ) 256 701 ,  1 2) 1 .4/(A -f- B) - 2X ,  

2 )  1 (Х ,  У) ,  1 3 )  Х , 
3) Х + 2 * а , 1 4) (А (2*Х+ 1 ,4)+Х)** Z+2.4/A.  

4)  SIN (А) •* 2, 1 5) + У  -Z * 0. 1 - t , 

5) -6 + А + В, 1 6) - (((Х)))) , 

6) ((А + В) * С) ,  1 7) 8.  + ОЗА * 3, 

7) 3.27,  1 8) + Х - Х, 

8) A = A + Y -f- Z =!t 2 , 19) Х ** Х ** Х *"' Х ,  

9) 0 . -f- 4 .2X - X *"' 2 :;. Y, 20) ((((А + 1 ) * 3. + 2) * 3 · + 

1 0) [(Х -1- Y) * 2 - Z] * 3, -f- 3) * 3. + 4) * 3. -f- 5. 
1 1 ) (SQ RT (X (2)) -f-

+ В - А * В ** 2) * Х (2) + 1 ,  

1 93 * . Указать , какие из п риведеиных ниже записей 

нельзя рассматривать как арифметические выражения 

и почему : 
1 )  Х ,  
2) (А ! ** Х + A l )  * В - С) * 2. ,  

3)  2X -i- A (2, V + l) * Y , 
4) 2.03 -!- L  (3 * Х + 2,4 - У) *  Х ,  
5) (-07 . Е  + 4 - У 1  * *  2 )  * ABS (У 1 (2)) ,  
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6) 2 ** t/(X + 3. I4Y I ) + (A2 + Y I  i< X) ** 5, 
7) Х/А (X I ,  2 ** У - 1 ,5) - (((Х + SIN (У)) * 3.4507 + Х ) ** 2) Х ,  
8) ALFA (A, В,  A I + I) - (A + B :�: 3) A *·� 2 + 1 , 
9) Xj(X + I )/(X + 2)/(X + 3) + 2.043, 

10) Х/( 1 - Х "'* 2);3 - Х ** 2i5 - Х ** 3;7))) .  

1 94 .  Пре,1.ставить в виде арифметических выражений 
следующие алгебраические выражения:  

х 4) ((х + За + у)/2х)4 - ...L. З , х 1 а - у  
5) (а - Ь) /(с+ а Ь ) , с -!- с- Ь  
6) 3 sin .!t+x4- ( l +�.+:j�) sin x- 1 ,  

7) 8 ,36 · 102 + (_a _ _  l )  соsз а - (  _а_-1-2 306а11 ) sin• a + x  
\ а - Ь  а + Ь  ' ' 

8) (((8 ,907х + 1) х + 7 ,0 1 ) х - 2,06) х + 2, 

9) (a+ Ь + siп a) cl)s b+ . -:ь Ь ехр (а - Ь) ,  sш а cos 
х� 1 0) 78,06х6 +4, 1 о,gвх2 -36,04х3 __ 1 5 , 1 х - 1 0х2 

1 1 )  х (у ((za)fb)Y)x, 
12) хУ, 
1 3) '((xY)Z)a,  
14) (X!I jyX )Ziz!IIX, 

Ьх Ь2х - X'1 -f- b  
1 5) а + 7 ,3 - 3,2Ьх4 Ьу-v:+ з -}-x4 (b - l ),  

16) { х+ 1 + 3  7 [ХЗ+ IOx - 1 (-х-+2 )] 3 + -х- }' +2 х2 + 2 ' х + 1 х - 1 х2 - 25 • 

( ( si n4x -'- "2 х4 _!- 0,96х -- 1 )8 \ 4  
17) sin 2 x +  cos x - х 1 • 

х4 + х3 _ 2,37 + 1 0,2х J +х, 

18) 3 1 4r2 - v2h + vh + 1 --1- 3  14r3 ' v 1 ' ) 
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1 9) (- а (x) + sinl x - 1 + 3�:�2)1 +{ {x( <x+ I1' - 2 +3х )3+ 

x+ l 
+ 2 sin х }8 + cos х-х }' +х3 + х2 - х+ 1 ,  

20) ( ( z +  zs� l +a3 (-z + 2) (2z + l) - Ь + I  Y-xyz+ z 1g z у
- ехр 3 (x + z - y) + 2xyz - 3,7. 

1 95.  Оnределить типы и длины следующих арифме
тических выражений :  

l)  I + F + L.  ес.ли 1 ,  F и L - переменные целого типа нестандарт
ной длины; 

2) (М + К *  (I + K)) * L - 2, ес.ли К, 1, М - переменвые целого типа 

стандартной длины, L - переменная целого типа нестандартной 
длины; 

3) А ** L ** А, ес.л и  А и L - переменные целого типа нестандартной 
длины ; 

4) (L ** F ** F) ** 1 ,  если L - переменпая целого типа ста ндартной 

длины; F и 1 - переменвые целого типа нестандартной длины; 
5) (A ** 2+ N) * D + 3.0 • N + F, ес.ли N и F - переменные целого 

типа нестандартной длины , А и D - переменные вещественного 

типа стандартной длины; 

6) ((К. - L ** 3) * К +  1) "' F + 2 - 4 "' К, ес.ли К - переменпая целого 
типа стандартной длины, L - nepe..'lieннaя целого типа вестандарт

ной длины и F - переменпая вещественного типа стандартной длины; 

7)  (Р - I) + (Q +  1) ** 4 - 3.0 * Q +  1 , если I - переменпая целого 

типа стандартной дланы, Р - переменпая вещественного типа 

стандартной д.пины, Q - переменная вещественного типа нестаи

дартвой д.'!ины; 
8) (R - А ** D) ** R - (А *  D + Q) * R, ес.'! и  R - переменная целого 

типа стандартной длины, А и D - переменные вещественного тиnа 
стандартной длины, Q - пере..\!енная комплексного типа нестан 
дартной длины; 

9) ( (F * А - 1) * F + Р) * F + В , ес.ли 1 , F- переменвые целого типа 
нестаидартной длины , А и В - переменные веществеиного типа 

стандартной длины и Р - переменная вещественного типа нестаи
дартвой длины; 

1 0) (C/(D + C) + E)/D, ес.ли Е - переменпая целого типа нестандартной 

длины, С и D - nеременные вещественного типа стандартной длины; 

l l ) R * V ** Sf(R + G) +  V, ес.ли R,  S и V - переменные веществен
ного типа стандартной длины, G - переменная вещественного 
типа нестандартной дл ины; 
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1 2) Lj(S + Q =�o=�o 2) + S, если L - переменная комплексного тиnа стан
дартной длины,  S и Q - переменные вещественного тиnа нестан· 
дартной длины; 

13) ( 1 /A + R *=�o i)/(A - R) , если I - переменная целого типа нестан 
дартной длины, А и R - переменные вещественного типа стан·  
дартной длины; 

14) LI(I + Lf(I + Lf(I -J- L/ I + 1 ))) , если L и 1 - переменная целого 
типа стандартной длины ; 

1 5) (D ** L + B) * А + А/В, ес.'lи А, D и В - nеременные комплексного 
типа стандартной длины, L - переменная це.чого тиnа нестандарт· 
ной длины; 

16) (((A + D) :;. I + A) * L) ** I + 2, если А и D - nеременные вещест
венного тиnа стандартной длины, 1 и L - nеременные целого типа 
нестандартной длины; 

1 7) - (Q + S * R) + ((A + S)!Q + I ** L + R) ** 2, если 1 и L - пере
менные це.'!ого типа стандартной длины, Q, R ,  А и S - перемен 
ные вещественного типа нестандартной длины; 

1 8) (V/(Z * B - G) + G/Z) * R + 1 , если В и G - переменные вещест
венного типа нестанда ртной длины, V, Z и R - перемен вые ком
плексного типа стандартной длины. 

1 96 .  Определить типы , длины и значения следующих 
арифметических выражений :  

1 )  Х + У - 2 * Х ,  где Х и У -- переменные целого тиnа нестандарт
ной длины , значения которых соответственно равны 3 и -20 1 ;  

2) (Y ** 4 + L)!K + L , где У, L и К - переменные целого тиnа не
стандартной длины, значения которых соответственно равны 
-2,32600 и - 1 0; 

3) (1 + G) * M - (G - M) * К, где I и G - переменные целого ти n а  

стандартной длины, значения которых соответственно равны 
48090 и -5500 1 ,  М и К -- переменные целого типа нестандарт
ной длины, значения которых соответственно равны 6 и 2; 

4) N/(P - S) ,  где N, Р и S - переменные целого типа иестандартной 
длины, значения которых соответственно равны 101 02 ,  2760 
и -105; 

5) (А + В - С) • К + (А - В)/С, где А,  В и С - переменные вещест
венного типа стандартной длины, значения которых соответ
ственно равны 3.7, -2. 1 03 и 6.0,  К - переменная целого типа 
стандартной длины, значение которой равно 4 1  000; 

6) Q/(A + B) - A/(Q - B) ,  где А, В и Q - переменные вещественного 
типа стандартной длины, значения которых соответственно равны 
-0.2, 4 1 00.0 ,  -0.634; 

7) R + (S * Q - R) * 3. 1  + R/S, где R - переменпая вещественного 
типа нестандартной длины, значение которой равно -3.76D + 1 ,  
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S и Q - переменные вещественного типа стандартной длины, зна
чения которых соответственно равны 0.06 и 0.002Е2; 

8) -Z * (3.6  * С - 0. 1  * B) - C/Z + 6 .3 * В, где Z, В и С - переменные 
вещественного типа стандартной длины, значения которых соот
ветственно равны 10 . 1 , -О.О3Е -2 и 0.3;  

9) P - G!I + I!(P + G) + 6.3, где Р и G - переменные вещественного 
типа стандартной длины, значения которых соответственно равны 
1 2.00 1  и -5.3, I - переменпая целого типа нестандартной длины, 
значение которой равно 57;  

10) (Х ** 2 - У *  Т + 4. 1 ) * У  - 6.3 * Т/У + S, где Х - персменная це
лого типа нестандартной длины, значение которой равно -7, У 
и S - переменные вещественного типа стандартной длины, зна
чения которых соответственно равны 4 .02 и I 05 .06E  - 4, Т - пе 

ременная комплексного типа  стандартной длины, значение которой 
равно (5. 1 ,  0 .06) . 

1 97 .  Определить порядок выполнения операций в сле-
дующих арифметических выражения х: 

1 )  Х + О. 23 - У + Z. 
2) - Х * У /Z * XiY * Z,  
3) х ** у ** z ** х '  
4) Х + Х!(Х + У) * Z/(Z + Х ) + (Х - Y)/Z, 
5) Х ** А ** 2 ** С+ X;SI N (Х) ** 3, 
6) У *  (У + 2.037 * (А+ В - К2) ** Х),  
7) (А ** Х - В) * Y!X + Z  ** Х * X - Z/(A + В) * Х - 1 3 .047 , 
8) - - Х ( 1 , 2, B) ** A * Y/Z * Y ** B + 3.99 * Z ** 2 + Z ** 3, где 

Х ( 1 , 2 , В) - указатель функции, 

9) Х *"�< А (2, B + 1) ** Z + I/A (2, B + I) ** Z, где А (2, В + 1 ) - ука
затель функции, 

1 0) (((- С * А) * Х + 1 )  ** 2 + 0 .3702) .,* 3 - С *  Ai(X + У) * (Х - У) ** 3. 

1 98 .  Указать , какие из приведеиных ниже записей 
можно рассматривать как отношения : 

1 )  A.GT . B, 
2) (А + В) * Х < В, 
3) Х * A - 0.75.GE . X  - A v . T R.UE. , 
4) A/(X + C) - B . LT . X ,  
5) SQR.T (А - В * Х/(А + B)) - X .GT. (А + В)/Х - А, 
6) [(А + В) **Х - А] * B.L E . I /X - A +  В,  
7) (B - A)/X - 1\.EQ. X .N E . B, 
8) ((Х ** А+ В >�с А) * Х - А)/(А + Х )  * Х + В + В * (X - A) + C.NE .O ,  
9) X . EQ.A +  а/(А + Ь) * В, 

10) . NE . X + A!(X - A) * В. 
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1 99*. Указать , какие из nриведеиных ниже записей 
не.'Iьзя рассматривать как отношения и почему : 

1 )  А + Х :;. 3 .74 > 0.74 + С, ес,1и А, Х и С - перемеtшые веществен 
ного типа ; 

2} L ��o:;. (X + C).GT.O,  ес.1и L - перемен шш вещест венного ти п а ,  Х и 
С - переменные цедого типа;  

3) (3.006 * P + (C + S +  P) i(C - X) .OR . .  FALSE . . EQ. О, ес.1и Р, С, S
переменные це.'!оrо типа , Х - персменная веществешюго ти па ;  

4)  E X P (X) - (X * B - C) . L E . - 6.o75 * (X - B) + 3 (X -j- C) , ес.1И В, 

С и Х - персменные веществеиного тиnа; 

5) (Q + R) *·� Z - Z.GT. - 18 .0 1 * S - ZiQ + (Q - R )tZ . N E .L + R - Z, 
ecJiи L , Z - переменные целого тип а ,  Q, R ,  S - перемен ные 
вещественного тила; 

6) Х - Y/(X + D) + 5. 1 . EQ . T  - Х  -� У ,  ес.1и Х ,  У и Т - переменные 
вещественного типа ,  D -- пере\rенная коып.;Jексноrо тип а ;  

7) А *  В * С - В  ** Ci(X + B) * Х - 2 1 .07/(Х * C + B) -j- 4 1 .03.GE. 
SQRT (Х -j- C) - A, если А, В,  С - переменные веществешюге 

типа , Х - перемен на я це.1ого ти n а ,  SQRT (Z) - функция вещест

венного тиnа ; 
8) R * 6 .00 1 - ((Q * Х - S) * Х -;.. В) i• X . L E . (В - R) *i< Х ,  ес.'!и Х 

nере�1енная целого 1 и п а , S ,  Q ,  R и В - переменные веществен 

ного типа;  

9) 2. - ((SIN (Х -j- C) - (A + В + С)/(Х - С) +  1 7 .03 * (Х -j- C) . N E . O.O ,  
ecJiи А,  В ,  С и Х - пере�1енпые веществениого тппа; 

1 0) -8.43 -j- 3  * (Х - 4.05) �-* P - I . EQ. ( 1 5 - 1 /( А +  Р - Х) * А - В)* 
Р + 6,03, ес.1и Х и А - пережнные це.1оrо т и п а ,  Р и В - пrре
менные веществен ного ти п а ;  

1 1 ) L - (М. -j- N - I :;. i'v\.) * (L - 1 )  M. EQ. , ес.1и L ,  1 ,  М и N - пере
менные целого типа ; 

1 2) I · (A - C) -f- B * (X - 0,99) :;- ( X - K) - ( X -· - K) ·• A . L E .O ,  ес.'lи А, 
В и С- персменные вещесruешюго типа ;  Х и К - переыешrые 
ко�rш1ексноrо типа ; 

1 3) 1 - (Ri(S + V) - S/(R - V)) .;. Q ** 2. N E  87 .030 1 + Z .;. (Q - R)/S -i- 1 ,  
сел и R ,  s,· V ,  Q и Z - переменные вещественного типа;  

1 4) (А -)- Х - В) * В - 27 . 34 � Х - Х . !\'3 . 1 - А * В :;. Х - 6.3 ,  ес.1и 
А, В - пере�Iенныс це.�ого ти п а ,  Х - перс�rснная вещественного 
типа ; 

1 5) X - SQRT ((A I + B) * C) - I .GE.5 . 1 7 - C ;, S ! N (X) -- 2, ес.1и A l ,  
В ,  С и Х - переменные вещественного ти п а ,  SQRT (Z) - функ -

uия VZ; 
1 6) Q - R  * (S - 1) +  ЕХР (Q - R) .G E . A ,  сс.'lи Q и R - nеременн&е 

Dещественного ти п а ,  S - нере,Iенная целого тиnа, А - nеременпая 
.1оrического ти па ;  
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1 7) 0.56 = 37. 1 /(( Х + В) * С- Х) * C - B.LE .  С + Х  * В/(Х - С) ,  ес.'IИ 
Х , В и С-nеременные вещественного типа; 

1 8) Z - T + I -.. (T - L) . EQ.Z * (0.76 - T) , если 1 и L - nеременные 
целого тиnа ,  Z и Т - nерсменные вещественного тиnа; 

1 9) - Х * (А +  Cj(B + A) - A :;. C) + 1 . N E. 1 - [B + C * ( X + C) - X + 
+ С/(В - С)] ,  если А, В и С - nеременные вещест веююго 1 и п а .  
Х - nеременпая целого тиnа; 

20) (E -J- F/(E - S) + 3. 1 )  * G -j- F.GT. (((E -F)  * S - G) * S+ Е) * S + F , 
если Е ,  F ,  G - nеременные це.1оrо типа,  S - переыенная вещест
венного типа. 

200.  Определить значения с.11едующих отношени й :  

1 ) X - Z.LE .2 ,  ес.1и Х и Z - nерем епные целого ти п а ,  значения 
которых соответственно равны - 1 07 и 1 09; 

2) A * Z + B/Z.GT. 1 37 1 .2,  если А- nеременная вещественного типа,  
значение которой равно 273.0;  В и Z - перемснные целого типа , 

значения которых соответствен н о  равны 99 и 6; 
3) (P * (Q -j- 1 .37) - S -..* I)/P . LT .P - S ,  если Р, Q, S - псре�1епные 

веществеiiНIJГО тиnа,  зн ачен и я  которых соотвстсrnенно равны 6,3 1 ,  
-24,  6.02 ,  1 - nеременпая цс:юrо тип а ,  значение Iюторой равно 3; 

4) U/H - O.C6 * (U -j- H);'Q.GE. (U >�- H -j - Q) o;. T - 0.7,  если U, Н , Q 
и Т - nсреыенные вещественного тип а ,  значения которых соот
ветственно равны - 36. , 0.3 1 , 8. и 640 .0;  

5) 1 .LT .2 - 4.3 * (V - X Ф Z) ** 2J Z - X - ViZ, если V, Х - nерсмен
ные вещественного ти п а ,  зна чения которы х  соответствен но равны 
0.000760 ! Е5.  - 1 2 .0 1 Е 1 ;  Z - nере�1енная целого тиnа, значение 
которой равно 1 06; 

G) - A + B * (A + C), (A - 0.6) . L E . 5 .Q762 o;. (A - B + C) ,  еС.'IИ А, в 
и С - nеременные веществен ного ти n а ,  з н а чения которых соот
ветственно рав ны 1 4 .02 , --6. п 8. 1 401 ; 

7) (A -j- P - A/C) * (P - Q -J - Pt Q) . N E .  (А - Р * Q * С) ** 2, СС.1И А, Р,  
Q и С - nере:�-rенные це.1ого ти п а ,  значения которых соответст
венно равны 107 ,  27 , 5 и l ;  

8) ((2 .7 1 - В) ** 1 - 1 .57 * Х + Z)/1 + В -� X .GE .3. 1 4 - Z  * (В - Х) ,  ес
ли 1 - переменная целого тиn а , з н а чение которой равно 3; В ,  Z, 
и Х - переменныс веществешiоrо тиn а ,  значения которых СQОТ 
ветственно равны 0.3, - 1 0.47 ,  -5 . 2; 

9) O .O . GT .A ** (D + F) - D/F - А "' L , если А - nеременная веществен· 

ного типа ,  значение которой равно 8.4 ;  L, D и F � nере
менные целого типа, значен и я  которых соответственно равны 30, 
2 и 1 ;  

10) - X -j- SI N (Y -j- X).GE .SQRT (X - Y) - i · Y ,  если Х и У - nере
менные вещественного тиnа , значен и я  которых р а вны 4.5 и -4.5, 
SIN (Z) - функция siп Z и SQRT (Z) - функция yz. 
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201 . Указать, какие из п р иведеиных ниже записей 
можно рассматривать как логические выражения : 

1) .FALSE . ,  
2 )  (A + B) * (A - B) .GT .O .O, 
З) .FALSE.  v Х V У 1\ Z, 
4) .T RUE . .  NOT. X .OR . X ,  
5) X . AN D .A * B - C. G E . A  * (А + С), 
6) ((Y .OR . X ) .AND.  ( X .OR . .  NOT . Y) .  AND.Y .OR X ,  
7) A - B. L E .A * (A + B) - C .AND . (A ** С - В) * А, 
8) x'.OR . .  NOT . .  OR . (X .OR . Y) . AN D . NOT . X ,  
9) .NOT . X .OR ( А  ** С ** В - 0.75А) * B . EQ. -3 .506A . AND. X ,  

1 0) (X .AN D.Y .OR . .  NOT .Z) . A N D  . . NOT. ((X .OR . Y) .OR . X) .AND.Y ,  
1 1 ) . NOT . X , 
1 2) X .OR . Y . EQ.O, 
1 3) A/B + C!(A + B) - A. N E .  (А + В) * C.AND . .  NOT. ((A - SIN (В))*В). 

L E .0.092 * В , 
1 4) (COS (B) + SI N  (А)) * C.GT.  (А * В + С} - (А * B - C) .OR . .  FALSE . •  

A N D . NOT . (А ** В - В) * С - (А - В) * A.GE .O.O ,  
1 5) .NOT . ( X . AND . .  NOT .Y .O R . (((А + В) * С - (А - В)) * C.LT.  

(А + B)/(A - B) + C) .OR . X .AN D .  У) , 
1 6) X . AND . .  NOT. (А + В) . 
17) 3 - 5 .NE .2 .AN D . X .OR . Y ,  
1 8) .NOT. ((А * В - А) ** 2 - С  * B) .LT .  ((C + B)!A + (C - B)/ B) .OR . 

X.AND . .  NOT .Y .O R . A - C.GE .S IN (A + B) .AN D . X , 
19) XOR YORNOT XORA ** (С + В) N EA, 
20) (A - B + C)!A + B + (A + B - C)/A - B .GE .A  * В  * C .AN D . X . N E . l . 

202*. Указать , какие из п р иведеиных ниже записей 
нельзя рассматривать как логические выражения и по
чему : 

1 )  NOT . .  FALSE . ,  
2) X .OR.Y . NOT . .  Z, 
3) A + B.OR . X .AND.  (А - В) * А .СТ.О ,  
4) . NOT. (А!А + В + В!А - В) * C . LT .A * В * C.OR .A + B .LT.A - C, 
5) X . AND. (X . OR .  У .OR .Z) .  O R .  (Х - Y) .LE .O. I , 
6) ((А + В)/(А - В) - А) * B .GE .A * В  ** C.OR .NOT . X .AND . Y ,  
7 )  F (А ,  В) * A.LE.  (А - В) * C.OR . X .OR . Y .OR . .  NOT (X.OR .Z) ,  
8 )  X.OR. (A + !B - C) * (A - B/C) . EQ.0.37 * F (A,  В} - 1 , 
9) T RUE . .  AN D  . .  NOT.X.OR . (Z .OR . X . NOT. Y) .AND . . NOT.Y ,  

1 0) -0.7 1 07 + А + (В/(А + С) - С!А + В) * (A - C) .GT .O.OR . (А - С) ** 
C .AND .NOT.X ,  

1 1 ) А + 3 .76 * (A + B)/(A - C).G E .  (А -7,08 * (В + С) - С)/(А + С) 
.AND .X ,  
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12) X . OR .Y .OR . .  N OT .  (X . O R . NOT . Y) .AND. X . NOT.Y ,  
1 3) . NOT. X .O R .  ((А * В - С) *  А - В) * C.GT .A/(B - C) + B.OI� . Y  

.AND . X ,  
1 4) X . AN D .  (Y . OI� .  (А + В) * C. LT . X ) .O R .Y ,  
1 5) NOT . X  ( .AND . Y .OR . X) .AND . .  NOT .Y , 
1 6) (А/(В * � А - С) + В/А) * (B - C) - 0.370 1 . NE . A * В  * C.AND .A, 
1 7) .FALSE . . OR . .  N OT. (X .OR .Y) .O R . X .AND .Y , 
1 8) (В * С + В ** А) * С/А - В/ (А - С) + 9.76 (А * C - B) . EQ .O .AN D. 

В/(А + С) - А/(В - С) - 2.73 .СЕ . 1 /А , 
19 )  ((Y .OR . .  NOT.  (X . OR .Y) .AND . .  NOT . X .OR .Y) . AND . Y .OR . 

. NOT . X) .AN D .  (X .OR .Z .OR .Y) . 
20) .NOT. ((A - C * B + 0.0023) * A. LT. (B/(C - A) - 1 02.3) . AN D. 

A/(B + C - A) . O R . X . OR .Y . 

203 . Представить в виде логических выр ажений следую
щие высказывания :  

1 )  (D - A) В - 6,24А > 0 , 1  + А . 
2) Х v 1 У л (Х v Z) л У ,  
3 )  1 Х л (А · В - С) B + D <; (A (B + D)/C} v Х л 1 (Х V У) л У ,  
4) 5 - 2  t= - 2  л Х л У v 1 ((Х V У) л Z) , 
5) (3 ,47 (В - С)!А + В (A + C · D)) + A ;a. (A - 8,960)2 V (А + В)З 

- С  < 3 В  л Х,  
6 )  1 (Х v У v Z)  л Х V Z Л (1  Z v Х Л У)  Л Х,  
7 )  А > A/(B - C) + B(A + D)/C v (0,6А + О,3В)4 + ( 1 , 1 А - С)з .;;;;; 

<; В/(А + В + С) л 1 (Х v У ) , 
8) 1 /(А + 1 /(В + С)) < 0, 1  V (Х V Z) Л Х V 1 (Х V 1 У )  л Z v 1 Х, 
9) (0.3А + (В - С)2) з  < А - С <; В + 1 v D/(A + С) - В  (А - C)/ D  > 

> 37В - 6А л Х v У , 
10) Z л У л (Х v Z) л 1 (1 У V 1 Х) V 1 (1 У V Z) V (D2 + 

+ А  sin (А +  В))2 > 3 ехр (В) > O. l A, 
1 1 ) 1 (1 (1 Z v У) v Х) л Z v У л 1 Z v 1 У л Z, 
12) ( 13/(А + В) - С) А о;;;; 6А2 + 1 <; 3,7 В  v (С2 (В - 1) - А) В - 2,3 > 

> 0 ,3 л 1 (1 х v У) л z,  
1 3) Х V 1 (Х v Z)  л 1 (1  Х V Z)  л У л z v  Х Л (1  Х V Z/\ У) л 1 Z v  

(Х v 1 Z) л У ,  
1 4) 0,64 ((В - С) А + В)З <; О,5 - ( А · В · С - 1 8,9СА) л (Х v Z v 1 Y) V 

(1 Х v Z v У) л (Х v У) ,  
1 5) 1 ( Х  v У )  л Z v 1 ( 1  (Х V Z )  Л У V 1 (У V Z) Л Х V - 1 + 

+ ( l !(A + B) - 1 /  (А - В) + С) > 0,3, 
1 6) Х v .FALSE.  л 1 У v (B + D · A) - 1 6,3C t= 2,3 (B - D · A) 

- C  л .TRUE.  v 1 Х v (Х л У v 1 Z) л (Z V У л 1 Х),  
1 7) 99, 1 - 83,7 (А - В) C + F (А) А <; О,б (А + В) sin2 В + соsз В л 

(A + D) (C + B) - (C - B) A t= O v 1 (1 X л  Y) v Z л  Х л  У,  
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1 8) (1 Х V У л 1 Z) л (Х v У) \/ Z v 1 (X v У) л 1 Х v ((А + В4е) С 
- 0,67) С - 0,34А � 1 6,7 (A · B - C · D) А2 - (А +  1 ) В. 

П р и м е ч а н и е. Знаки \1 , л и 1 означают соответственно 

операцию лог ического с.'lожен и я ,  .'!оrи ческого умножения и отр ицания.  

204 . Определить порядок вып олнения операций в с.Тiе-
дующих логических выр ажениях:  

1 )  X .OR . Y.OR.ALFA, 
2) Y .AND. X I . AN D . Z, 
3) X .OR . .  NOT.HLIP ,  
4)  X . AN D. (X.OR . Y) ,  
5) .NOT.Y .OR . X . AN D  . .  NOT.Z, 
6) X . O R .  (X .OR .Y) . AN D  . .  NOT . X .OR .  (X .OR .Z) . AN D. Y ,  
7) А + 3 .06 * C. EQ.O. O R . X . AN D  . .  NOT.Y,  
8)  X . AN D  . .  NOT.Y.OR . l - B  * C. L E . A + D.AN D .  ( 1 /В + С) *  B.N E .O, 
9) Z.O R . A.GT . B . AN D . A. N E .O . ! + В  ** 2 , 

10) Y.OR.  ((X . O R . Z) .  AND . .  NOT.Z .OR.X) .  AN D.Z.  

205. Определить значения с.Тiедующих логических вы-
ражений : 

1 )  .FALSE. ;  
2 )  .NOT .Y,  если переыенная У имеет значение .TRUE. ;  
3 )  А *  В - C.GE .O.O, если значения вещественных переменных А ,  В 

и С соответственно равны 0. 63,  1 . 27 и -2 .3; 

4) A. L E .C - AjB,  если А и В - переменные целого типа, значения 

которых соответственно равны 40 196 и 25, С - переменная веще
ственного типа , значение которой равно 4 1703 .2;  

5) .TRUE . .  O R . X ,  есю1 переменная Х имеет значение .FALSE . ;  
6 )  А + В  . LE .  С .OR . X ,  если А, В и С - переменные вещественного ти

па , значения которых соответственно равны -0.00034Е3, 27.036ЕО5 
и 26.3, Х - логическая переменная, значение которой равно 
.TRU E . ;  

7) P.GE .Q.OR .S .N E .P ,  если значения вещественных переменных Р ,  
Q, S соответственно равны 0. 1 Е4,  60.27D03, 1 070.2; 

8) C - I . EQ. В ** 2 .AN D .C .L E .O .O .OR. B.GT .С, если В и С - ве

щественные переменные, значения которых соответственно равны 
0.99 и -607. I D - 2; 

9) .NOT . X . AND .Y.OR .P .GE .S + I .O, если Р и S - переменные ве
ществен ного типа, зн ачения которых соответственно равны 
64 .02ЕО2 и 6002 . , Х и У - персменные .'!оrическоrо типа,  значе

ния которых соответственно равны .TRUE.  и .FALS E . ;  
10) I .OR .L .OR .F .OR . .  T RUE . ,  если значения персменных I ,  L и F 

соответственно равны .TRUE . ,  .TRUE.  и .FALSE . ;  
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1 1 ) .i'-JOT . X . AJ'..: D . Y . A� D .Z.AND . . FALS E . , ес,1и значения пере�1ен• 
ных Х ,  У и Z соответств енно ра вны .FALS E . ,  . T R.U E .  и .FALSE.t 

1 2) ALFA . AN D . .  N OT . B E T  A.OR. . .  T R.UE . .  OR. . X . AN D  . . NOT. 
(X . O R.  . . NOT. ALFA) , если значения персменных ALFA, Х ,  ВЕТА 
соответственно ра вны: .FALSE . ,  .FALSE.  и .TR.UE . ;  

1 3) (А + В) "' С - 0 .6 "' A.GT . A  * *  2 - 1 6 . 3  * С, ес.'Iи значения вещест
венных персменных А ,  В и С соответст вен н о  ра вны -6.4, 

0 .3Е4 и 600 1 .560 - 3;  
1 4) ( 1 - Pi (P - Q) -1- C) * 0 .99 .N E .S/(P -!- Q) - 1 /(2 * С -!- 3. 1 )  *"�< 2 - Q, 

ес.1и з н а ч е н и я  веществ е н н ы х  переменных Р ,  Q, S и С соответ
ственно равны 1 7  . 3 ,  -2.6,  30 . 1  и 4 .2 ;  

1 5) (NOL .OR. . .  NOT . Y) . AN D . X .O R. . Y  .OR. .  (А-!- В) ·� В - 0.6 * C. L E .O.O, 
е с д и  А ,  В и С - перемепн ые веществе н ного т и п а , значения кото
рых соответствен н о  равн ы 34. 1 Е2 ,  -64 .76Е - 1  и 27 .3 ,  NOL, 
У и Х - переменные .rrогического ти па , значения которых соот
ветственно равны : .FALS E . ,  . FALSE . и . T R.UE . ;  

1 6) S -1- Р - Q -!- S (S -!- P) .GE .S -!- T . AN D . ВOB .OR. . X .OR. .0 .25 * S 
P1 (S -!- T) . LT .0 . 3 ,  если S ,  Р , Q и Т - псременные веществен· 

н ого типа , значения которых соответственно равны 36 .2, 
-4 .64ЕО 1 ,  7 . 3  и -2. 4, ВОВ и Х  - переменные логического типа , 
значения которых соответственно равны .F ALSE . и . T R.UE . ;  

1 7) (((Y .OR. . .  NOT . X )  . AN D . X .OR. . .  NOT.Y) . AND . Y . OR. . X ) . AND . 
. NOT.Z,  если значения персменных Х , У и Z соответственно 
равны .TR.UE . ,  , T R. U E .  и .FALSE . ;  

1 8) .NOT. ((ALFA.OR .X) .AN D  . . NOT .GAM МA.OR . .  NOT . X ) . AND.  Х 
.OR. . ALF А, если значения nерсменных ALF А, Х и GAMMA 
соответственно равны .FALSE . ,  . TR.UE . и . T RUE . ;  

1 9) ((А - 3 * В) * С - 4. 1  ��: А) *  B .GE .2 .7 .0R. . l /(B - q - B .L E . A . AND.  
ВЕТ А ,  eCJiи значения вещественных персменных А, В, С соот

ветствецно равны -3 .07D2, 24 . 1 ,  - 1 . 1 7 Е 1 ,  значение лог и ческой 
переменной В Е Т  А равно .TR.UE . ;  

20) ( 1 .0 - 2 . 1  ��: Р) ��: Sf(R. - Р) - 0.9 .NE .3 .8 .0R. . .  NOT . (FOR. T . AN D . X  
.OR .FOlП) .AND . . NOT .FOR.T.OR. . X ,  если значения веществен
ных переменных Р, S, R соответственно равны -6.4 , 3.9, 
-26. 1 Е -- 1 , логИ"Ческих nеременных FORT и Х соответственно 
равны .TR.UE.  и . FALSE . .  

§ 6 .  Операторы . П рограммы с простой структурой 

Весь набор .оnераторов языка делится на два KJUicca: выпошше
мьrе операторЫ и невыпмняемые . Выподн.яе.иые операторы исnользу
ются в проrраммах для указания действий и nорядка выnолнения 
этих действий. НевыfЮ/lн.лише операторы исnользуются для описания 
свойств величин,  для описания форм представления данных на внеш
них носите.'Jях ,  для указаний о распределении памяти и т .  Jl. 
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К в ы  п о .�  н я е м ы  м о п е р  а т о р а м  о т н о с я т с я :  
1 ) группа операторов п рисваивани я ;  
2)  группа операторов перехода ; 
3) группа условных операторов; 
4) оператор цикла ; 
5) оператор процедур; 
б) оператор продолжения ;  
7) оператор паузы; 
8) оператор оста нова; 
9) оператор возв рата ; 

1 0) группа операторов ввода-вывода . 

К н е в ы п о л и н е м ы м  о п е р а т о р а м  о т н о с я т с я : 
1 ) оператор-заголовок программы; 
2)  оператор конца ; 
3) группа операторов описания типов; 
4) оператор размеров ;  
5) оператор общи х областей ;  
б)  оператор эквивалентности; 
7) оператор формата ; 
8) оператор-функция ;  
9 )  оnератор внешни х  подпрограмм; 

1 0) группа операторов-заголовков подпрограмм. 

Операторы имеют вид: 

ns, 

r де п - либо метка оператора , либо пусто , s - собственно оператор.  
Метки обозначаются целыми константами без знака . Метками могут 
снабжаться только выполняемые операторы и операторы формата . 

Программы на языке ФОРТРАН IV строятся из операторов и 
могут иметь либо монолитную (простую) структуру,  либо блочную 
(модульную) структуру. 

Програ.м.ма с простой структурой имеет вид:  

г,z;е s0 - оператор-заголовок программы; sn - оператор конца , 
s1s2 • • •  sn _ 1 - последовательность невыполинемых и выполняемых опе
раторов, не содержащая операторов-заголовков операторов конца , 
операторов процедур , операторов возврата , операторов внешних под
программ. 

В последовательности s1s2 • • .  Sn - l  должен соблюдаться приведен
вый ниже порядок следования операторов:  

1 )  неявный оператор типа;  
2) явные операторы тип а ,  операторы размеров , операторы общих 

областей;  
3) операторы эквивалентности ; 
4) операторы-функции;  
5) операторы формата и выполняемые операторы. 
Программа может содержать не все перечисленные выше группы 

опер аторов. При написании опер аторов второй группы необходимо 
следить за тем ,  чтобы структура любого из массивов программы 
описывалась одновременно с первым появлением имени этого массива 
(т. е. в одном и том же операторе) . 
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Выполнение програшrы начинается с первого выполняемого опе
ратора и должно завершаться оператором останова . 

Ниже приводятся описания операторов , которые используются 
при составлении програ�1м с простой структурой . 

Оператор-заголовок программы. Оператор кон ца . Операторы опи
сан ия типов . Оператор размеров .  Оператор-заголовок программы 
имеет вид :  

PROGRAM a, 
где а - имя (идентификатор) программы. 

Оператор конца имеет вид: 

E N D .  

С п о с о б ы з а д а н и я т и п о в .  Существует три способа зада-
ния типов таких величин , как массивы, персменные и фу нкции : 

а) по предварительному соглашению; 
б) неявными операторами типа ; 
в) явными операторами типа .  
Предварительное соглашение используется только для задания 

двух типов: целого и вещественного. Оно заключается в следующем . 
Если имя величины начинается с одной из букв 1 , J , К,  L, М, N ,  
то величина относится к целому типу. В противном случае она от· 
носится к вещественному типу . 

Величины, тип которых определяется по предварительному 
соглашению, имеют стандартную длину . 

Задание типов с помощью операторов оп исано ниже. 
Н е я в н ы й  о n е р а т о р  т и п а. Неявныа оператор типа 

имеет вид: 

IMPL ICIТ t 1s1c1 , t 2s2c2 , • • •  , t kskck , 

где t i (i = l ,  2, . . .  , k) - указатель типа, si (i = l ,  2, . . .  , k) - ука· 
затель дли ны,  Cf (i = 1 , 2, . . .  , k) - список указателей величин.  

Запись t ;s ici означает, что тип и длин а  величин, заданных 
списком Cj, определяются указателем типа t l и указателем длины s1 
соответстве нно . 

В качестве указателей типа используются следующие сочетания 
символов : 

а) INTEGE R - для указания целого типа; 
б) R ЕАL - для указания вещественного типа; 
в) СОМРLЕХ -для указания комплексного типа: 
г) LOGICAL - для указания логического типа .  
В качестве указателя длины используются : 
а) пусто - для указания стандартной длины величин всех типовt 
б) * 4- для указания стандартной длины величин целого и ве-

щественного типов; 
в) * 8 -для указания нестандартной длины величин веществен

ного типа и стандартной длины величин комплексного типа; 
г) * 2 - для указания нестандартной длины величин целого типа;:  
д) * 16 - для указания нестандартной длины величин комплекс· 

ного типа . 
Список указателей величин определяет собой группу величин 

путем перечислении букв, с которых начинаются имена этих величин .  
Он имеет вид: 
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где щ - дибо отдеJiьные буквы, либо указатели nоследовательностей 
букв . 

Указатель паследовательнасти букв имеет вид: 

bi - b z, 
где Ь1 и Ь2 - соответственно начальн а я и конечная бук вы последо
вательности букв , расположенных в адфавитном порядке , Так , на
пример , указатель последовательности букв А - D опреде.1яет пос.'lе
довательность букв А, В, С, D . 

Таким образом , нея вный оператор типа позволяет проrрам�шсту 
устанавливать тип величин по тому же принциnу, который был 
использован в предварительном соглашении.  Однако этот оператор 
позволяет устанавливать все предус.\!Отренные языком типы и произ
вольным образом выбирать начаJiьные буквы, определяющие дан 

ный тип . 
Неявный оператор ти п а  отменяет тип и длину, уста но вленные 

предварительным соrJiашением (приоритет отдается неявному опера 
тору типа) . В каждой программной единице должно быть не более 
одного неявного оператора типа , и он должен размещаться следом 

за оператором -заголовка�!. 
Я: в н ы й о п е р а т о р т и п а . Я:вный оператор типа определяет 

тип nеременных , функций и массивов не по начальным буквам , а по 
их полным именам . Кроме тог о ,  в этот оператор можно включать 

начальные значения переменных и массивов, а также информацию 
о размерностях массивов . f[вtШй onepШ1Wp типа имеет вид: 

где t - указатель типа , s - общий указатель ддины, щ (i = l , 
2, . . . , п) - имя величи ны типа t, Sf (i = 1 ,  2, • . .  , n) - указатель 
длины величины щ, (kд (i = 1 , 2, . . . , п) - указатель структуры ве
личины щ, Xf (i = 1 , 2, . . .  , п) - начальное значение величины щ. 

Указатель типа и указатель длины описаны в разделе « Неявный 
оператор типа» (стр . 1 0 1 ) .  Если указатель длины Sf отсутствует, то 
дли на величины ai определяется по общему указателю длины s. Если 
же и общий указатель длины отсутствует, то длина величины щ бе
рется стандартной . 

Параметры (k д и ;х1; могут отсутствовать . Параметр (ki) ука
зывается только для некоторых массивов и Иllteeт вид: 

(TI ,  Т2, • • .  , Т т), 
где т - размер ность массива, TJ (i = 1 , 2,  . . .  , т) - максималь ное 

значение индекса массива по i-м у измерению. Таким образом , про
изведение Т 1 Х Т 1 Х . . . Х Т т определяет число элементов в массиве . 

Начальные значения могут быть присвоены только переменным 
и массивам . Начальное значение переменной записывается в виде 
константы , а начальное значение массива - в виде списка констант 
следующего вида : 

cl ,  Св, • • • , Ср , 

где CJ (/ = 1 ,  2, . . .  , р) -либо константа , либо константа с повтори
телем. Константа с повторителем записывается в следующем виде: 
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где с - к онстанта , г - повторитель (целое число без знака) , озна чаю
щий ко.�и чсство повторен и й конста нты с. Т а к ю ,t образом,  за писt, 
3 * 1 . 52 равноси.%на записи 1 .52, ! .52, 1 .52 .  К:о.'!ичество конста нт 
в списке должно быть равно длине массива . К:оистанты , содержа

щиеся в операторе, дос"IЖНЫ относиться к типу t, указа нном у в опе

раторе . 
Ес.1и �Iасси в ,  описан ный в явншr операторе типа , не содержит 

указате.1я стр] ктуры,  то он должен содержаться .1ибо в операторе 

раз11еров, либо в операторе общих областей . 
Пере:--rен ны11 и iltассиваы , п р и над.1ежащим неюrенованны\1 общим 

областям (сч . стр . 1 86 ,  разде.1 « Оператор общи х областей ») ,  неаьзя 
присваи вать начальные значения . 

При написа нии программы необходюю с.1едить за те:.r , чтобы 
структур а масси ва описывалась одновремен но (в одном и том же 

операторе) с первым появлениб! имен и этого :-1ассива в програМ:.fе . 

Одна програшшал единица может содержать нескодько явных 

опер аторов типа . Явный опер атор типа отменяет тип и ддину,  уста 
новленные п редварительным сог.1ашение:.1 и неявны'.! операторшi типа. 

О п  е р а т о р р а з м е р  о в .  Оператор размеров имеет вид: 

D I MENS ION а1 (k 1 ) ,  а2 (k2) , • • •  , ап (kп) ,  

где щ (i = 1 ,  2 , . . . , п) - имя массива , (k ;) (i = 1 , 2,  . . .  , п) - указа
тель структуры масси ва  а; (см . раздел « Я вный опера тор ти п а »  

стр . 1 02)) . В соста в оператора ра змеров вк.'!ючаются сведе н и я  тодько 
о тех массивах , структура которых не описана в явных операто· 

рах типа . 

206 . Указать , как ие из приведеиных ниже операторов 
размеров не содержат ошибок: 
1 )  DIMENSION , А 1 02 (3) , Х В2 (4 , 2 ,  3) , ALOR 20 (4) ; 
2) DIMENSION KAL (3 ,  4) , РIТ (20) , S IS (4, 1 0) ,  IVA; 
3) D IMENSION Q23S ( 1 6 ,  7) VIV (3, 1 5 ,  4) , L (2 ,  7 ,  9) ,  I A (2) ; 
4) D IMENSION FORS (23) , В !  (4) , CD ! 05 (37) , PETR (4, 10 ,  1 2); 
5) DIMENSION ML002 (2, 1 0) ,  К2 (27) ,  PL !O, А27В (6) , AVOST ( 1 0) ;  
6) DIMENSION ABCD (9) , I (6) , VIVA (34,  6) , ! 023А (6) ; 
7) DIMENSION A ( l ,  1 ,  1 ) ,  D IOD (7) ,  R (23, 2) , ВЕТА (4 ,  1 0 ,  1 1 ) ,  

SH23 (6) ; 
8) DIMENSION .  

207 . Указать , какие из приведеиных ниже неявных 
операторов типа не содержат ошибок : 

1 )  IMPLICIТ REAL * 2 (1, R , S), R EAL (А - D, Р) , LOGICAL (Х) ; 
2) IMPLICIТ INTEGER (Q, V) ,  COMPL EX * 4(D, L) , 

COMPLEX * 8 (Е - I);  
3) IMPLICI Т (А - В, L,  D),  R EAL (R, Q) , LOGICAL (S) ; 
4) IMPLICI Т COMPLE X  * 8  (Т), COMPLEX * 1 6(J - L, 2) , REAL (Р) ; 
5) IMPLICI Т R E AL * 8 (Q, S) , R EAL * 2 (В - Е ,  F), LOGICAL (У) ,  

I N TEGE R (\V); 
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6) IMPL ICIТ R EAL -.. 4 (А,  С, Е) , COMPL E X  * ! 6  (В ,  0) , 
COMPL E X  * 8 (G) , R E AL * 8 (S) ; 

7) IMPLICI Т ,  R E AL * 8 (F) , COMPL E X  * 8 (А - С, Q) , I N T EGE R (Х) ; 
8) IMPLICIТ;  
9) IMPL ICIТ R EAL * 4 (Р) , R EAL (А ,  Р) , I NTEGER У ,  

COMPL E X  (L ,  1 ) ;  
1 0) IMPLICIТ COMPLEX (Е) , COMPLEX (0) , R EAL * 4 (В - О , R) , 

R E AL * 4  (А) , LOGICAL Х .  

208 .  Указать , какие из приведеиных ниже явных 
операторов типа не содержат ошибок : 
1 )  R EAL * 4ALFA (3, 4)/24.3,  -. 1 Е  - 3, 2 * 64. 270 1 , 5 * 3 . ,  3* - 6. 102( , 

BOR (2)( - 1 07 .2Е4, -27 . 1 Е - 3/,  Х ;  
2) LOGICAL Х (2)/ .T RUE . , .TRUE ./ ;  
3)  R EAL * 8 TETRA (6)/ - 0 .70 - 4, .6402 ,3 * - 3 . 1 70 - 3, 17 . 06 D l / ,  

INTEG E R  * 2 B 1 20L (2, 3)/0 1 2 ,  -400 1 ,2  * 501 , -789/ , СОМ 
PLEX -x- 1 6 (J - L, 2) , R EAL (P) ; LOGICAL ROM (3)/ .FALS E . , 
.TRUE . ,  .FALSE ./;  

4) COMPL E X  * 8JAN E  (3)/(-0. 1 ,  .6Е - 2) ,  (0, -3. 1 8) , (6 .24Е - 1 , 0)/ ,  
L01 3 (5 , 8)/ . l E - 3,5 * 27 . ,  4 * - 8.6 ,  - .39Е + 2,28 .7, -2 . 1 /; 

5) INTEGE R * 8А (2)/408, 6400/; 

209 . Составить явные операторы типа для величин ,  
используемых в следующих выражениях :  
1 ) (2 .37 * Q - P l ) * I + S2 (X) ,  если 1 и Q - перемениые целого типа 

стандартной длины; Р 1 - перемеииая веществениого типа нестаи
дартвой длины; 52 - функция веществеиного типа стандартной 
длины ; Х - переменмая веществениого типа стандартной длины; 

2) ALC2/(B l 00 - C) + L  (J) + S , если ALC2, B IOO и С - переменные 
вещественного типа стандартной длины,  S - переменная вещест
веиного типа нестандартной длины, J - перемениая целого типа 
н естаида ртной длины, L - одномерный массив комплексного типа 
стандартной длины с максимальным значением индекса , равным 1 2 ;  

3) (А20В + В1 ( 1 , К)) * А20В , если А20В - переменмая веществеиного 
типа стандартной длины, В l - двумерный массив целого типа 
нестаидартной длины с максимальными значениями индексов , 
равными 25 (по первому измерению) и 6 (по второму измерению) , 
1 и К - переменвые целого типа стандартной длины; 

4) 1 . + (0.7Е - 2 * С2 + О) * С3 + С4 + ЕХР (Х) ** J - A (I )  + В (К) , 
если С2 , СЗ и С4 - переменные веществеиного типа стандартной 
длины; О - переменпая вещественного типа нестандартиой дли· 
ны; J и 1 - переменмая целого типа иестандартной длины; А и 
В - одномерные массивы, элементами которых являются соот
ветственно числа : -1 07 , 6; 23,0;  -4 , 1 . 1 0 - 2 ; 1 6 ,3 - 1 02; 1 6,3 · 1 02 и 
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1 6 ,3 - 1 02; 1 6 , 3 . 1 02 ;  -34, 1 - I 0 - 1 ;  -34, 1 - I 0 - 1 ;  0,6 · 1 03; 0,6 · 1 03 •  
Максимальные значения индексов этих массивов соответственно 
равны 3 и 8 .  

2 1 0 . Пусть задана программа :  
P ROGR AM А25 
< последователь ность выполняемых операторов > 
E N D ,  

в которой используются следующие переменные: Z I023 , A L F  А ,  
KOB RA,  L023, А , I ,  PETROV, JA03, ВОВ, MANGO, NON , SOS, 
Р I Т ,  JGUT , KON35, Х ,  У, Z, J ,  К .  QVI V .  ZET.  

Определить тип и длину этих переменных. 
2 1 1 .  Пусть з адана программа :  

P ROGR AM F 
DIME NSION I KX (3, 4) , BA R (5) , А203 (2 , 4 , 3) , АО40 1 (4) , 

Х (2 , 3) ,  JAN (5) 
< последовательность выполняемых операторов >  

EN D ,  
в которой использ уются величины, имеющие следующие имена:  А2, 
J, BAR ,  Х, I, А203, АО6, JAN , Р IТ, Q03 , IKX , АО40 1 , Х24, В203, 
RAB,  А40 1 , А, FA I L .  

Определить , какие из этих величин являются пере-
менными ,  а какие - м ассивами. 

2 1 2 .  Пусть задана программа:  
P ROGRAM В 
DIMENSION А (2,  1 ,  3) , FOR (3) , IVA (5, 2) ,  СОС (6) , MINA 

(4, 3, 4) , в (4) 
< последовательность выполняемых операторов > 
END , 

в которой используются величины, имеющие следующие имена : 
J ,  А303, В, Р ,  А ,  FOR , FQ, СОС, P I02 , QN36, IVA , G, F, MINA, 
Х, У ,  MIN. 

. 
Определить : а) типы и длины этих величин , б) коли

чество элементов в массивах , используемых в п рограмме .  
2 1 3 .  Пусть задана программа:  

PROGRAM PL 
IMPLICI Т R EAL * 4 (А, G) , INTEGER * 4 (В , С - Е),  R EAL * 8 (F), 

COMPLEX * 8 (К ,  Т) 
< последовательность выполняемых операторов > 
E N D, 
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в hоторой исnользуются nеременные: ВО2, FOR O,  126, GOJ ,  С, TN4, 
ОАТА 3 , A IO, 02, B I B ,  С444, EL ENA , AL, К7763, JAN, Р, F l ,  
0076, ML.  

Оп ределить типы и д.1ины этих переменных. 
2 1 4 . Пусть задана п р о г р аым а : 

PROGRAM В 

IMPL ICIT LOGICAL (F,  L ,  В), R E A L * 8 (P - S, Х), R E A L * 4  
(А,  С - Е),  INTEGE R (H,  К) 

<поСJiедовате.IIЪность выпо.шяе!Ых операторов> 
E NO , 

в которой испо.1ьзуются ве.1ичины:  F АТ,  Х ,  ХО24, AN 1 , E L L ,  QAT, 
PLOV, CA L ,  01072 , ROT, Кб70, AVANS, E R A ,  НТР, Pl473, LOS. 

Определить , к а к ие из эти х величин относятся к пере
менным , а какие - к м ассивам . 

2 15 .  Пусть задана програ�Р.t а :  
PROGRAM A S  
IMPLICIТ I N TEGE R (А , С - Е , G), INTEGE R * 2 ( В )  REAL 

( 1 - К, N, S) ,  COMPLEX * 8 (Х - Z)  
D IMENSION JAPON (2 ,  3) ,  У \ 07 (4), САТ (3, 4 ,  2) , GROT (7) 
<пос.1едовательность выпопняемых операторов> 

E N O, 
в которой используются вели чины, имеющие И \Iена : ALO I , ВОВ2, 
Х23, САТ , ELENA,  JAPON, SIP3, NA I ,  Y I 07,  GROT, O I N A ,  176, 
КОТ, PORT .  

Определить : а) типы и длины этих ведичин , б )  ко
ли чество элементов  в массива х ,  используемых в п ро · 
г р амме.  

2 1 6 .  Пусть задана п р ограмм а :  

PROGRAM A I OO 
JNTEGER * 4 A R ON (4)/4200 1 ,  3 * 1 07264 1 / , PL2/ - 701 ,  EL04 (2, 3) 

!- 56203, 2 * 89 1 00 ,  64 1 07,  2 * 20 1 00 1 /  
R EAL FTOR (5)/ - 34.25,  0 .6Е4, 99 .0 16 ,  5. 1 , -3.99Е - 2/, 

ILA (3, 4)/ - 1 5.07Е2, 3 * 0.75,4 * - I 3 1 .06E - 2 , 1 74 .3 ,3 * 3 .0 1 / ,  
QATR t�< 8/ - 0.76E03/, Х ,  Х24 

<nоследовательность выполняечых оnераторов> 

ENO,  
в которой используются вел и ч и f' ы ,  имеющие име н а :  LAK,  F ,  Х ,  
ARON , QAT R ,  F IF ,  FTOR , PL2, I LA ,  Х24, E L04, PL4. 

Опредетпь , какие из этих величин ЯВJiяются пере
менньш и ,  а ка к ие - массивами . 
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2 1 7 .  Пусть задана проrрамма : 
PR.OGR.AM V I O I  
I.МPL ICIТ LOGICAL (В, D) , R. EAL * 4 (Q, F, С) R. E AL 
EAI4 (5)j0.7623, - 1 04.7,  23. 1 Е - 2,2. 1 , - 14 .56/ , АКТ (6)/2 * 

74 .25Е 1 ,4 * 0. 1 Е - 2/COMPL E  Х LAK * 8/(0.36Е2, - 24.3)/ 
(nоследовательность выnолняечых оnераторов> 

END,  
в которой нсподьзуютсл в�.1 и ч и н ы ,  И\Iеющие имена :  В750 1 ,  FIS, Q,  
Е А \ 4, D036, САТ, LAK. FL l ,  L24, АКТ.  

Определить : а) типы и дл и ны эти х  величин , б) кол и-
чество элементов в массивах, используемых в п роrрамме . 

2 1 8*.  Пусть задана проrраыма : 

PR.OGR.AМ В27 
IMPL ICIТ INT EGE R. * 2 (С, F), R. EAL * 4 (L ,  Р ) ,  R. EAL * В  

FACH (4)/ - 0. 2D3 , 2 * - 76 .3D2, 0.72D - 2/ ,  IVA * 4 (2,  3) 
1 1 25 .5 , - 4.3 1 Е2, 4 * 0,636ЕЗ,', Р2А 

(uос.lсдователыюсть выnодняе;чых операторов> 
END,  

в которой исnользуются ведичины, имеющие имена : I V  А, 124, F АR.З, 
L I R.A. FACH, РIТ, L 1 70 1 , CAL, F2, Р2А, Х2, У. 

Определить типы и длины этих велич ин , а также 
количество эдементо в в массивах , исподьзуемых в проr
рамме. 

2 19*. Пусть задана проrр амма : 
PR.OGR.AМ KAOl 
IMPL ICIТ COMPLEX *8 (А - С, М), LOGICAL (S, G, R.), 

R.EAL * 4 {1 ,  J) 
DIMENSION JAN (4, 3) , PL (5) 
R.EAL IX ,.. 4 (2, 2, 3)/ - 3.41Е2, 3 • 0.42Е - 3,4 * 7 16 .2 ,3 * 12 . 1 2, 

- 4.23Е2/ 
(последовательность выполняемых операторов> 

E N D ,  
в которой используются вели ч и н ы ,  имеющие и�rе н а :  MAL, BIL ,  А \ 2, 
IX, Q27, JAN, STOP, G l 27 ,  R.L, R.P,  А, B l .  

Определить :  а )  типы и ддины этих величин , б )  коди· 
чество элементов в массивах,  испо.Тiьзуемых в проrрамме. 

Операторы nрисваивания. Оператор останова. К onepamopaAr, 
присваивания относятся : 

- арифметический оператор nрисваивания,  
- логический оператор присваивания, 
- оператор nрисnаивания метки. 
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Арифметический и логический операторы п рисваивания и м еют вид: 

v = e, 
где v - переменная (левая часть оператора присваивания ) ,  е - выра
жение (правая часть оператора присваивания) .  

При выполнении такого оператора выполняются с:нщующие дей
ствия :  

вычисление значения выражения , содержащегося в правой части 
оператора; 

присваиванне вычисленного значения переменной , содержащейся 
в левой части оператора . 

Левая и правая части логического оператора присваивания 
относятся к логическому типу ,  а арифметического оператора присваи 
вания - к  одному из арифметических типов . 

Если тип и длина правой части арифметического оператора 
присваивания отличаются соответственно от типа и длины его левой 
части , то значение правой части автоматически преобразуется к тому 
виду,  который требуется для левой части . Преобразование осуществ
ляется в соот ветствии со следующими соглашениями: 

1 )  и - целого типа , е - вещественного типа .  В качестве значения 
v берется целая часть е; 

2) и - целого типа,  е - комплексного типа . В качестве значения v 
берется целая часть действительной компоненты е; 

3) v - вещественного типа , е- комплексного типа . В к ачестве 
значения v берется действительная компонента е; 

4) v - комплексного типа, е - целого или вещественного типа . 
В качестве действительной компоненты v берется значение е, а в ка
честве мнимой - число нуль . 

Оператор присваивания метки имеет вид : 
ASSIGN n ТО т, 

где п - метка оператора, т - простая переменная целого типа ста н 
дартной длины. 

При выполнении этого операrора персменная т принимает зна
чение метки n. Переменная , получившая значение метки ,  исполь
зуется в операторах перехода по предписанию. 

Отметим особенности использования таких переменных:  
1 )  Переменнан т, получившая значение метки,  не может быть 

использована как переменная,  имеющая численное значение, до тех 
пор, пока она его не получит с помощью арифметического оператора 
nрисваивания или оператора ввода . 

2) Переменнан т, получившая численное значение, не может 
быть использована в операторе перехода по nредписанию до тех пор, 
nока она не получит значения метки с nомощью оператора присваи 
вания метки . 

Оператор останова имеет вид: 

STOP n, 

где п - либо пусто, либо целая константа без знака . Этот оператор 
завершает выполнение nрограммы и вЫдает на пульт управления 
значение n. 

220. Указать ,  какие из п р иведеиных ниже операто
ров пр исваивания не содержат - ошибок .  
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1 ) PL 1 = C -j- (A * В + С1 ) - 0.37, 
2) X = Q - (S ** X - X)/Q -j- S - T . GT . . FЛLSE . ,  
3) PIТ04 = X .OR . .  NOT. (X .OR . Y) . AND . X . AN D  . .  NOT . .  T RUE . ,  
4 )  ASSIGN 02070 1 Т О  К. 

5) В7 = ASSIGN 070 ТО I ,  
6) ASSIGN2400 Т017 ,  
7 )  Z27A = CD - A . L E .O . . O R . L ,  
8 )  ASSI GN 0000 G O  Т О  F ,  
9) ASSIGN Х ТО L ,  

1 0) ASS IGN ТО. 

22 1 .  Н аписать арифметические операторы присваива
ния для вычисления значений величин по следующим 
формулам : 

! )  х = 
а - Ь 

(a2 - 2 , l b) sin С, а 
2) a = xYz, r g )s- 1  
3) x = t - ( e -j- Bt2,  

2 
4) _ Xi + x2i + 1 - c  -t- b  r -

х; - Ь ' 

5) у = siп2 а+ cos (а -п) + 1 ,  

х 1 
6) у = -+ - (x -t- bePX) , а а 

х 
7) Z = 

х2 
1 -t-

3
з 

1 -t-
х 

1 - -
x

-
1 -t- x 

8) z = (2A -t- 1 ) sin ( ; - 1 ) + А2, 

9) ln (2 -t- a) = 0,6931 47 + 2 ( 4�а + 3 (4
а:

а)
з + 5 (4� а)Б ) • 

1 0) Р (х) = ((((а5х+ а4) х+ а3) х + а2) х + а1) х+а0• 
222 . Составить операторы присваивания величине Х 

значений следующих высказываний : 
1 )  а = Ь , 
2) а2 + 1  ;:?: 0,7, 

3) Ь �с- 2Ь ;t: 2с 1\ а ;:?:  с, 

4) 1 (х v у) 1\ х v 1 у, 
5) 0,76а3 - 1  .;;;;; О v х 1\ (z v 1 у) v 1 х, 
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6) (а = Ь v с ::j. Ь л а + Ь  > 2с) л 1 (х v 1 у) V х л у, 

7) -. /z -!- 1 - ax2 > o v  ех < x - I  л "J!i=1 с;: О. V x + z 

П р  и м е ч  а н и е .  Знаки 1 ,  v ,  л обозначают соответственно 
операции отрица н и я ,  логического с.1ожеп и я ,  .1оrического умножен и fl .  

223 . Пусть задан а  програыы а :  

P ROG RAM А 
R E AL "�< 4PS/ 1 05 . 6/ ,  Q;- 1 7 .3 1 ,  R2, '6 . 1 / 
Т = 4.6 
X = Q + PS/Q 
У = (Х + R2) "�< Т - R2 
STOP 
END 

Оп ределить значение переменно й У ,  Iюторое она полу-
чит в резул ьтате выполнения програl\11\IЫ .  

2 2 4 .  Пусть зада на п рограмм а :  

P ROGRAM VOL Т 
INTEG E R  L * 2/3/ 
R E AI, ·• 4Aj - 2 .7j,  В (4)/0 .64 ,2  * - 17 . 2 , 1 .0 1 /  
С = 4 . 7 1  
D = -2.37 
A = C + D =�< (C - D) 
К =  А/(В (L) + С} - В (L)/(A - С) 
STOP 
END 

Оп р еделить значение перемен но й К ,  которое она по

лучит в результате выполнения п рограммы . 
225. Пусть задана п рогр амм а :  

P ROGRAM Р2 
COMP L E X  А,  В, С 
Х = 3.75 
К = 2 =�< Х + О.З 
А = 3 =�< Х + О.О5 
Y = K + I .7 
в =  (2. 75 , -3.3) 
l = B + I  
STOP 
END 

Опр едеJ1 Ить значения переменных К, А,  У ,  1 ,  кото

рые они nолучат в резу.1ьтате �ьшолнеюш этой проrраммы . 
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Операторы перехода . К onepamopa,tt перехода относятся : опер а 
тор безус.тювноrо перехода , оператор перехода по предписа нию, 
оператор перехода по вычислению. 

Оnер атор безусловного nерехода 11 \tест вид: 
GO ТО п ,  

где n - Ж'тка оператора .  
Действие опер атора безус:ювноrо пе р е х ода заключается в псре

да'IС управ.1ения оператору , nомеченному меткой n. 
Оператор персхода по предписанию И\lеет вид: 

GO ТО i, (п1 ,  n2, • • •  , nk) ,  
где i - простая nеременная целого типа , а п1 (j = 1 ,  2, • • .  , k) 
метка оnератора . К моменту выпоJIНения оператора перехода по nред
писанию переменной i должно быть присвоено значение метки (с по
мощью оператор а  присваивания метки ) ,  которое должно совпадать 
с одной из меток п1. В этом случае оператор перехода по предписа
IIИЮ обеспечивает передачу уnравления оператору , метка которого 
совnадает со значением пере:.1енной i .  В nротивном случае действие 
этого оператора не опреде.JJеiю . 

Оператор nере хода по вычислению и меет вид: 
GO ТО (n1, п2, • • •  , nk) ,  i ,  

где n1 (j = 1 ,  2 ,  • . .  , k) - метка оператора ,  а i - простая переменная 
це.Тiого типа. 

Оnератор nерехода по вычислению передает управление оnера 
тор у ,  помеченному меткой п1, где j - значение nеременной i .  Резуль
тат действия этого оператора определен только для значений 1 ..::;;;; i ..::;;;; k. 

226 . Указать , какие из приведеиных ниже операторов 
перехода не содержат ошибок : 

1 )  GO ТО 1070, 
2) GO ТО J2, 
3) 7 GO ТО МАК ,  (0 10 ,  1 0 1 , 27 , 1 3) ,  
4 )  5 GO Т О  L A  (0027 , 0 1 0 ,  1 02) , 
5) 2 1  GO ТО 00 100 1 , (0 15 ,  00 1001 , 66034,  27). 
6) GO ТО А 1 0 ,  (49, 003,  6 , 024) ,  
7) GO Т О  ( 17 ,  3 , 024 , 6340, 1 ) ,  PIQ, 
8) GO ТО (34, 2 ,  7 ,  6 ,  1 2) ,  
9) 30 1 GO Т О  (99 , 64, 54, 44) ,  3 ,  

1 0) G O  ТО BCD (2 1 ,  0040, L,  2) . 

227. Указать метку опер атора ,  которому будет пере
дано управление в результате выполнения следующих 
операторов :  
1 )  GO ТО 00205; 
2) ASSI GN 29 ТО ALJ\10 

GO ТО ALMO, (6, 1 4 ,  79 ,  29, 104, 3 1 ) :  
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З) ASSIGN 1 5  ТО К 
ASSIGN 1 8  ТО К 
GO ТО К ,  (3 , 15 ,  3 1 ,  ! 8 ,  40 ,  39, 22) ; 

4) ТО I N = 4  
GO ТО (0 1 ,  704 , 39 , 56, 1 4 ,  85) , ТО l N ; 

5) Х30 = 50 
Х30 = 1 
GO ТО ( 1 05, 2, 1 03, 99 , 4, 1 7) , ХЗО. 
228. Пусть задана програмыа : 

P ROGR AM А 1 0  
INTEGE R*2I RA 

< последовательность операторов, выполнение которых заканчи
вается передачей управления оператору с меткой 15 > 

1 2  STOP 1 
1 5  ASSIGN 1 2  ТО I RA 

GO ТО 1 7  
1 6 ASSIGN 1 8  ТО I R A  
17  G O  Т О  I RA, ( 1 2 ,  18 ,  5) 
18 STOP 2 

END 

Указать оператор , которому будет передано управле-
ние в результате выполнения оператора с меткой 1 7 .  

229. Пусть задана программа:  
PROGRAM Pl  
INTEG E R  KRA 
< nоследовательность операторов,  выполнение которых заканчи

вается передачей управления оператору с меткой 35 > 
40 STOP 1 
35 KRA = 4  

GO ТО 42 
KRA = I  

42 GO ТО (38, 7 ,  15 ,  40) , K R A  
3 8  STOP 2 

END 

Указать оператор , которому будет передано управле
ние в результате выполнения оператора с меткой 42. 

230 . Пусть переменная J целого типа принимает одно 
из возможных значений : 1 ,  2, 3, 5. Н аписать оператор 
перехода ,  обеспечивающий передачу управления оператору 
с меткой 24, если J = 1 ,  оператору  с меткой 38, если 
J = 2, оператору с меткой 23, если J = 3 , и оператору 
с меткой 8,  если J = 5.  
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23 1 .  Составит ь последо в ател ыюсть опер аторо в  д.'IЯ 
выч исле н и я  велич и ны 

{ а + Ьх + сх2 , есл и k =  1 ,  
у =- d + ex + fx2 , если k = 2,  

g + hx + ix2 , есл и  k = 3 . 

232.  Составить пос.1едовател ьность о п ер аторо в дл я  

выч исления вел и ч и н ы  

r 1 ,  есл и n = O, 

х, есл и  n = 1 ,  
3 2 l 2 2 х - 2 , есл и  n =  , 

У = 1 5 3 
1 2 х

3

-2 х, если n = 3, 
35 х4 - 1 5 х2 + �  

есл и n = 4 .  
8 4 8 ' 

Условные операторы.  К условным операторам относятся: услов
ный арифметический оператор , условный логический оператор . 

.У слоеный ариф.иетический оператор имеет вид: 

IF (е) п1 ,  п2 ,  пз .  

где е - арифметическое выражение целого или вещественного типа , 
пi (i = 1 ,  2, 3) - метка оператора.  При выполнении условного ариф
метического оператора выполняются следующие действия :  

вычисление значения арифметического выражения е; 
передача управления оператору, помеченному меткой п1 ,  п2 или 

п8 , если значение е соответственно меньше нуля , равно нулю или 
больше нуля . 

.Условный логический оператор имеет вид: 

IF (е) s,  
где е - логическое выражение, в - выполняемый оператор . 

При выполнении условного логического оператора осуществляется 
вычисление логического выражения е и передача управления либо 
оператору s, если е = .T�UE . ,  либо оператору , следующему за дан
ным условным оператором , если e = . FALSE . .  В качестве s не может 
использоваться ни оператор цикла , ни условный логичеrкий оператор .  

233. Указать , какие из приведеиных ниже условных 
операторов не содержат ошибок : 

1) IF (A .NG.B) THEN 30 ELSE 1 00,  
2)  IF ((А - В)..С) 2,  00 17 , 100 1 ,  
3) I F  (А*(В + <АА)/С - В) 23, 104, 62, 
4) IF (Х . 0�. У. AND . .  NOT. Z) 9, 18, 39, 
б) IF (D*A. GT. D - C) 0201 ,  1, 10, 
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6) IF (S . AND . .  NOT . Q. O.R .  Т) А =  (Х + Y::Z) 'Х + 2.7, 
7) O l 07 IF (Х . O.R. У .  O.R. T .RUE. )  Z = Х. O.R. У .  O.R . . T.RUE . •  
8 )  IF ( .NOT. (А. O.R . В) . AND .  С.  O.R.  А) DO 24 1 = 1 002 ,  4 , 63, 
9) IF ((А - B*C)/D . GE. О) O.R. Х) 16, 7, 2 1 0 1 ,  

1 0) IF  ( Х .  O .R .  У .  A N D .  Z )  IF ( Х .  AND . .  NOT . У.  O .R .  Z )  A = I3 -f- C, 
1 1 ) IP (A + B!!C. GT . O . )  IF ((A - B)«-CIA) 37 , 49, 76 

234 . Определить , какой из операторов получит управ
ление после выпо.1ненп я  с.1едующих условных опера
торов :  
1 ) IF ((А + B)i.R - С) 36, 0 1 2, 4 1 ,  

СС.'IИ А = 3.4 ,  В=2.09, С = - 6.3,  .R = 2. 1 ;  
2 )  I F  ((Л"В - С)* А +  В/(С - В)) 82, 0 1 40 ,  1 024, 

ес.•ш А =  - 1 4. 2, В = 3 .7 1 ,  С =  - 6. 1 ; 
3) IF (X + B*Y. GT . O .O) I F (X + 2.07) 3, 5, 4 

4 А = ( В + Х)*У, 
ec.'III Х = - 2.07, В = 1 . 4 , У = 4.25; 

4) IF ( X . O.R . Y . AND . Z) IF (A - B) 076 , 24 , 3 1  
IF (А +  В) 6,  1 04 ,  27,  

если X = .T.RUE . ,  Z = Y = . FALS E . ,  А = 3.6,  В = 4 . 1 ;  
5) I F  ( Х .  AND . . NOT . У )  GO ТО 104 

Х = А +  В .  GE.  0 .0 ,  
если X = . T .R UE . ,  Y = .FALSE . .  

235. Написать операторы,  обеспечивающие переход: 
1) К оператору с меткой 7002, если А > 3, и к оператору с меткой 

28 в противном случае;  
2) К оператору с меткой 104, если арифметическое выражение 

А/(А - С) +  В принимает значение , равное нулю, к оператору с 
меткой 2760, ес.•ш это выражение принимает значение больше 
нуля , и оператору с меткой 23 , если это выражение принимает 
значение меньше нуля ; 

3) оператору с меткой 37, если высказывание (а + Ь) с - а > 2а 
истина, и оператору с меткой 834 в противном случае; 

4) К оператору с меткой 23, есди точка х принад.'lежит отрезку 
[3 , 7] ,  и к оператору с меткой 307, если эта точка принадлежит 
интервалу (7,22); 

5) К оператору с меткой 100, если точка х принадлежит одновре
менно отрезкам [а, Ь ]  и [с, d] ; к оператору с меткой 1 04 ,  ссди х 
принад.'lежит отрезку (а, bJ , но не принадлежит отрезку (с, d]. 

236 . Составить последовательность операторов для 
вычисления величины х = 2а + Ь- 1 , если а �  ь: и у = 
= - х + О,64 · 102 в противном случае. 

1 14 



237. Составить n асдедов ател ьность операторов дл я 
вычисления велич и ны x = f (y) - 407 ,6 · 1 03 , где y = z + 2, 

{ у2 -0, 3 , ес.1и у <  О, 
f (y) = О , ес.тrи O � y � l ,  

у2 + у  , если у > 1 .  

238 . Составить посдедовательность операторов дд я 
вычисления величины х = Х1 + Х2 , где Х1 и Х2 - к ор н и  
I<Вадратного уравнения ах2 + Ьх + с = 0. 

239 . Составить последовательность операторов ддя 
вычисдения вектора х (х1 , х2 , • • • , х") по формуле Х; = ka; , 
где a; (i = 1 , 2 ,  . . .  , п) - ко м п о ненты вектора а (а1 ,  
а2 , . . . ' ап) . 

240. Составить последовательность опер аторов для 
ll 

вычис.1ения величины Х = � а;, где а; (.i =  1 , 2, . . .  , n) 
i = t 

компоненты вектор а  а (а1 ,  а2,  • • • , ап) · 24 1 .  Составить последоватедьность операторов ддя 
вычисдения векторов х (х1 , Х2, • • • , хп) и у (у1 , У2, • • • , Ут) 
по форl\tулам 

Здесь a; (i = 1 ,  2, . . . , k) - к ом п о ненты вектора  а (а1 , 
а2 ,  • • • , ak) , m � k, n � k. 

242 . Составить последовательность операторов ддя 
вычисления вектора х (х1 , х2, • • • , хп) , где х1 совпадает 
с первой иенулевой компонентой вектора у (у1 , у2 , • • • , Ут) 
пр и  просмотре его компонент слева направо , Х2 -со еде
дующей иенудевой компонентой и т .  д.  Кодичество (n) 
иенулевых компонент вектор а у удовлетво ряет условию : 
п < т. 

243 . Пусть задана матрица А =  (a;i) (i = 1 ,  2 ,  . . . , n ; 
j = 1 ,  2 ,  . . . , п) . 

Составить пос.педовательность операторов для вычи
сления вектора  В (Ь1 ,  Ь2, • • • , Ьп) , компоненты которого 
вычисляются по формуде 

(i = l , 2,  . . .  , n). 
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244. Пусть задана м атр ица А =- (а;1) (i = 1 , 2 ,  . . . , n ;  
j =  1 ,  2 ,  . . .  , п) . 

Составить последовательность опер ато ров для выч и 
сления матрицы В =  (Ь;1) , где Ь;1 = а;1, если i = j , и Ь;1 = О, 
если i =1= j .  

Операторы продолжения и паузы . Оператор цикла . Оператор 
продолжения имеет вид: 

CONТINUE . 

Это оператор не выполняет никаких действий и обычно исполь
зуется в качестве конечного оператора цикла . 

Оператор паузы имеет вид: 

PAUSE п, 

где п - .11ибо пусто, либо целая константа без знака . 
Этот оператор прерывает выполнение программы и выдает на 

nульт уnравления значение п.  Выполнение nрограммы можно nро
должить со следующего за ним оnератора , но только с помощью 
указаний с пульта управления .  

Оператор цикла имеет вид: 

DO п i = т1 ,  т2, та. 

где п - метка оператора, i - параметр цикла, т1 - начальный пара
метр , т2 - копечпьtй пара.метр, та - приращепие параметра. 

Конrтрукция i = т1, т2 , та называется заголовком цикла. В ка
честве параметра цикла может использоваться только простая пере
менная целого типа ,  а в качестве начального параметра , конечного 
параметра и приращения параметра - либо целые константы без знака ,  
не  равные нулю, либо простые переменные целого типа .  К моыенту 
выполнения оператора цикла значения этих переменных (т1 ,  т2 , т3) 
должны быть больше нуля. Если т3 - величина постоянная и равна 
единице, то в заголовке цикла ее можно не указывать . В этом слу
чае заголовок цикла будет иметь вид: 

i = т1 , т2• 
В качестве метки п указывается метка выполняемого оператора ,  
называемого конечным оператором цикла . Этот оператор должен 
размещаться после оператора цикла . 

Первый выполняемый оператор , следующий за оператором цикла, 
называется начальным оператором цикла . 

С каждым оператором цикла связана область,  называемая об
ластью оператора цикла . Эта область начинается с начального опе
ратора цикла и кончается конеч ным оператором цикла . Оператор 
цикла определяет порядок выполнени я операторов , входящих в его 
область, заставляя их повторно выПОJ1Няться один или более раз.  
Это осуществляется следующим образом : параметру цикла присва
ивается значение начального параметра , и управление передается 
начальному оnератору цикла . После выnолнения конечного оператора 
цикла к значению nараметра цикла прибавляется значение прираще
ния.  Если после этого значение параметра цикла еще не стало больше 
значения конечного параметра ,  то управление снова передается 
началыюму оператору цикла.  Далее процесс повторяется . В тот 
момент, когда значение параметра цикла становится больше значения 
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ко печного пара�tетра ,  управление псрl'дается оператору ,  следующему 
за конеч ным оператором цикла . 

Пусть n 1 - метка оператора цик.1а , n2 - метка начального опера
тора цик,1а , п3 - мстка конеч ного опер атора цикла . Тогда действие 
оператора цикла 

n1 DO n8 К = М, N, Н 
n2 < начальный оператор цикла > 

n8 < конечны й  оператор цикла > 
�южно описать с помощью других операторов языка ФОРТРАН 
следующим образом : 

n1 -К = М 
n2 < начальный оператор цикла > 

n3 < конечный оператор цикла > 
К = К + Н 
I F  (К . L E .  N) GO ТО n2 • 

Если N > М, то число выполнений области оператора цикла 
определяется выражением 

где квадратные скобки означают выделение целой части . Если же 
N < М, то область оператора цикла выполl!яется один раз. 

Группа операторов , состоящая из оператора цикла и операторов, 
входящих в его область , называется циклом. 

При организации циклов необходимо учитывать следующие доnол
нительные условия :  

1 ) Конечный оnератор цикда не может быть оnератором пере· 
хода , условным арифметическим оператором, оnератором возврата , 
оnератором останова , оператором nаузы, а также условl!ым логиче
ским оператором, в состав которого входит один из nеречисленных 
выше оnераторов. 

Если цикл должен быть закончен одним из «заnрещенных» опе
раторов, то в качестве конечного оnератора цикла удобно использо· 
вать оnератор продолжения (см . стр. 1 \ 6) , разместив его nосле «за· 
прещенного» оnератора. 

2) Величины , входящие в заголовок цикла, не должны менять 
свои значения внутри области цикла . 

3) Область некоторого (внешнего) оператора цикла может содер
жать другие (внутренние) операторы циклов. При этом область любого 
внутреннего оператора цикла должна быть подмножеством области 
вl!ешнего оnератора цикла. 

4) Вход в область оnератора цикла , вообще говоря ,  разрешается 
только через оператор цикла . Однако доnускается вход в область опе
ратора цикла , минуя оnератор цикла , но только в том случае, если 
ему nредшествовал (по времени) выход из этой области и была обеспе
чена сохранность значений величин , входящих в заголовок цикла. 

5) Область оператора цикла может содержать указатели функций, 
посредством которых осуществляются обращения к вычислению 
функций , а также оnераторы nроцедур,  nосредством которых осу
ществляются обращения к подпрограммам-nроцедурам. 
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6) Один и тот же оператор может яв.ТJя ться конечным оnератором 

нескольких операторов цик.1ов. Действие оператора цикла 

DO n К! = М 1 ,  N l ,  H l  
m 1  < нача.!Jьный оператор 1 -го цик:ш > 
DO n К2 = М2, Ю, Н2 
m2 < нача.'IЫIЫЙ оператор 2-ro цик,ТJа > 
DO n KL = ML ,  1\ L ,  HL 

m1 < начальный оператор 1-ro uик.ТJа > 

n < конечный оператор l -ro цик.'!а > 

можно описать с nомощью др} r·нх операторов я зьп;а ФОРТРАН сле
дующим образом: 

К l = M l 
m t < на чальный оператор 1 -ro цикла > 
К2 = М2 

m2 < началь � : ы ii оператор 2-ro цикда > 
KL = ML 

m1 < н.ачальныu оператор l -ro цию1а > 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n < конечный оnератор 1-ro ц:икда > 
KL = KL + HL 
IF (KL.  LE .  NL) GO ТО m1 

К2 = К2 + Н2 

JF (К2. LE.  N2) GO ТО m2 

К l = К I + Н I  
IF (К ! . L E . N l .) GO Т О  m1 

7) Есди некоторый оператор ЯВJiяется конечным оператором 
нескольких операторов циклов, то ему можно nередавать управление 
тодько из области самого внутреннего цикла. 

8) После выхода из области цикла по условию окончания цикла , 
оnределяемому заголовка�! цикла , значение параметра цикла стано· 
вится неопределенным . 

245. Указать ,  какие из приведеиных ниже оперзтораn 
циклов не содержат ошибок :  

1 )  D O  1 5  1 = 1 ,  1 5 ,  1 ,  если 1 относится к целому тиnу; 
2) DO 7 К = 1 ,  1 7 ,  1, если К относится к вещественному типу; 
3) DO 309 J = 3 ,  1 5 ,  если J относится к целому типу; 
4) DO 5 J = -3,35, если J относ ится к целому типуi 
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5) DO К = 1 ,  30, ес.1и К относится к целому типуj 

6) DO 17 М =  К, 50 , 2 ,  если М и К относятся к целому типу; 
7) DO 3 М =  1 ,  50, К, если М и К относятся к целому типу; 

8) DO 1 3  К =  1 .0 ,  5, ес.чи К относится к nелому типу; 
9) DO 77 К (5) = 3 , 8 ,  9 ,  если массив К относится к целому тиn у ;  

1 0) DO 5 N = 7,  2 ,  1 ,  если N относится к цедо\tу тиnу; 
1 1 ) DO 5 I  l = J , К,  L, ес.чи I , J, К и L относятся к целому тип у ;  

1 2) DO 77 J = 1 0 , 1 - 1 ,  если J относится к це.'Iому тиnу. 

246 . Указать , I{ акие из  приведеиных ниже цико�1ов 
содержат ошибк и .  

1 )  DO 2 4  K = l ,  1 0  
А (К) = B I *K + B2*K**2 + В3"�<К�·�3 

24 IF (Х > У) S = S -J- 1 ; 
2) DO 24 К =  1 ,  1 0  

А (К) = В 1 *К + В2*К'·*2 + В3*·�3 
24 IF (X .GT . Y) K -= K -f- 1 ;  

3) DO 4 М = 2, 1 6 ,  3 
1 S = S + A  (М) 

IF (S) 1 ,  4, 4 
4 GO ТО 1 2 ;  

4) DO 5 М = 2, 16 ,  3 
1 S = S + A  (М) 

IF (S) 1 ,  4 , 4 
4 GO ТО 1 2  
5 CONТINUE;  

5) DO 1 0 1  1 = 1 , 20 
R = G (I) + 0.75 
IF (К) 1 0 1 , 100 ,  1 00 

100 DO 1 0 1  J = 1 , 20 
1 0 1 B = B + R + A (I , J) ;  

6) DO 3 1  1 = 1 , 20 
DO 32 К = 1 ,  20 

32 S = S + A  ( I , К) 
3 1  В (l) = S ; 

7) DO 3 1  I = 1 ,  20 
DO 32 К =  1 ,  20 

3 1  В ( I ) = S 
32 S = S + A ( I ,  К);  

8) DO 5 I = 1 , 1 0  
s ( 1 )  = 0  
D O  5 J = 1 , 1 0  

5 SI = SI + B (I ,  J); 
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9) DO l 7 1 = 1 , 70 
1 S = S + A  (7 1 ) ;  

1 0) I< = 8  
D O  6 Ю = 3 ,  90 , I( 

6 S = S + A (I O ) . 

247. Определить количество выполнений следующих 
циклов . 

l )  DO 235 I(A3 = 1 ,  50, 2 
235S = S + A (I(A3) ; 

2) DO 6L = 3, J , 4 
6 S = S + A  (L) , если J = 1 00; 

3) DO 4 М 1  = 5, 4, 1 
4 S = S + A  (М 1 ) ;  

4) DO 303 J2 = 3, 50 
303S = S +  А (J2) ; 

5) J 1 = 2  
J2 = 35 
DO 8 J = J 1 ,  J2 

8 S = S + A  (J); 
6) DO 39 М = 6, 80, 3 

39 S = S + A (М); 
7) DO 2 М =  2, 2, 2 

2 S = S + A (M); 
8) DO 1 2 L =  1 ,  202, 4 

1 2  S = S + A (М) . 

248. Представить в виде последовательностей опера
торов присваивания ,  опер аторов перехода и условных 
операторов следующие циклы :  

1 )  DO 1 25 1 = 1 , 30 

125 А ( 1 )  = В  ( 1 ) ;  
2) DO 4 1 = 5, 50, 2 

4 А ( 1)  = В  ( 1 ) ;  

3) DO 03 1 = 3,2 
03 А (1) = В  (1) ;  

4) DO 3 LA = 1 ,  1 0  
DO 3 Ю = 1 ,  1 (1  

3 А =  В (LA,  Ю) + А; 
5) J = 2  

1 = 3 

120 

DO 17 L = l , 25, 4 
Al (L) = А  (L)*A + А 1  (L) 

17 A2 {L) = Lj 



6) DO 2 1 = 1 , 1 0  
D O  2 J = l , 1 0  
DO 2 I< = l ,  1 0  

2 А = В (I , J , I< )  + А. 

249 . Н аписать программу , содержащую цикл , для вычи
сления значения функции Yi  = xi  + sin xi  для всех O�xi� l , 
если xi = xi_ 1 + h. Х0 = 0 и h = O , l .  

250 . Написать программу,  содержащую цикл , для 
вычисления величины P = anxn + an_ 1 xn - l + . . . + а1х + а0 , 
если n = 1 0 ,  а0 = 0 , 75 ;  a1 = l63 ,2 ;  а2 = -3 , 1 7 ; а3 = а4 = 
= 5 ,6 ; а5 = -2, 3 1 ;  a6 = - 1 , 2 l ; а7 = 26 ,7 ;  а8 = -3,66 ; 
а9 = 1 0 , 2 ;  а10 = - 1 1 , 1 .  

Вычисления выполнить по схеме 

25 1 .  Н аписать программу ,  содержащую цикл , для 
вычисления величины cos (nx) = cos [ (п - 1 ) х] cos x -
- sin [ (п- 1 ) х] s in x, если cos x = 0, 1 1 2 ,  О < х < � . 

252 . Н аписать программу ,  содержащую цикл ,  для 
вычисления величины 

1 0 0 

Ь = � ai ,  i = l 

где аi - компоненты вещественного вектора а (ан а2 , • • •  
. . . , а100) . Вычисления п роводить с точностью до n зна
ков , где n ;;;;:.: 5 . 

253 . Н аписать программу , содержащую цикл , для 
вычисления  величины 

2 0  3 5  
Ь = � � aiJ• i= l i = l  

где аii - компоненты вещественной матрицы a = (ai/) 
( i = 1 ,  2 ,  . . .  , 20 ; j = 1 ,  2, . . . , 35) . Вычисления проводить 
с точностью до n знаков, где n ;;;;:.: 8 .  

254. Н аписать программу ,  содержащую цикл , для вы
числения величин 

2 0  

Ь - = � aiJ J l = l 
(j = 1 ,  2 ,  . . .  , 1 5) ,  
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где а u - элементы :!\J атрицы а =  (а ;; } (i = 1 , 2 , . . . , 20 ; 
j = 1 ,  2, . . . , 1 5) . Вычис.1енпя проводить с точ ностью до n 
знаков,  где n � 7 .  

255. Написать п р огр амм у ,  содержащую цик .'I , для вы
ч исления значений функций Р1 (х) = х, Р2 (х) = (3х2 - 1 ) /2 
и Р3 (х) = (5х2 - Зх)/2 в точ к а х  х = О; 0 . 05 ;  0 . 1 ;  . . .  ; 20. 
Вычисления проводить с точностью до n знаков, где 

n � 7 . 
Операторы ввода-вывода. Операторы ввода-вывода nредназначены 

для обмена данными (значени яыи величин} между внутрен ней nа
мятью и внешни ми носителями ииформации , такими , как перфокарты, 
nерфоленты, магнитные ленты , магнитиые диски и т. д. 

Считается ,  что на внешних посите.1я х и нформаци и  данные раз
мещаются отдель ными записями (зопа�ш ) ,  которые объеди няются 
в специальные наборы , называе�rые файла'IIИ . Запись представляет 
собой посдедовате.%пость позиций внешней r r а , r я т и ,  кажда я из кото
рых обесnечивает хранение одного символа и.'Iи восьмиразрядного 
двои'!ного кода (ба iiта) .  При вводе данные берутся из  определенных 
записей и nшtещаются в р аз.'IИ'IНЫе уqастки впитренней на \шти , а 
при выводе - собираются из ра з.'lичных уqастках внутреt! Ней п а ,rяти , 
и помещаются 'В опреде.1енные записи . 

Данные в запися х могут nредставлиться в �Iаш и н ной форме и 
в символьной форме. Обмен данными в ).(аши н ной форме осущест
вляется оператора�ш ввода и вывода без форматов . :Количество пози · 
щrй внешней памяти , необходююе для хра нения зна чений веди чи н 
в машинной фор�tе , рассчитывается с.1едующим образом:: 

а) для величи ны це.1ого типа нестапдартной длины - 2  пози ции ; 
б) для величины дедого или вещественного типа станда ртной 

длины - 4  nозици и ;  
в) для величи ны вещественного типа  нестандартной д.1ины ШIИ 

компдексного типа стандартной д.IJ.ИIIы - 8  nозици й ;  
r )  д.'I Я  ве.1ичины комплексного типа нестандартноfi д.1и ны - 16  

ПО&ИЦИ.Й ; 
д) для ведичины логического тиnа - 1  позиция .  
Обмен данньши в с имво.1ьной фор:.Iе осуществдяется о nерат.орю!И 

ввода н вывода с форма'!'амtt. I(оличество nозици й внешней памяти , 
нсобходююе для хранения значений ведичин .в сим.Jюлыюй форме, 
рассчитывается таким образо:-.r , чтобы под каждый симвод была отве
дена отдель ная позиция . 

При вводе (выводе) данные считываются с записи (nомещаются 
в запись), начиная с nервой ее позиции.  При этом кодичество с ч и 
тываемых (записываемых) симво.1ов не должно превышать количества 
по3ИддЙ в записи . 

В языке nредусмотрено испо.'Iьзование фа йлов двух ти пов : после
дователыюго достуnа и прямого доступа . Файлы последовательного 
доступа обеспечивают nеребор записей только в nоследовательном 
nорядке. Файлы прямогQ доступа обеспечивают перебор заnисей 
в nроизnо .1ьноы порядке . 

В операторах ввода-вывода номера файлов задаются в виде 
делых чисед без знака или в виде I' ростых персменных це.1ого ти па . 
Номера записей файлов задаются в виде арифметических выражений 
цедого типа.  
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Список ввода-вывода. В операторах ввода-вывода участки вну r 
ренней памяти указываются с п о:vtощью списков ввода-вывоДа . Эти 
списки содержат имена персменных и массивов , значения которых 
берутся из записей или помещаются в записи . 

Список ввода-вывода имеет вид: 

al , а2 ,  . . . ' an , 
где ai (i = 1 , 2, . . .  , n) - элементы списка. 

В качестве элементов списка ввода-вывода могут использоватьс я :  
пере�1енные (простые или с ищексами) ; 
идентификатор ы  массивов; 
циклические элемеиты. 
Перем.енная означает передачу значени я этой переменпой, иден

тификаrrwр массива - передачу значений всех элементов массива . 
Циклический элеменrп имеет вид: 

(bl, ь2, . . .  , bft, i = mн m2, тз) .  
г де Ь i ( j  = 1 , 2,  . . .  , k )  -:- либо персменные, либо циклические эле
менты , а конструкция t = m1 ,  m 2 ,  m3 - загодовок цикла. 

Пусть bi (j = l ,  2, . . .  , k) - переменные. Тогда циклический эле
мент списка означает перебор значений этих персменных в следую
щем пор ядке: 

t� } '"'Я ,.... i = m1 + {l - I ) m3• 
bk 

Здесь l - число повторений цикла , определяемое заголовком 
цикла. 

П р  и м е р. Циклически й элемент списка 

(А (1 , J + 1 ) ,  В (J) ,  J = 3, 9, 3) 
означает передачу значений следующих э:1ементов массивов А и В:  

А (1 , 4) , В (3) ,  А (1 , 7) , В (6), А (1 , 1 0) ,  В (9) . 

Если в состав циклического элемента входят другие циклические 
элементы, то порядок перебора переменных, содержащихся в таких 
элементах , определяется в соответствии с порядко:-..1 выполнения вло
женных циклов. 
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Так, например , циклический элемент 
(В (! ) , (А (! , J ) ,  J = l ,  3 , 1 ) ,  C (I) , 1 = 2 , 4, 2) 

означает передачу значений следующих элементов массивов А, В и С: 
В (2) , А (2, 1 ) ,  А (2, 2) , А (2 , 3) , С (2) , В (4) ,  А (4 , 1 ) ,  А (4 , 2) , 
А (4 , 3) ,  С (4) . 

Заголовок цикла , входящий в состав циклического элемента 
списка ввода-вывода , может иметь вид: 

i = m1 ,  m2, 
где i - п араметр цикла ,  т1 - начальный параметр , а т2 - конечный 
параметр . 

В этом случае в качестве приращения параметра берется еди
ница . 

Операторы ввода-вывода последовательного доступа. К. операто-
рам ввода-вывода последовательного доступа относятся: 

оператор подвода файла , 
оператор вывода без формата , 
оператор ввода без формата , 
оператор вывода с форматом , 
оператор ввода с форматом, 
оператор возврата , 
оператор конца файла . 
Ниже п риводятся описания этих операторов (за исключением 

операторов ввода и вывода с форматом , которые будут рассмотрены 
в разделе «Управление вводом-выводом с помощью форматов») . 

О п е р  а т о р п о  д в о д а ф а й л а . Оператор подвода файла 
имеет вид : 

REWI NDa, 

где а - номер файла. Этот оператор устанавливает файл с номером а 
в начальную точку,  т . е . делает доступной для ввода и вывода пер
вую (по порядку следования) запись файла . 

О п е р а т о р в в о д а б е з ф о р м а т а. Оператор ввода без 
формата имеет вид: 

R EAD(a) с, 

где а - номер файла, с - список ввода. Этот оператор осуществляет 
чтение данных из очередной записи файла а и размещение их в 
областях внутренней памяти , заданных списком ввода с. При этом 
считается , что данные в файле хранятся в машинной форме (в нуж
ном для производства вычислений виде) . 

О п е р а т о р в ы в о д а б е з ф о р м а т а . Оператор вывода без 
формата имеет вид: 

WI OTE(a) с, 

где а - номер файла,  с - список вывода. Этот оператор осуществляет 
выборку данных из областей внутренней памяти, заданных списком 
вывода с, и размещение и х в очередной записи файла а. Данные 
помещаются в файл в машинной форме (без преобразований). 

О п е р а т о р в о з в р а т а. Оператор возврата имеет вид: 

ВАСК.S РАСЕ а, 
где а - но111ер файла . При выполнении этого оператора файл возвра· 
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щается на одну запись назад. Если файл находится в начальной 
точке , то оператор возврата не оказывает на него никакого действия

. 

О 

п е 

р 

а т о 

р 

к 

о н 

ц 

а ф а й л а . Оператор конца файла имеет 
вид: 

END F I LE а,  

где а - номер файла . При выполнении этого оператора в очередную 
запись файла а зап исывается признак конца файла (образуется конеч
ная запись ) . 

256 . Пусть имеется файл последовательного доступа 
с нo::v1epo:vi 7 ,  состоящий из двух записей . Первая запись 
содержит ч исла :  

- 1 07 . 3 ,  2 . 99 ,  58 . 9 , -64 . 28 ,  999 . 3 ,  -6 . 66 ,  -3 . 0 1 ; 

втор ая запись - числа : 

0 . 0 1 ,  -3 . 987 , - 1 0 . 8 , 9 . 64 ,  42 . 8 ,  -36 . 4 ,  5 . 0 1 . 

Эти числа имеют стандартную длину , относятся к вещест
венному типу и представлены в машинной форме .  

Определить значения переменных Х,  У,  Z ,  Р и Q, 
которые он и получат в результате выполнения следующей 
прогр амl\ш :  

PROG R AM А 
R EAL Х ,  У , Z, Р, Q 
R EW I N D  7 
R EAD (7) Х , У ,  Z 
R E AD (7) Р, Q 

STOP 

EN D 

257 . Пусть имеется файл последовательного доступа 
с номером 1 О,  состоящий из трех записей . Первая запись 
содержит числа :  

22 . 7 , 6 . 34 ,  1 5 . 2 ,  -4 . 8 , 6 .8 ,  -9 . 18 , -34 . 09 ;  

вторая - числа :  

-38 . 0 1 ,  1 0 . 1 7 ,  9 . 64 , -22 . 3 , 5 . 1 8 ;  

третья -числа :  

1 07 . 07 ,  -20,99 ,  -9 . 60 1 .  

Эти ч исла имеют стандартную длину , относятся к вещест
венному типу и представлены в машинной форме.  Опре
делить значения элементов массива Х ,  переменных У ,  Z ,  
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которые они получат в резу.1 ьтате ВЫIJОJIНения следующей 
программы: 

PR.OGR.AM А 
R. EAL У, Х (6) , Z 
R.E\VIND 1 0  
R. EAD ( 10) Х 
R.EAD ( 1 0) Z 
R. EAD ( 1 0) У 
STOP 
Ш\'D 

258. Пусть ю1еется файл nоследовательного доступа 
с номеро�r 1 4 ,  состоящий и з  двух записей .  Первая запись 
содержит ч исла : 

20 , О ,  О ,  -4, 28; 

вторая запись содержит числа : 

-2 12 ,  1 6 ,  -5,  1 08 1 ,  -7 1 6 , 1 4 ,  1 5 ,  -8, 1 6 , 2 1 .  

Эти числа имеют нестандартную длину,  относятся к це
лому тиnу и представлены в :-.tашинной форме. 

Определить значения элементов III accивa Х после вы-
полнения следующей программ ы :  

PR.OGR.AM А 
INTEGE R.*2X ( 1 0);20,  -3,3*6, -7 , 1 0, 3, 2*8/ , К  
R.E\V I N D I 4  
R. E AD(l4) К 
R. E A D( 1 4) (Х (J) ,  J = 2, 6, 2) 
STOP 
END 

259. Пусть имеется файл последовательного доступа 
с номером 1 7 , состоящий из одной записи , которая со· 
держит числа :  

-276. 3 ,  69. 7 ,  32 . 8 ,  - 1 4 .06 ,  99 . 5 , -4 . 08 , 1 08 . 9 ,  -2 1 5 .4 ,  
68 . 10 ,  -3.76, 64 . 27 , 1 5 . 60 ,  1 8 .03 ,  - 14 . 0 1 , 0 . 1 ,  -0 .02, 
-0.03 ,  -4 . 1 ,  12 .06, 1 .9 ,  - 1 .8 ,  1 , 1 2 ,  -3.3 ,  4 . 8 ,  4 . 9 ,  
1 0 . 2 , 6 . 7  

Эти ч исла И'\iеют стандартную длину , относятся к вещест
венному типу и представлены в машинной форме . 

Определить значения эле:чентов массива Х и перемен
ной А, которые онп получат в результате выпопнения 
следующей программы : 
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P ROGR AM ВЕТА 
R E AL А, Х (5, 5) 
DO 3 1 =  1 ,  5 
DO 3 J = l , 5 

3 Х ( 1 ,  J) = O.O 
R E W I N D  17 
READ ( 1 7) ((Х (.J , 1) , А ,  1 = 2, 5, 3) , J = 2, 5) 
STOP 
E N D  

260. Пусть имеется файл последовательного доступа 
с номером 15 ,  состоящий из двух записей . Первая запись 
содержит числа :  

-6, 3 ,  4 ,  -2,  О ,  1 ,  О,  -1 , -27 , 1 05 ;  

вторая запись - ч исла : 

47 ,  -- 1 6, 8 ,  9 ,  - 1 3. 

Числа относятся к целому тип у ,  ш1еют нестандартную 
длину и представлены в машинной форме .  

Составить программу ввода эти х чисел . 
26 1 .  Пусть задана nроrрамма:  

P ROGRAM GЛl\11\lA 
R EAL Х , У, Z, Р ,  Q 
Х = -3 .7  
У = 5.6 
Z = -6.3  
P = O. I  
Q = X + Y - Z  
R EWIND 1 4 
W R I ТE( I4) Х ,  У, Z 
W R IТE(I4) Р, Q 
SТОР 
E N D  

Определить последо в атель ности ч исел , которые будут 
зап исаны в первую и во вторую записи файла 1 4. 

262 . Пусть зада на пporpal\tмa 
P ROGRAM А 
INTEGE R*2JAN ( 1 0)/2,8, - 4,3..5 , - 5,2*3, 10/ 
М = О .О 
DO 2 1 =  1 , 10 

2 M = M + JAN 
R EW I N D  3 
W R I Т E  (3) (JAN (1 ) ,  1 = 1 , 1 0, 2) 
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W R I Т E  (3) М 
STOP 
E N D  

Оп rеде.rшть последовате.'Iьности чисел , которые будут 
з а п исаны в первую , во вто р ую записи файла 3 .  

263 . Пусть задана п рог р амма 
P ROGR A/11 А 
R EAL Х (5 ,3);- 0 . 12 ,  1 2 . 1 ,  1 4 . 0 , 3-х-0.5,  - 4. 1 ,  5 .0 ,  3*6.2, 

2 ... - 4. 1 2 ,  1 0 . ,  9 . 1 /  
R E W I N D  1 5 
W R I ТE ( 1 5) ( (Х (J , 1 ) ,  J = 2, 5, 2) , 1 = 1 ,3) 
\V R IT E  ( 1 5) ((Х (J , 1 ) ,  J = 1 , 5 , 2) , 1 = 1 ,3) 
STOP 
END 

Определить последовате.'Iьности чисе.п , которые будут 
помещены в первую и во вторую записи файла 1 5 . 

264 . Пусть задан одномерный массив А ( 1 О) целых 
чисел . Составить программу вывода элементов этого мас
сива в файл 23 последовательного доступа,  содержащий 
три записи , так , чтобы первая запись содержала элементы 
массива с номерами 

2 , 4 ,  6 , 8 , 1 0;  

вторая запись - с  номерами 

1 , 3 , 5 ,  7, 9; 

третья запись - с  номерами 

1 ,  2,  4, 5 ,  7 ,  8. 

Операторы ввода-вывода прямоrо доступа. I< операторам ввода-
вывода прямого доступа относятся : 

оператор описания файлов; 
оператор вывода без формата ; 
оператор ввода без формата ; 
оператор вывода с форматом; 
оператор ввода с форматом; 
оператор поиска записи . 
Ниже приводятся описания этих операторов (за искJПОчением 

операторов ввода и вывода с форматом, которые будут рассмотрены 
в разделе «Управление вводом-выводом с помощью форматов» (стр . 132)) . 

О п е р а т о р о п и с а н и я ф а  й л о в. Оператор описания файлов 
содержит характеристики файлов прямоrо доступа. Он имеет вид: 

D EFIN E  F I LE а1 (m1 ,  11, '1• t 1), а2 (m2, /2, '2• !J, . . .  
йп (тп о ln , Г по fп), 
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где ai (i = I , 2, . . . , п) - цедая константа без знака , которая является 
номера" файла , тi- целая конста нта без знака , означающая коли
чество записей в фа йле щ, l i - целая константа без знака , означающа я 
максимальный размер записей файла щ .  Единица измерения опреде
дяется параметром Гj, который может принимать одно из следующих 
значений :  L ,  Е ,  U. 

L означает, что записи измеряются количеством позиций и раз
решается использование операторов ввода и вывода с форматами и 
без форматов; 

Е означает, что записи измеряются количеством позиций и раз
решается использование операторов ввода и вывода с форматами; 

U означает, что размеры записей измеряются количеством слов 
(сдово содержит 4 позиции) и разрешается использование операторов 
ввода и вывода без форматов. 

Пара�1етр t j - Простая переменлая целого типа стандартной длины, 
называемая переменной связи . После выполнения оператора ввода 
I!JIИ вывода переменлая связи автоматически принимает значение , 
равное номеру записи , которая непосредственно следует за последней 
переданной записью. После выполнения оператора поиска записи пере
менлая связи принимает значение, равное номеру найденной записи. 

Каждый из файлов прямого доступа должен быть описан в про
грамме один раз. Программа может содержать несколько операторов 
описания файлов. 

О п е р  а т о р в ы  в о д а б е з  ф о р  м а т а .  Оператор вывоdа без 
формата имеет вид: 

W R I Т E  (a'n) с, 
где а - номер файла , п - номер записи , с - список вывода *) .  Этот 
оператор осуществляет выборку данных из областей внутренней па
ыяти , заданных списком вывода с ,  и размещение их в п-й записи 
файда а .  Данные помещаются в файл в машинной форме (без преоб
разований).  

О п е р а т о р в в о д а б е з ф о р м а т а . Оператор ввода без 
формата имеет вид: 

R EAD (a'n) с, 

где а - номер файJJа , п - номер записи , с - список ввода . Этот опе
ратор осуществляет чтение данных из п-й записи файла а и разме
щение их в областях внутренней памяти , заданных списком ввода с. 
При этом считается,  что данные в файле хранятся в машинной форме 
(в нужном для производства вычислений виде) . 

О п е р а т о р п о  и с к а з а п и с и. Оператор поистш записи 
имеет вид: 

FIND (a'n) , 

где а - номер файла , п - номер записи. Этот оператор осуществляет 
поиск п-й записи файла а и установку ее в положение, при котором 
расходуется минимальное время на работу с этой записью при после
дующем вводе и выводе . Поиск записи осуществляется одновременно 
с выполнением операторов , следующих за оператором поиска.  Поиск 
записи прекращается в следующих случаях : 

*) Здесь штрих является раздедителем между номером записи и 

HШ.JI"pШI файла . 
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когда вапи<:ь найдена н установ.1ена в соответствующее по.1о
жение; 

когда начнет выполняться другой оператор , относящийся к группе 
операторов ввода-вывода . 

Оператор поиска записи испо.JJьзуется д<lЯ сокращения времени 
выпопнсн ия программы . 

265 .  Указать ,  какие из п р иведеиных н иже опер аторов 
оп исания файлов содержат ошибк и :  

1 )  D EF I N E  FILE 22  ( 1 00, 24, L ,  J ) ,  1 4 (50 ,  1 6, Е ,  I ) ,  6 (60 , 20 , 
L , К) ;  

2 )  D E F I N E  FILE 30 (200 , 1 0 ,  L ,  J) ,  1 0  ( 1 00, К. L ,  J) ;  
3) DEFINE FILE 16 (60, 15 ,  Е , J) ,  М (30, 10,  Е ,  I ) ;  
4)  DEFINE FIL E 1 2  (90, 10 , U, К), 8 (45 , 1 2, U, К) ,  3 (25, U, J) ;  
5 )  D E F I N E  FILE 6 ( 1 00 ,  1 5 ,  L ,  М) .  3 (55, 5, L , J) ;  
6) DEFIN E  F I L E  4 (40, 5, L ,  J) ,  5 (65, 20, L , К),  10  (50 , 15 ,  LM); 
7) DEFINE FILE 5 (50 , 1 0 , Е , J) ,  2 (20 , 5 , L, К +  1 ) ;  
8 )  D EFINE F I L E  3 ( 1 0 ,  25 , U, N) , 2 ( 3 ,  50, U, L) ,  

где L - переменная вещественного типа  ста ндартной дли ны; 
9) DEFINE F I LE;  

10) DEFINE F ILE 1 (2 , 50, L ,  L) .  

266. Указать ,  какие из приведеиных ниже операторов 
ввода прямого доступа без формата содержат ошибки: 

1 )  R AED (25' 12) Х ,  У, Z ;  
2)  READ (4 ' 102) А, В; 
3) READ (J'I  + К) (Х (I) I = 1 ,  1 5) , А, В; 
4) READ (J ' I - K) А , (B (L) , L = 3, 1 0, 2) ; 
5) READ (5' ( l - K); l) ((B (J , М), J ,= l , 16 ,  3) М =� 5, 2 1 , 3) ;  
6)  R EAD (9 1 , 04) А ,  В ,  С ;  
7) READ ( I 'З) (А (J ) ,  J = 2, 2 1 , 3) ;  
8) READ (J ,  22) А ,  В ( I) I = 1 ,  1 0; 
9) READ (J ' I + 2) А; 

1 0) READ (6' 10) ,  I ,  J , К. 

267. Пусть з а дан файл прямого доступа с номером 1 ,  
состо ящий из 720 записей . Первая  запись содержит чисд а :  

-3.21 , 0. 1 ,  6 . 1 5 , - 1 5 .0, -0 .2, 1 5 . 1 ,  4 . 2 ;  

вто р а я  запись содержит числа : 

21 . 0 1 , 6 . 1 3 ,  - 1 4 .2, - 1 . 3 ,  6 . 4 .  
Эти ч ис.•ш имеют стандартную длину, относ ятся к веще
ственному типу и представлены в машинной форме. _ _  
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Оп реде.1 ить значения переменных А, В ,  Q, R ,  S, 
которые они получат в результате выполнения сдедую• 
щей программы: 

PROG R Ml Т 
R E AL А ,  В ,  Q ,  R .  S 
DEFINE FI L E  1 (720 , 370 ,  L ,  J) 
R EAD ( 1 '2) А ,  Q 
READ ( 1 ' 1 ) В , 1� . S 
STOP 
END 

268 .  Пусть задан файл п рямого доступа с номером 5,  
состоящий из тринадцати записей .  Первая запись содер· 
жит числа : 

4 ,  1 ,  -0, - 1 ,  6 ,  1 02 ,  -4 , 99 ; 

вторая - числа :  

- 1 6 ,  99 , 4 ,  -3,  6 , -3,  5 ,  -3, - 1 1 ,  1 3 ;  
третья - числа : 

69 ,  58, - 1 1 9 ,  1 09,  -4 , 1 8 , 9 ;  

четвертая - числа: 

1 6 , -8, -6, 4,  3. 
Эти числа имеют нестандартную длину , относятся к целому 
типу и представлены в машинной форме. 

Определить значения элементов массива А н перемен
ных Q, R ,  которые они получат в результате выполне
ния следующей программы: 

P ROGRAМ S 
IN TEGE R *2 А (5) ,  Q, R ,  Т, V 
DEFINE FI LE 6 ( 1 3 ,  725, L ,  J) ,  5 ( 1 3 ,  600, L ,  К) 
READ (5'2)  (А ( I ) ,  I = 1 ,5) 
R EAD (5' 1 )  Q , R 

R EAD (5 '3) Т 

R E A D  (5 '4) V 
STOP 
END 

269 . Пусть задан файл с номером 6 ,  состоящий из 10  
зап исей . Первая запись содержит чис.'lа :  

- 1 096 . 3 ,  2 . 1 ,  7 .2 ,  -8. 0; 

5* 131 



вторая - числа :  

9 .6 ,  1 2 .0 ,  1 8 . 1 ,  -2 1 . 0 1 , 0 . 1 09 ,  0 . 1 6 , �22 .9 ,  - 1 3 . 1 , 
0 . 999 , 0 . 1 00 ,  1 . 1 0 1 ,  202 .0  

Эти ч исла имеют стандартную длину , относятс я к вещест
венному типу и представлены в машинной форме. 

Определить значения элементов 1\Iассива А, которые 
они принимают в результате выполнения следующей про
граммы: 

P ROGRAM SP 
R EAL*4 А ( 1 0)/-64 . 1 ,  1 1 .2 ,  3'10 . 3 ,  6 .4 , - 1 7 .2 1 ,  2-к-8 . 1 , - 1 7 .0 1 /  
DEFINE F I L E  6 ( 1 0 ,  400 , L ,  L) 
R EAD (6'2) (А (J) ,  J = 3, 8 , 2) 
STOP 
EN D  

270.  Пусть 7 - я  запись файла с номером 5 содержит 
числа :  

-709 . 8 ,  6 . 1 8 ,  29 . 302 ,  1 1 . 1 6 ,  -9 . 34 ,  8 . 0 1 , 1 09 . 3 ,  394 . 2 1 , 
-6 . 28 ,  29 . 0 1 , -35 . 0 ,  43 . 09 ,  69 . 0 1 , -79 . 6 ,  -59 .4 , 
0 . 1 0 1 5 ,  1 1 1 . 2 , 302 . 6 , -400 . 1 , 0 . 1 2 , 1 1 . 3 , -1 6 . 2 , �4 . 2 ,  4 . 0 1 . 

Эти числа имеют стандартную дшшу , относятся к вещест
венному типу и представлены в машинной форме.  

Определить значения элементов массива Х ,  которые 
они получат в результате выполнения следующей п ро 
граммы: 

P ROGRAM W 
REAL Х (4 ,5)/-0 . 1 7 ,  1 .02, 3 х-6 . 18 ,  4 , 0 .28, - 1 9 .04,  3 . 08 ,  

3-х,-0.50 1 ЕО3, 2 . 18Е  - 1 ,  5*6 . 1 3/ 
DEF IN E F I L E  5 (20, 800 , L ,  J) 
R E AD (5 '7) ((Х (К , L) , L = З, 5 ,  2) , К = 2, 4)  
STOP 
E N D  

Управление вводом-выводом с помощью форматов . Фор�шты ис
пользуются для указания символьных форм представления да нных 
на внешних носителях и нформации .  Они включаются в програм"vtу 
в виде операторов форматов и используются совместно с операто
рами ввода и вывода . Ниже приводятся описание операторов ввода 
и вывода , работающих с форматами, а также описание операторов 
формата . 
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О п е р а т о р  в в о д а  п о с л е д о в а т е л ь н о г о  д о с т у п а  
с ф о р м а т о м.  Этот оператор юrеет вид: 

R EAD (а, Ь) с, 

где а - ноыер фа i\ла , Ь - метка оператора формата , с - список ввода . 
Оператор осуществляет чтение данных из одной или нескольких 
записей файла а, преобразование их в машинную форму и размеще
ние в областя х в нутренней па�rяти , заданных списком ввода с. Инфор
мация о количестве читаемых записей и о фор�rе представления дан
ных в записях содержится в операторе фермата Ь .  

О п е р а т о р  в ы в о д а  п о с л е д о в а т е л ь н о г о  д о с т у п а  
с ф о р  �� а т о м.  Оператор вывода последовательного достуnа с фор
мата�! имеет вид:  

W R IТE (а ,  Ь) с, 

где а - номер фа йла , Ь - метка оператора формата , с - сnисок вывода . 
Этот оператор осуществляет выборку данных из областей внутренней 
памяти , задан ных списка\! вывода с ,  преобразование и размещение 
их  в одной или нескольк их  записях файла а .  Информация о коли
честве записей и о фор1.1е представления да нных в записях содержится 
в операторе формата Ь .  

О п е р а т о р  в ы в о д а  п р я м о г о  д о с т у п а  с ф о р м а т о м . 
Этот оператор имеет вид: 

\V R I ТE (a 'n ,  Ь) с, 

где а - номер фай,1а ,  n -- нo:-rep записи,  с - список вывода . Оператор 
осуществляет выборку данных из  об.тrастеii внутренней памяти , задан
ных списком вывода с, преобразова ние и размещение их в одной или 
нескольк и х  запися х файла а ,  начиная с n-ii записи . Информация о 
количестве записей и о форые предста влени я  да нных в запися х содер
жится в операторе форм а та Ь.  

О п е р а т о р  в в о д а  п р п ч о r о  д о с т у п а  с ф о р м а т о 11r .  
Этот оператор имеет вид: 

R EAD (a 'n ,  Ь) с, 

где а - но:-1ср файла , п - номер записи , h - метка оператора формата , 
с - список ввода . Оператор осуществляет чтение данных из одной ИJIИ 
нескольких записей файла а, начиная с п- й записи , преобразование 
их в машинную форму и размещение в областях внутренней памяти , 
заданных СПИСI\ШI ввода с . Информация о количестве читаемых записей 
и о фор�rе представления данных в записях  содержится в операторе 
формата Ь .  

О п е р  а т о р ф о р �� а т а .  �1прав.1ение вводом-выводом с помощью 
фор�rатов базпруется на соглашение,  что записи файлов представляют 
собой последовательности позиций , в которые помещаются символы 
(или коды символов) , испо.%зуемые для представления значений вели
чин.  Последователь ность позиций ,  отводимая под значение некоторой 
величи ны , называется подем этоii величины. 

Оператор форАшmа представляет собой некоторую совокупность 
форматов и имеет вид: 

n FORMAT (а) , 
где п - метк а ,  а - форматное выражение. Форматное выражсннс может. 
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быть nредставлено в одной нз с,qедующнх форм: 

ь 
11 . • • / ь 

ь 11 . . .  / 
1/ . . .  / 

ь 
// . . .  / 

Ь # Ь # Ь #  . . .  # Ь 
// . . .  / Ь # Ь # Ь #  . . .  # Ь  

Ь # Ь # Ь #  . . .  # Ь  /! . . . / 
// . . .  / b # b # b =ft . . .  # Ь  // . . .  f 

Здесь // . . .  / - сер ия снмво.'!ов 1 (косых черточек) ,  # - разделитедl• 
форматов , представляющнй собой либо серию симво.qов 1 (косых чер
точек) ,  либо символ , (запятая) . 

В простейшем случае Ь - это фор�1ат величины.  Однако Ь может 
иметь следующий вид: 

k (с) , 

где k - повторитель (либо пусто, либо це.1ая константа без знака) , 
с - форматное выражение , предстаnленное в одной пз перечисленных 
выше форм . Повторитель означает повторение форматного выражения с 
k раз (заnись k (с) равносиль на записи (с, с, . . .  , с) , где с повторяется 
k раз) . Если повторитель равен единице, то его можно не указывать .  

Элемент формата вида k (с) называется формато.и группы величин. 
Формат групnы, не входящий в состав другого формата группы , 
называется форматом группы первого уровня . Формат группы, вхо
дящей в состав формата группы nервого уровня , называется форматом 
группы второго уровня и т. д. В форматных выражениях допускается 
использовать форматы груnп только первого 11 второго уровней . 

В языке предусмотрены форматы с.1едующих типов :  Т ,  G, 1 ,  F ,  
Е ,  D ,  L ,  А, Х н символьный формат. 

Операторы форматов могут размещаться в программе как до 
операторов ввода-вывода , так и nосле н н х .  

Формат типа 1 .  Формат типа 1 с.1ужит для описания форм, пред
ставления значений целых переменных в виде це,'!ых констант . Он 
имеет вид: 

тlw, 

где и• - шири на nоля (количество позиций в nоле),  т - nовторитель 
(количество следующих друг за другом полей длиной в w позиций) . 
Если т =  1 ,  то в формате эта ве.'!ичина не указывается . Здесь и во 
всех други х форматах величины w и т задаются в виде целых кон
стант без знака . 

В сппске ввода- вывода это�tу формату должны соответствовать 
т переменных цедого тиnа . Таким образом , в резу.'lьтате выполнения 
операторов 
5 FORMAT (319) 

W R IТE (7 ' 1 ,5) 1, J, К 

значения целых переменных 1 ,  J ,  К будут представлены в виде целых 
констант и размещены в первой заnиси файла 7 .  

Константа размещается в поле следующим образо�1 : 

xsa1 а1 • • •  ak . 
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Здесь х - либо пусто, .1ибо серия пробедон (L_J L.J . . .  L.J) , 
s - либо пусто, Jшбо знак мuнус, щ (i = 1 ,  2, . . .  , k) - цифры. Для 
константы, не равной нулю, а1 ;:!: О. Термин пусто означает отсутст
вие символа и позиции для этого си�tвола . Общее количество симво
лов равно w .  

Если ширина поля меньше количества симводов , необходимых 
для предстамения числ а ,  то при выводе все позиции пол я за полI J яются символами * (звездочка) . 

Константа , равна я нулю, размещается в поле следующим образом: 

L_j L_j . . . L_j О 
27 1 .  Определить , в к аком виде значения переменных 

I , J ,  К будут помещены в п ятую запись файЛа с номе
ром 6 в результате выподнения с.'!едующей програl\iмы: 

PROGRAM Pl 

IOEFINF FIL E 6 ( 15 ,  300 , Е, L) 
1 FORMAT (318) 

J = 357 
J = -476 
1( = 0240 1 
WR IТE (6.15 , 1 ) I ,  J ,  I( 
STOP 
END 

272.  Определить , в к аком виде значения элементов мас
сива А будут помещены в четвертую зап ись файла с номе
ром 8 в результате выполнения следующей программы :  

PROGRAM Q 
INTEGER * 2 А ( 10) 
DEFINE F I L E  8 (40 ,  500, L, J)  

1 7  FORMAT ( 1 014) 
А ( I ) = З  
DO 4 l =  1 ,9 

4 A (I + I ) = A (I ) + 1  
W R I ТE (8'4 , 1 7) (А ( ! ) , 1 = 1 , 1 0) 
STOP 
E N D  
273 . Составить программу выч исления велич и н  I ,  J ,  

К целого типа стандартной длины , если 

l = A + B  

J = A - B * C  

К = З + А 
где А, В и С - ве.'l ич и ны целого типа нестандартной 
дл ины.  
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В программе предусмотреть оператор вывода величин 
l ,  J и К в третью запись файла с нol'llepoм 7. Значения 
этих  величин должны быть размещены в записи в сле
дующем пор ядке: l (5 позиций ) ,  J (5 позиций) и 
К (5 позиций) . 

274 .  Пусть файл с номером 1 5  имеет 22 записи с мак
сима,Тiьной длиной ,  р авной 447 символам . Шестая запись 
этого файла содержит целые ч исла :  375 ,  -8456 , 1 7 и 
имеет вид: 

L_j L_j L_j 375 L_j -8456 L_j L_j L_j L_j 1 7  

Составить программу ввода этих ч исел . 
275. Пусть файл с номером 20 имеет 1 5 записей 

с максимальной длиной ,  равной 1 40 символам . Восьмая  
запись этого файла содержит целые числа :  - 1 7 ,  1 6 , 3 ,  
-4, О ,  22 1 ,  9 и имеет вид: 

L_j L_j - 1 7  L_j L_j L_j 1 6 L_j L_j L_j L_j 3 L_j L_j L_j -4 
L_j L_j L_j L_j 0 L_j L_j 221  L_j L _j  L _j  L_j 9 

Девятая запись этого же файла содержит числа : 1 07 ,  
-22, 1 , - 14 ,  - 1 6, 29 , -14 ,  1 3  и имеет вид: 

L_j 1 07 L_j L_j -2 L_j L_j L_j 1 L_j - 1 4 L_j - 1 6 L_j L_j 29 L_j 
-1 4 L_j L_j 1 3 

Составить программу ввода этих ч исел . 

276 .  Пусть пятая запись файла с номером 3 имеет вид: 

L_j L_j L_j 3 1 2 L_j L_j - 1 02 L_j L_j L_j L_j L_j 9 1 L_j L_j L_j - 1 
L_j 9036 1 L_j L_j -896 L_j L_j L_j L_j 20 

Определить значе ния переменных А, В ,  1 , К ,  которые они 
получат в результате выполнения едедующей прогр аммы: 

PROGRAM AKRA 
IMPLICI Т INTEGE R А,  В 
DEF INЁ F ILE 3 ( 15 ,  360 , Е ,  L) 

1 0  FORMAТ (4 16) 
READ (3'5 , 10) А, В, К. 
STOP 
E N D  

277 .  Пусть седьмая запись фай.Тiа с номером 4 имеет вид: 

L_j L_j L_j 1 6 L_j L_j L_j L_j 8 L_j L_j - 34 U L_j L_j -6 L_j 
890 1  L_j L_j L_j L_j 0 L_j L_j L_j L_j 0 
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Оп ределить значения переменных А, В ,  С ,  D ,  Е , F ,  ко 
торые они получат в результате выполнения следующей 
прогр амыьr :  

P ROGR AM S24 
IMPL ICI Т I NTEGE R (A - F) 
DEF I N E  F I L E  4(20,  300 , L ,  J) 

6 FORMAT(2 I5)  
8 FORMAT(4I5)  

R EAD(4'7 ,6)А,  В 
R IZ A D(4 '7 ,8)C, D ,  Е ,  F 

STOP 
E N D  

278. Пусть qетвертая запись файла с номером 
2 1 имеет вид: 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 о 1 2 3 4 5 б 7 8 9 
8 7 б 5 4 3 2 1 о l 2 3 4 5 б 7 8 9 8 7 б 5 4 3 2 1 

Опр еделить значение элементов массива А ,  которые они 
получат в результате выполнения следующей п рограммы: 

P ROGRAM L 
I N TEGER А(20)/ - 6, 34 , 1 5 ,  4, -2, О, -3, 6, 1 5 , - 1 , 34, 6 ,  
5 * 1 4, 18 ,  20 ,  -2/ 
DEF I N E  F I L E  2 1 (25 ,  400, L, J) 

5 FORMAТ(7 I2) 
R EAD( 2 1  '4 ,5)  (A( I ) ,  1 = 2, 20 , 3) 
STOP 
END 

• 

279. Пусть восьмая запись файла с номером 1 2  имеет 
вид: 

6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0  

Оп ределить значения переменных 1 ,  J ,  К ,  L ,  М, кото
рые  они  получают в результате выполнения следующей 
программы : 

PROGRAM FOR 
DЁFINE F ILE 1 2( 1 2 ,  400,L ,  N) 

8 FORMAT(3 14) 
4 FORMAT(2 13) 

READ( l 2'8,8) I ,  J , К 

R EAD( 1 2 '8,4) L ,  М 
STOP 
END 
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Формат типа F. Формат nша F служит ДJIЯ оnисания форм 
представления значений вещественных персменных в виде веществен· 
ных конста нт без экспонент. Он и меет вид : 

mFw.d, 

где т - повторитель , w - ширпна nоля,  d - ко.1ичество позиций поля, 
отводимое nод дробную часть конста нты . Здесь н во всех других 
форматах величина d задается в виде це.п:ой константы без знака . 
В списке ввода-вывода этому формату должны соответствовать т 
велич ин . Этими величинами могут быть персменные вещественного 
типа и компоненты (действuте.1ьная и мнимая) nеременных иомплекс
rюго типа . 

Таким образом, в результате выполнения операторов 

3 FORMAT(2F5 3) 
W R I ТE(4,3) А, В 

значения вещественных nерсменных А и В будут пре;�tставлены в виде 
вещественных констант без эксnонент н размещены в очередной з а 
nиси файла 4. 

Константа размещается в поде СJJедующим образом ! 

xsa1a2 • • • ak . Ь1Ь2 • • •  Ь4 
Здесь х - Jiнбо nусто, Jшбо nоследовательность nробелов, s 
Jiибо пусто, либо знак минус, а; (i = 1 ,  2, . . . , k) - цифры целой 
части . Д.'!я константы с це;юй частью , не равной нулю, а1 -:1: О; 
Ь 1 (/ = 1 , 2, . . .  , d) - цифры дробной част и .  

Общее количество символов равно w.  
Если d = O, то  конста нта nредста вдяется без дробной. части. 

Если же k = О, то конста нта nредставляется без целой части . В том 
н другом случае точка сох р а н яется . 

Ес,1и константа р а в на н у .11ю н d -:1: О, то она раэмещится 11 оо.ле 
следу�щим обра эо\1: 

L.J L.J L.J · . · L.J .00 . . .  О 

Ес.11и же d = О, то нулева я константа размещается в поле t:ле
дующим образом : 

L.J L.J . . .  L.J О. 
Если коли чество симвоJЮв , необходимое для nреАставления целой 

ча сти константы (включая знак и десятичную точку) , превыwает ве
личину w - d, то nри выводе все позиции nOJJя запмнйются симво
ла м и  "' (звездочка) . 

280 . Определить , в :к а i<ом виде значения переменных 
А , В ,  С будут помещены в третью заn ись файла с номе· 
ром 8 в результате выполнеJftн1 �дtloщeit - iij)oi'pa"t.iмьН: 

РRбаRАм L 
D EF I N E  F I L E  8( 1 0, 800, L ,  J )  

2 FORMAT(ЗF9. 3) 
А = -86.32 
В = 786.3  
С = -9.805 
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W R IТ E(8'3,2) А, В, С 
STOP 
END 

281 . Определить , в каком виде значения элементов 
массива А будут помещены в пятую заnись файла с номе
ром 2 в результа re выполнения следующей програм!'lш: 

PROGRAM L l  
R EAL A( IO) 
DEFINE F I L E  2( 1 0, 600, L, J) 

8 f70RMAT( I OFB .3) 
A( l ) = - 1 6 .56 
DO 3 l =  1 ,9 

3 A(l + 1 ) = A ( I) -I - 2 .30 
W R IТ E(2 '5 ,8) (A( I ) ,  1 = 1 , 1 0) 
STOP 
E N D  

282. Составить п рогр амм у вычисления величин А ,  В ,  
С вещественного типа стандартной дл ины, если 

A = 2 * D + Q 
B = D - S  
С = А + В  

где D,  S и Q - переменные вещ�твенпоrо типа стандарт
ной длины. 

В программе предусмотреть оператор вывода вели
чин А ,  В и С в третью запись файла с номером 7. Зна
чения эти х  ведичин доджны быть представлены с тремя 
знаками после десятичной точки и размещены в записи 
в едедующем порядке: А (8 позиций) , В (8 позиций) , 
С (8 позиций) . 

283. Пусть д�ятая запись файла с номером 7 имеет вид: 

\ _ _! !  __ ! L .J  64 .30 L_! [ _ _) -1 8.07 L_! L_I I _ _! L_! 9.99 L_! L_! L_! 
- -6 .40  L..J L_! I_.J 2-1 . 87 L_! l_.J t_.J -0. 1 0 L_! l _ _j L..J L_! L..J 
. 00 t_.J t_..J '- -' 8G . 40 

Оп ределить значен ия переменных А, В, С , Q, R ,  S, ко
торые они получат в резу.тrыате выполнения с.'lедующей 
программы: 

PROGRA.М F 
DEFINE F IL E  7( 1 02 ,  936 , L ,  J )  

1 3!) 



9 FORMAT(6F8.2) 
R EAD(7' 1 0 ,9) А, В, С, R .  S, Q 
STOP 
END 

284. Пусть четвертая запись файла с номером 
6 имеет вид: 

L_l L_l L_! L_l 8. 09 L_! L_! L_l L_l 9 . 1 0 L_! L_l L_l -3 . 08 L..J L_! 

L_! -0.64 L_! L_! L_l L_l 5 . 00 L_! L_! 300 . 1 8 L_l L_! L..J -4 . 80 
Определить значения переменных А, В ,  С, D , L ,  Q, 

которые они получат в результате выполнения следую
щей программы: 

PROGRAM Т !  
R EAL L 
DEFI N E  F I L E  6( 1 0 , 520 , Е ,  L)  

5 FORMAT (4F8. 2) 
READ(6'4,5) А, В , С, D 

6 FORMAT(2F8.2) 
R EAD(6'4 ,6) L ,  Q 
STOP 
E N D  

285 . Пусть десятая зап!j:сь файла с номером 4 имеет вид:  
L_! L_! L..J 8 .  700 L_! - l 0 .000 L_! L_! L_I 6 . 1 90 L_l L_! L..J 5 . 0 1 0  

� 1  09 . 300 L_l L_l 1 5 . 800 L_! -78. 300 L_! L_! 64 . 200 L_l L_l 
36. 600 L_! L_l 74 . 280 L_I - 1 6 .200 L_I - 1 6 . 300 L_l L_! L_l 5 . 300 

Определить значения элементов массива А, которые 
они получат в результате выполнения следующей про
граммы: 

P ROGRAM Р 
R EA L  A( I 0)/-34.2 ,  64 . 1 ,  -3 .20 1 , 6.01 , 0 .56, - 1 2 . ,  3 * 0.0 1 , 1 0 . 2/ 
DEFIN E F IL E  4( 1 0 ,720, L ,  J) 

3 FORMA T(5F8 .3) 
READ(4 ' 1 0 ,3) (A( I) , 1 = 2 , 1 0 ,2) 
STOP 
E N D  

286.  Пусть: а) шестая запись файла с номером 5 
имеет вид: 
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б) седьмая запись имеет вид:  
800 1 .36 -8 1 6 . 04 -209 . 00 1 000 . 1 0  9863 .99 -733 .00 

Определить значения  элементов массива А,  которые 
они получ ат в результате выполнения следующей про
граммы: 

PROGRAM L25 
REAL A( l0)/- 14 .36 ,  208 . 1 6 , -307 .0 1 ,  0 .00 , 3 * - 1 6.0 1 , 2 q.  5 . 23 ,  

0 . 34/ 
DEF 1N E F I LE 5 (35 , 900, Е, J) 

20 FORMAT(5F7.2) 
READ(5 '6 ,20) (A(I) ,  1 = 2, 1 0 ,2) 
R EAD(5 '7 ,20) (A(l) ,  1 = 1 , 10 ,2) 
STOP 
E N D  

287 . Пусть файл с номером 7 состоит из 30  записей 
с максимальной длиной ,  р авной 4 1 0  символам . Шестая 
запись этого файла содержит вещественные числа :  

-27 . 34 ,  -6 . 0 1 , 563 . 2 ,  - 1 0 . 3 ,  69 . 1 04 ,  890 . 47 

и имеет вид: 

L.J L.J -27 . 340 L.J L.J L.J -6. 0 1 0 L.J L.J 563 . 200 L.J L.J 
- 1 0 . 300 L.J L.J L.J 69 . 1 0  l L.J L.J 890 . 470 

Составить программу ввода этих чисел . 
288. Пусть файл с номером 1 5  имеет 22 записи с мак

симальной длино й ,  р авной 1 50 символам . Первая из этих 
записей содержит числа :  
-0. 0 1 0 ,  1 .3 1 7 ,  1 94 . 2 ,  -69 . 8 ,  -69 . 8 ,  34 . 2 , - 1 87 . 4 1 5 ,  99 . 4  
и имеет вид: 

L.J L.J L.J L.J -0 · 0 1 0 L.J L.J L.J L.J L.J 1 · 3 1 7 L.J L.J L.J 
1 94 . 200 L.J L.J L.J -69. 800 L.J L.J L.J -69 .800 L.J L.J L.J L.J 
34 . 200 L.J L..J - 1 87 . 4 1 5  L.J L.J L.J L..J 99 . 400 

Втораи из этих записей содержит ч исла :  

-64 . 3 , 0 . 00 1 ' -0 . 204 , -1 09 . 03 ,  20 . 6 ,  - 1 9 .4 

и имеет вид: 

L.J -64 . 300 L_! L_! L.J 0 . 00 1 L.J L.J -0 . 204 - 1  09 . 030 L.J L_! 
20. 600 L_! - 1 9 . 400 

Составить программу ввода эти х чисел . 
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Формат типа Е. Формат типа Е служит для описания форм 
nредставления значений вещественных персменных в в иде веществен

ных конста нт стандартной длины с экспонента ми . Он имеет в ид: 

тEw· d, 

где т - повторитель ,  w - ширина поля, d - колнчество nозици й по,1я ,  
отводимое под дробную ч а сть м а нтисс ы .  Всегда доJIЖНо выполнятьсn 
условие: w � d + 7 .  В списке ввода-вывода этому формату должны 
соответствовать т величин. Этими величинами могут быть перемеп· 
Jtыe вещественного типа стандартной дли ны и компоненты персмен
ных ко�шлексного типа станда ртной длины . 

Таким образом, в результате выпщшения операторов 

7 FORMAT(2E l l .3) 
W R IТE(4,7) А, В 

значения  величин А и В 6) д� т п редставлены в виде констант стандартной д.'!ины с экспонентами и ра змещены в очередной записи 
файла 4. Константа размещается в поде с.'!едуюшш! образом: 

xs10 .b1b2 • • •  hdEs2a1a2• 
Здесь х- либо nусто, ли бо серия пробелов (L..J L..J . . .  L..J) ; s1 - либо 
пр обед, .'!Ибо знак минус (знак числа); bi (i = 1 ,  2, . . .  , d) - цифры 
дробной части мантиссы . Д,11я коистаны , не равной нулю, Ь1 :Р О; 
s2 - дибо пробе.'!, либо знак минус (знак порядка ) ; а1 , а2 - цифры 
пор ядк а .  

Если константа равна нулю, т о  все цифровые позиции поля 
ЗаПОJIНЯЮТСЯ НУЛЯМИ . 

289.  Определить , в каком виде значения переменпых 
А ,  В и С будут помещены в шестую запись файла с но -

11;ером 2 1  в результате выполнения следующей программы: 

P ROGRAM S 
DEF I NE F I L E  2 1 ( 1 6, 750 , Е ,  J) 

5 FORMAT(ЗE /2 .4) 
А = - 1 6.09 
В = 5 . 3 ! 2  
С = -4.8 
W R IТE (2 1 '6,5)A,  В ,  С 
STOP 
E N D  

290. Определить , в н аком виде значения эле:11енто в  

м ассива А будут помещены в десятую зап ись файла с но 

мером 3 в результате выпол нения следующей прогр аммы: 

PROGRAM F 
REAL A( I O) 
DEFINE FILE 3(20, 740, L ,  J) 

8 FORMAT( I OE / 4. 3) 
А(1 ) = 2. 1 8 
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00 2 1 = 1 ,9 
2 A(I + l) = A (I) + 2.0 

W R I ТE(3 ' 10 ,8) (A( I ) , I = 1 .  \ 0) 
STOP 
END 

29 1 .  Составить программу вычисJ1ения величин А, 
В 11 С вещественного типа стандартной длины,  если 

A = Q - P  
B = Q + P  
С = А - В  

где Q и Р - переменные вещественного типа стандартной 
дли н ы .  

В программе п редусмотреть операто р  вывода величин 
А, В и С в четвертую запись файла с номером 1 .  Зна
чения этих величин должны быть представлены в виде 
вещественных констант стандартной д.пины с экснонентой 
с пятью знаками после десятичной  точки и р азмещены 
в записи в следующем порядке: А (20 позиций) , В (20 по
зиций) , С (20 позиций) . 

292 . Пусть вто рая  запись файла с номером 9 имеет 
вид :  
L ..J L..J L..J -0. 8762Е - OЗ L..J L.J L_J L_j 0 . 1 200E - 04 L_! L.J 
L..J L.J 0 . 9003Е L..J 02 L..J L..J L_ l -0. 9003Е L.J 06 L.J L..J L.J L..J 
0. 9600Е L..J 00 L..J L..J t_..J -0 .8000Е - 02 L..J L_l L_! -0.9999Е 
L.J 03 L..J L..J L.J L.J 0. 6090 Е L..J 02 

Опредмить значения nеременных А, В ,  С ,  R ,  Т ,  S, ко
торые они получат в результате выпол нения следующей 
програ:'l;мы: 

PROGRA.l\1 F 
DEFINE F ILE 9( 15 ,  730, L ,  J) 

6 FORMAT(6E l4 . 4) 
R EAD(9'2 ,6) А, В ,  С, R ,  Т ,  S 
STOP 
E N D  

293.  Пусть третья запись файла с номером 1 имеет вид: 

L.J -0.623Е L_! 04 L.J L..J 0 .998Е L.J 05 L..J -O. l l l E - 02 L..J 
L .J  0 . 90ЗЕ - 05 
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Определить значения переменных А ,  В ,  С ,  D ,  R . .  Q ,  
которые о н и  получат в резул ьтате выпол нен и я  с.Тiедую
щей проrр аммы : 

PR.OGR. AM W 
D E F I NE F I L E  1 (8 ,  640 , L ,  J) 

1 8  FORMAT(3E 1 1 .3) 
4 FOR.MAT(2 E l 1 . 3) 
3 FOR. MAT(E 1 1 . 3) 

R. EAD( 1 '3 , ! 8) А, В ,  С 

R. EAD( 1 '3 , 4) D , R. 

R.EAD ( 1  '3 ,3) Q 
STOP 
END 

294 . Пусть десятая запись файл а с номером 4 имеет вид: 

0 . 62Е - 0 1 0 . 90Е L.J 030 . 99Е - 020 . 1 1 Е  L.J 030 . 80Е L.J 
050 . 42Е L.J 030 . 98Е - 050 . 93Е L.J 060 .76Е L.J 0 1 0 . 39Е L.J 
030 . 45Е - 0 1 0 . 1 2Е L.J 03 

Определить значения элементов массива А ,  кото рые 
они получ ат в результате выпол нени я  следующей про
гр аммы :  

P R.OGR.AM L l  
R. E AL А( 10)/ -29.23 ,  3.04,  -6. 82,  30. 64, 1 2 . , 3 * 8.64,  1 04 .2 ,  96. 1 /  
D EF I N E  F ILE4( ! 0 ,  800 , L , J )  

4 FOR.MAT (3E8 .2) 
R. EAD(4 ' 1 0 .4) (A( I ) ,  1 = 3 , 1 0  3) 
STOP 
EN D 

295. Пусть : а) четвертая зап ись файл а с номером 3 
имеет вид: 
-0. 625Е L.J O l - 0.996E L.J 03 L.J 0 .405Е L.J 03 - 0.640Е L.J 
03 L.J 0 .909Е L.J 06 -0 . 309Е - 01 L.J 0 . 200Е L.J OЗ t_.J 0 . 699 
Е L.J 04 

б) восьм ая запись имеет в ·1д: 

f_.J L.J 0. 3042E L.J 02 L.J -0. 3990E - 01 L.J L.J 0 . 9400E - 0 1  
L.J -0. 6640Е L.J 04 L.J L.J 0 . 6096Е L.J 05 L.J L .J  0 . 9008Е L.J 
07 L.J -0.6004Е L.J 07 

Определить значения элементо в  м ассива А, ко торые о н и  
получат в результате выпол нения с.>тедующей проrраммы: 
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P ROGR AM LОЗО 
R E A L  A( IO) 
D EF I N E  F I L E  3(36, 906 , L, J) 

1 FORMAT(5E !0 .3) 
2 FORMAT(5E 12 .4) 

R ЕАD(З '  4 , l ) (A(I) ,  1 = 1 , 1 0 , 2) 
R E AD(3'8,2) (A (I) ,  1 = 2, 10,  2) 
STOP 
E N D  

296. Пусть файл с номером 7 состоит из  42 зап исей 
с максимальной длиной ,  р авной 300 символам . Третья 
запись этого файла содержит вещественные ч исла :  

1 04 . 39 ,  86 .06 ,  -39 . 04 ,  -7 . 603 , 3 . 00 1 ,  864 . 1 ,  99. 3 , 
84 . 02 ,  -6. 4 ,  3 . 28 

и имеет вид: 

L.J 0 . 1 0439Е I_.J 03 L.J 0 .86060Е I_.J 02 -0. 39040Е L_.J 
02 -0. 76030Е L.J 0 1  L.J 0 . 300 1 0Е L.J 0 1  L.J 0 .864 1 0Е L.J 
03 L.J 0 . 99300Е L.J 02 L.J 0 . 84020Е L.J 02 -0. 64000Е L.J 
0 1  L.J 0 .32800Е L.J 0 1  

Составить программу ввода этих чисел .  

297. Пусть вещественные ч исла 0 . 24 ,  -36. 2 1 , -8 . 8 ,  
0 . 0209 , 646 . 1 ,  -39 .4 1 ,  - 1 03 . 8 ,  99 . 84 ,  86 . 05 ,  5 1 . 064 , 
29 . 3 ,  29 . 4 ,  29 . 5 ,  -8 . 03 ,  -0 .84 ,  0 . 76 ,  - 1 28 . 0 1  представ
лены в двух записях файла с номером 1 1 6 .  

Первая и з  этих записей ( с  номером 3 )  имеет вид: 

L.J L.J 0. 24000Е L.J 00 L.J -0. 362 1 0Е L.J 02 L.J -0. 88000Е 
L.J 0 1  L.J L.J 0 . 20900Е -0 1  L.J t_.J 0. 646 1 0Е L.J 03 L.J 
.394 1 0EL.J02L.J-0. 1 0380EL.J03L.J L.J 0 . 99840Е L.J 02 L.J L.J 
0 .86050Е L.J 02 

Вторая из этих записей (с номером 1 4) имеет вид: 

L.J 0.5 1 0640Е L.J 02 L.J 0. 293000Е L.J 02 L.J 0 . 293000Е L.J 02 
L.J 0.293000Е L.J 02 -0. 803000Е L.J O l -0.840000E L.J 00 
L.J 0. 760000Е L.J 00 -0. 1 280 1 0Е L.J 03 

Файл имеет всего 30 записей с максимальной дли
ной , равной 250 символов .  Составить программу ввода 
перечисленных выше чисел .  

Формат типа D .  Формат тиnа D служит для описания форм 
представления значснн ii вещественных nере�tенных в виде вещест-
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венных констант пестандартной дли ны с экспо!fентой . Оп имеет вид : 

mDw·d, 
где т - повтор итель , w - ширина поля , d - кОJIИчество позиций поля, 
отводю · Jе под дробную часть мантиссы. Всегда должно выполняться 
уС,'!ОВИе 

В списке ввода-вывода этому формату до.'!ж ны соответствовать 
т ве.'Iичин .  Этими вели чинами могут быть переменные вещественного 
1 ипа нестандартной длины и компоненты пере:-.rенных комш1експоr о 
типа нестандартной длины. 

Такюt образом, в результате выполнения операторов 

7 FORMAT(2D l t .3) 
\\' R IТ E (4 ,7)A, В 

зна чения вели чин А и В будут представлены в виде констант 
нестандартной длины с экспонентами и размещены в очередной за
nиси фай.'Iа 4. 

I<онстанта размещается в поле таким же обра зом, как и в слу 
ч а е  исподьзования формата типа Е .  Разница заключается лишь 
в том, что в изображении экспоненты вместо буквы Е употребляется 
буква D. 

298 .  Определить , в к аком виде значения переменных 
А, В и С будут помещены в пятую запись файла с но
мером 5 в результате выполнения с.1едующей программы: 

PROGRAM V 
DEFINE FILE 5(27, 800, L, J) 

5 FORMAT(3D I 4.3) 
А = 208 .06 

В = -29.306 
с = - 1 94 .() 1  
W R I Т E(5'5,5) А, В, С 
STOP 
E!\'D 
299. Определить , в каком виде значения элементов 

массива А будут помещены в шестую запись файла с 
номером 1 2  в резу.JIЬтате выполнения следующей про
граммы: 

PROGRAM К 
R EAL*8A( I O) 
DEFINE F I L E 1 2(35, 850,L , J) 

4 FORMAT( l0D l2.3) 
A(l) = -3.06 
DO 5 1 = 1 ," 
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5 A(I + l) = A(I ) + l .O 
WRIТE(I2'6,4)(A(I) ,  I = 1 , 10) 
STOP 
END 

300 . Составить прогр амму выч исления велич ин А ,  В 
и С веш.ественного типа неста нда р т но й  дл ины, если 

A = Q - 1 6 . 3  
B = Q + P - A  
С = А + В  

где Q и Р - переменные вещественного типа нестандарт
ной длины. 

В прогр амме предусмотреть оператор вывода веJ шч ин 
А ,  В и С в восьмую запись файла с номером 6 .  Значе
ния эти х  величин до.1жны быть представлены в виде ве
щественных констант нестандартной длины с экспонен
той с тремя знаками после десятичной точки и размещены 
в записи в следующем пор ядке: А ( 1 6  позиuий) , 
В ( 1 6  позиций) , С ( 1 6  позипий). 

30 1 .  Пусть 27 запись файла с номером 20 имеет 
вид: 
L.J 0 . 627 0 L.J 0 1 -0. 9600 -02 L.J 0 . 3000 L_! 02 L_) 0. 8600 
L.J 00-0. 9000 -02-0. 1 600 L_! 0-t-0. 1 000 L_j 04-0. 9000 
L.J 02-0.609D L.J 03 

Оп ределить значения переменных А, В ,  С, R. ,  Q, I\ О 
торые о н и  получат в р езультате выполнения следующей 
програм:мы:  

P R OGR AM S 
R EAL*8 А, В, С, R , Q 
DEFINE F IL E  20(42, 850, L, J) 

4 FORMAT (50 1 0.3) 
R EAD (20 '27,4) А ,  В, С, R ,  Q 
STOP 
E N D  

302. Пусть десятая запись фа йла с номером 32 
имеет вид: 

L.J L.J L_! - 0.640 L_! 07 L.J L.J L_!-0 . 90 0 L_! 06 L_! ! _ _) L_! L_! 
0. 990-02 L.J L_J L.J L.J 0. 360 L_! 02 L.J L_! L.J L.J 0. 290 L.J 
08 L_! L_) L.J -0. 900 L_! 04 L_! L.J L.J L_! 0. 860 L_! 1? 
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Определить значения пербiенных А, В ,  С , О ,  R ,  S ,  
которые они  получат в результате выполнения следую
щей программы: 

P ROGRAM W 
D E F I N E  F I L E32(40 , 1 80,  L ,  J) 

3 FORMAT(3D 12 . 2) 
8 FORMAT(20 12 .2) 
1 FORMAT(0 1 2 .2) 

R E A0(32' 1 0 ,3) А, В ,  С 
R EA0(32 ' 1 0 ,8) D, R 
R E A0 (32 ' 1 0 , 1 )  S 
STOP 
E N O  

303 . Пусть двенадцатая запись файла с номером 4 
имеет вид: 

�0. 6260 L__! 05 L__! 0 . 3090 L__! 08-0 . 9080 L__! 1 0  L_1 0 . 8080 
L_1 06-0 . 6780 L_1 1 2  L_] 0 . 9990-02 L_1 0. 3060 L__! 09-
0. 6960 L_1 08 L_1 0 . 6080 L__! 1 4-0. 8000-0 1 L.J 0. 7000 L_1 
04-0 . 1 000 L__! 06 L_1 0 . 9090 L_1 08 L_1 0 . 6880 L__! 05 

Определить , значения элементов массива А,  которые 
они получат в рез ультате выполнения следующей про
граммы: 

PROGR AМ М 
R E AL��<8 A l0/-3. 002 , 9 .20-0 1 , 4*0,2005, 5 .090-03, 2*6 .3006, 

- 1 4.2008/ 
D E F I N E  F I L E4( 15 ,  8 1 0 ,  L ,  К) 

2 FORMAT(50 10 .3) 
REA0(4' 1 2 ,2)(A(I) ,  1 = 2, 1 0 ,2) 
STOP 
E N D  

304 . Пусть : а)  шестая запись файда с номером 3 
имеет вид : 
L_] L_] -0 . 8090 L_] 03 L_] L_j L_] 0 . 6670-0 1  L_1 L_1 L_j 
0 . 9090 L_1 08 L_1 L_1 -0 . 6000 L__! 07 L_t L_1 L_j 0 . 6 1 1 0  L__! 03 
L__!,L_j -0 . 9000 L__! 03 L_1 L_1 - 0 . 6660 L_1 08 L _1 L __! L_J 0. 678 
0-02 L__! L__! L_1 0 .  90 1 D L_1 07 

б) пятнадцатая запись имеет вид: 

-0 . 8809 1 D-02 L_1 0 . 608860 L.J l O L..J 0 . 600070 L_j Об 
-0 . 92603 0 L__! 03 L_j 0 . 905640 L_1 06 L_1 0. 700000 L_! 02 L_j 
0 . 634200 L_1 05-0 . бООООD-02 
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О.1ределить значения элементов массива А , которые они 
получат в результате выполнения следующей программы: 

P ROG R AM S26 
R E AL*8 A( I O) 
DEFINE F I L E3(27 , 1 000, L , 1 )  

10 FORMAT(3D I 2. 3) 
3 FORMAT(3D J 2 . 5) 

R E AD(3'6, 1 0) (A( I ) ,  1 = 1 , 1 0 ,3) 
R EAD(З' 1 5,3) (A(I) ,  A(l + 1 ) , 1 = 2, 1 0 ,3) 
STOP 
END 
305.  Пусть шестнадцатая запись файла с номером 1 1  

содержит вещественные числа :  
29 . 3 1 2 ,  -8 . 99 ,  -798 . 6942 ,  26 . 1 3 ,  1 8 . 799 ,  0 . 899967 , 
-0. 002 , 9 . 9 ,  34 . 28 , -70 1 . 8 

и имеет вид: 
L_j L_j 0 . 293 1 2000 L_j 02 L_j -0 . 89900000 L_j 0 1 L_j 
-0. 7986942D L_J 03 L_j L_j 0 . 26 1 30000 L_j 02 L_j L_j 
0 . 1 8799000 L_J 02 L_J L_J 0 . 89996700 L_j 00 L_j -
0 .  2000000D-03 L_J L_j 0 .  9900000 D L_j 0 1 L_j L_j 0. 3428000 D 
L_j 02 L_j -0 . 70 1 8000D L_j 03 

Файл содержит 32 записи с. максимальной длиной ,  
р авной 4000 символам . Составить программу ввода пе
речисленных выше чисе.1 .  

306 . Пусть вещественные числа -0. 6 1 7 ,  23 . 9 , 1 09 . 8 , 
� 1 6 . 8 ,  209 . 8 ,  3 1 9 .3 ,  228 . 6 , - 1 1 9 .64 ,  -3 1 . 45 , 29 . 4 6 ,  
46 .29 ,  - 1 3 . 1 3 ,  1 2 . 02 ,  1 3 . 0 1  представлены в двух  запи
сях файла с номером 20 . 

Первая из этих записей (с номером 6) имеет вид: 
-0. 6 1 7D L_J 00 L_j 0 . 239D L_J 02 L_j 0 . 1 1 0D L_j 03-0 . 1 68D 
L_j 02  L_j 0 . 2 1 0D L_j 03  L _j  0 . 3 1 9D L_j 03  L_j 0 . 229D L_j 03 
-0. 1 20D L_j 03-0. 3 1 4D L_j 02 L_j 0 . 295D L_j 02 

В торая из этих записей (с номером 1 0) имеет вид: 
L_j L_j L_j 0 .4629D L_j 02 L_j L_j -0. 1 3 1 3D L_j 02 L_j L_j L_J 
0 . 1 202D L_j 02 L_J L_j L_j 0 . 1 30 1  D L_j 02 

Ф айл имеет 25 записей с максимальной длиной ,  рав
ной 375 символам . 

Составить программу ввода переч исленных выше ч исел . 
Формат типа L. Формат типа L служит для описания форм 

представления значений логических переменных . Он имеет вид: 
mLw, 

где т - повторитель,  w- ширина поля . 
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В списке ввода-выпода !ПQМУ формату долмны соответствовать т 
логи ческ и х  переменны х .  Таким образом ,  в результате выполнения 
оnераторов 
3 FORMAT(2L3) 

\\' R I Т E (4 ,3)A ,  В 
значен и я  логически х перем�нных А и В будут помещены в очеред
ную запись файла 4 .  Логическое зна чен ие размещается в поде следующим образом: 

ха 
Здесь х - либо nусто, либо сери я пробелов (L.J L.J . . .  L.J) , а - .пибо 
буква Т (когда значение - «истина») , либо буква F (когда значе
ние - «ЛОЖЬ») . 

Общее количество симво..'Юв равно w. 

307. Определ ить , в каком виде значен и я  переменных 
Х , У и Z будут помещены в шестую запись файла с но
:меро:v� 10 в рез ул ьтате выпол нения следующей п рогр ам:мы: 

P ROGR AM L2 
LOGICAL Х , У,  Z 
DEFINE F I LE 10( 12 ,  1 000 , L ,  J) 

4 FORMA Т (3L5) 
X = .FALSE . 
Y = .TRUE.  
Z = .NOT. (X . AN D.Y) 
W R IТ E(I 0'6,4)X, У ,  Z 
STOP 
E N D  

308 . Опреде.1ить , в каком виде значен и я  переменных 
Х , У п Z бу:�ут пш1ещены в третью и четвертую за
писи файла с номером 2 в результате вы полнения сле
дующей прогр аммы : 

PROGRAM L 
LOGICAL Х ,  У ,  Z 
R E AL А(З)/ - 6 .34 , 27.2, 4 .02/ 
DEFINE FILE2( 1 8, 1 150, L ,  J) 

8 FORMAT(2L4) 
Х = A( l ) .GT. A(2) 
У =  A(3).GE.O.O .OR . X  
Z = .NOT.Y 
W R. I TE(2 '3,8)X , У 
\V R I ТE(2 '4,6)Z 

6 FO R.MAT(LЗ) 
STOP 
END 
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309. Пусть двенадцатая заn ись файл а с номером 3 
имеет в ид: 

L...J L_.J L.J L.J L.J Т L...J L.J L.J L.J L.J Т L.J L.J L.J L.J L.J F L.J 
L.J L.J l_.J L.J Т L.J L.J L.J L.J L.J Т L.J L.J L.J L.J L.J F L.J L.J 

L.J L.J L.J f<' L.J L . .J L.J L.J L.J Т 
Опреде.riИть значения переменных А,  В ,  С, D ,  Е ,  F ,  

которые они подучат в результате выполнения с.педую
щей программы :  

P ROGRAM W 
IМPLICIT LOGICAL (A - F) 
DEFINE FILE3(2 1 , 500, L ,  J) 

6 FORMAT(6L6) 
R E AD(3 ' 12,6)A ,  В, С, D , Е, F 
STOP 
END 

3 1 0 . Пусть шеста я зап ись файла с номером 4 имеет вид: 

L.J L.J L.J L.J L.J Т L.J L.J L.J L.J L.J F L.J L.J L.J L.J L.J F L.J 
L .J  L.J L.J L.J F I_.J L.J L.J L.J L.J Т L.J L.J L.J L.J L.J Т L.J L.J 
L.J I_.J L.J F 

Опреде.rшть значения элеме нто в  массива А, которые они 
получат в резуJJьтате выло.1не ния следующей прогр ам,ш : 

PROGR AM L2 
LOGICAL A(5)/ .FALSE. , 3:;.. TRU E . , .FALSE . /  
DEFINE F I L E4( 1 3, 1 600, L,  J) 

2 FORMAT(4L6) 
4 FORMAT(Lб) 

R E AD(4'6,2)(A(I) ,  I = 1 ,4) 
READ(4 '6 ,4) А(5) 
STOP 
END 

3 1 1 :  пусть 1au.11 f номером 1 5  имеет 30 .зaпJJceii 
ё максималь ной Длиной, р авно й  60 символам . Восьмая 
заn ись этого файла содержит лог ическ ие значения и 
имеет вид: 

L.J L.J L.J F L.J L.J L.J F L.J L.J L.J Т L.J L.J L.J F L.J L.J L.J Т 
L.J L_J L.J Т L.J L.J L.J Т L.J L.J L.J F L.J L.J L.J Т L.J L.J L.JF 

Составить программу ввода этих значений.  
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Символьный фGрмат. Символьный формат служит для оnисания 
последовательностей символов. Он имеет вид: 

С, 
где С - символьная константа , nредставленная либо в форме с ука
зателем длины, либо в форме без указателя ддины. Ширина поля 
определяется количеством зна чащи х символов константы (символов , 
составляющих значение символьной константы) .  В списке ввода-вы
вода этому формату не соответствует никакой его элемент. 

При выводе значащие символы константы, содержащейся в фор
мате, помещаются в соответствующие позиции поля записи . При 
вводе последовательность символов, содержащаяся в позициях поля 
записи , помещается на место соответствующих значащих символов 
константы С,  содержащейся в формате . Таким образом , в результате 
ввода на место символьной константы, содержащейся в операторе 
формата , помещается новая константа той же длины.  

3 1 2. Определить последовательность символов ,  кото
рая будет помещена в седьмую запись файла с номе
ром 5 в результате выполнения следующей программы : 

PROG R AM W 
DEF I N E  F ILE5(30, 500 , L ,  К) 

3 FORMAT(' P E T ROV') 
W R I TE(5'7,3) 
STOP 
END 

3 1 3 . Определить последовательность символов , кото
рая будет помещена в десятую запись файла с номе
ром 8 в результате выполнения следующей п роrраммы: 

PROGRAМ L2 
DEFINE F I LE8(20 , l l 50 , L , N ) 

1 0  FORMAT(6НIVANOV) 
W R IТE(8' 10 , 10) 
STOP 
E N D  

3 1 4 . Пусть четвертая зап ись файла с номером 6 
имеет вид: 

PETROVFORAIST ABCDE FKLMN 

Определить вид оператора формата с меткой 1 2 , ко
торый он получит в результате выполнения следующей 
пр ограммы: 

P ROGRAМ W 
D E F I N E  FILE6( 1 0 ,550 , L , I ) 
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1 2  FO RMAT('CHARLAMOV') 
R EAD (6' 4 , 1 2) 
STOP 
E N D 

3 1 5 . Пусть одиннадцатая запись файла с номером 
2 имеет вид: 

GE N E R ALHEADQUAR T E R SHEAR KEN 

Определить в ид оператора  формата с меткой 5 ,  кото
рый он получит в результате выполнения следующей 
про граммы: 

P ROGR AM М 
D E F I N E  F I L E2( 1 5 , 1 1 0 ,L ,L) 

5 FORMAT( I9HA + BCD = 7025/ 1 0A - KA/C) 
R E AD(2' 1 1  ,5) 
STOP 
E N D  

Формат типа А. Формат типа А служит для описания последо
вательностей символов.  Он имеет вид: 

mAw, 

где т - повторите.% ,  w - uшрина поля.  
В списке ввода-вывода этому описателю должны соответство

вать т величин.  Этими величинами могут быть персменные целого 
и вещественного типов , а гакже компоненты персменных комплекс
ного типа. 

Считается , что эти величины могут принимать символьные зна
чения,  которые представляют собой последовате.11ьности произволь
ных символов, доступных системе ввода-вывода . 

Количество символов (v) в значении переменной опредс.1яется 
следующим образоы : 

а) для переменной целого типа нестандартной длины v = 2; 
б) для переменной целого типа стандартной длины v = 4; 
в) для переменной вещественного типа и компоненты перемен

ной комп.1ексного типа стандартной длины v= 4; 
г) для переменной вещественного типа и компоненты переменной 

комплексного типа нестандартной длины v = B. 
Правила заполнения полей при вводе и выводе : 
1 .  Пусть w = v: 
а) если поле записи заполнено символами s1s2 • • • sи-·•  то при вводе 

соответствующая персменная получит значение s1s2 • • •  sw; 
б) если персменная имеет символьное значение s1 s2 • • • Sv , то при 

выводе соответствующее поле записи будет заполнено символами 
sls2 • • • sv ·  

2 .  Пусть w > v :  
а) если после записи заполнено символа�ш s1s2 • • •  sw , то при 

вводе соответствующая переменпаи получит символьное значение 
Sw - v + lSw - V + I •  · . Sw ;  
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б) ес.1и переме н п а я  и"iеет символьное значение sts . . .  sq , то nри 
выводе соответствующее по.1е за nиси будет заnоJIНено �имволами 

L..J L.J . . . L.J s1s2 • •  · Sv  
rде L..J L..J . . .  L..J - пробелы (количество пробелов равно w - v) .  

3. Пусть w < v: 
а) ес.'IИ поле заnиси эаnол немо сим волами s1s2 • • •  sw , то при 

вводе соответствующа я п ере,1ен н а я  пол учит символьное значение 
s1s2 • . .  Sw L_j L_J . . .  L.J 

rде L..J U . . .  L.-J - п робеды (кодпчество пробе.1ов ра вно v - w) ;  
б) есди перемен пая имеет си\tвольное значение s1s2 • • •  s 0 ,  т о  при 

выводе соответствующее пш1е за писи будет заполнено сим во.11ами 
s1s2 • • •  sw . 

3 1 6 .  Пусть двадцатая зап ись фай.lа  с номером 4 имеет 
вид: 

ABCD E F KLMNOPR SQZ X Y  

Определить значения переменных 1 ,  J ,  К ,  которые 
они получат в резул ьтате выпо.пнения следующей про
граммы: 

PROGRAM А 
DEF I N E  FILE 4 (37 , 900, Е ,  L) 

8 FORMAT (3А4) 
R EAD (4'20, 8) 1 ,  J, К 
STOP 
END 

3 1 7. Пусть пятнадцата я запись файла с номером 3 
и:-.1еет вид: 

ABCDEFKLMNOPR SQX YZ 

Определить значения переменных 1 ,  J, К, которые 
они получат в результате выполнения. следующей про
граммы : 

P ROGRAM W 

PEFJNE FtH: 3 (25, 950, Е ,  К) 
5 FORMA Т (3А6) 

R EAD (3 ' 1 5 ,  5) 1 , J, К 
STOP 
END 

3 1 8 . Пусть пятнадцатая зап ись файла с номером 3 
имеет вид: 

A BCD E F K LMNOPR SQ X YZ 
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Определить знач:ения переменных I ,  J ,  К ,  которые 
они получат в результате выполнения следующей про
граммы : 

P ROG R AM W 
DEFINE F I LEЗ (25, 950, Е ,  К) 

5 FORMAT(ЗA2) 
R EAD(�' l 5 , 5) I ,  J, К 
STOP 
EN D  

3 1 9 .  Пусть п ятнадцатая запись файла с номером 3 
имеет вид: 

Определить последовательность симво.rюв, которая  
будет помещена в седьмую запись файла с номером 3 
в результате выполнения следующей прогр ам мы:  

PROGRAM W 
DEFINE F I LEЗ(ЗO , 1 50, Е, К) 

5 FORMAT(ЗA4) 
R EAD(3' 15 ,  5) А , В, С 
W R I Т E (3 '7,  5) А, В ,  С 
STOP 
END 

320 . Пусть п ятнадцатая зап ись файла с номером 3 
имеет вид : 

А ISTF*OST -( ) Х У 
Определить nоследовательность символов , котор а я  

будет nомещена в седьмую запись файла с номером 3 в 
результате выпо.rrнения следующей проrраммы: 

P ROGRAM W 
DEFINE FILE3{30 , 150,  L, К) 

5 FORMAT (3A4) 
6 FORMAT(ЗA6) 

R.EAD(З ' l5, 5) А ,  В, С 
W R I Т E (3'7, 6) А, В ,  С 
STOP 
END 

32 1 .  Пусть п ятнадцатая зап ись файла с номером 3 
имеет вид: 

AISTF*OST - ( ) Х У  
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Определить последовательность символов , которая 
б у дет помещена в седьмую запись файла с номером 3 в 
результате выполнения следующей п роrраммы: 

P ROGRAM W 
D E F I N E  F I LE3(30, 1 50,  L ,  К) 

5 FORMAT(3A4) 
6 FORMAT(3A2) 

READ(3 ' 1 5 ,  5) А, В ,  С 
W R IТ E(3'7, 6) А, В ,  С 
STOP 
END 

Формат типа Z.  Формат типа Z служит для описа ния пос.1едова
тельностей шестнадцатеричных цифр . Он имеет вид : 

mZw, 

где т - повторитель ,  w - ширина поля . В списке ввода-вывода этому 
описателю должны соответствовать т величи н . Этими ве.!Jичинами 
могут быть переменные целого и вещественного типов , а также ком
поненты переменных комплексного типа . Считается , что значениями 
'flиx величин могут бы гь последовательности шестнадцатиричных цифр .  

КолИ'Iсство (v) шестнадцатеричных цифр в значении переменной 
оnределяется следующим образом: 

а) для переменной целого типа нестандартной длины v = 4; 
б) для переменной це.!Jого типа стандартной длины v = B; 
в) для переменной вещественного типа и I{ОМпоненты переменной 

кшшлексного типа стандартной длины v = 8; 
г) для переменной вещественного типа и компоненты пере'l!енной 

комплексного типа нестандартной длины v = 1 6 .  
Правила заполнения noJieй п р и  вводе и выводе : 
1 .  Пусть w = v: 
а) если поле записи запо.'!нено цифрами s 1 s� . . .  s w ,  то при  вводе 

соответствующая персменная по.1учит значения s1s2 • • •  sw ; 

б) если персменная имеет значение s1s2 • • • sv, то при выводе 
соответствующее поле записи будет заполнено цифрами s1s2 • • • sv. 

2 .  Пусть re• > v: 
а) если поле записи заполнено цифрами s1s2 • • •  S w ,  то при вводе 

соответствующая переменпая по.1учит значение Sw - v + I  Sw - v + 2  . . .  sw; 

б) если перемснная имеет значение s1s2 • • sv, то при выводе 
соответствующее поле записи будет заполнено символами 

L_] L.J . . . I_.J s1s2 . • . Sv 
где L.J L_] . . . L_] - пробслы (количество пробелов р авно w - v) o 

3 .  Пусть w < v :  
а)  Если поле записи заполнено цифрами s1s2 • о • Sw , то при 

вводе соответствующая персменная получит значение 
s1s2 о о .  Sw 00 . . . О 

где 00 • о о 0 - шестнадцатсричпыс нули (количество нудсй равно 
v - w);  

б)  ес:ш nсре�rенная ю1ест значение s1s2 о о • sv , то nри выводе 
соответствующее поле записи будет запо.'!нено цифрами s1s2 • о • Suo · 
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В языке ФОРТРАН в качестве шестнадцатеричных цифр исполь
зуются следующие символы: О, 1 ,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D , 
Е ,  F .  

3 2 2 .  Пусть четвертая запись файJ1а с номером 9 имеет 
вид : 

1 234A3F2 1 0BOFOC2579DA87632 1 

Определить значения переыенных 1 ,  J ,  К ,  которые 
они получат в результате выполнения следующей про
граммы : 

P R OGRAJ\1 W 
DEFINE F I L E9 (25, 1 50,  Е ,  L) 

2 FORMA Т (3Z8) 
READ (9 '4 , 2) ! ,  J ,  К 
STOP 
END 

323 . Пусть четвертая запись файла с номером 9 
имеет вид:  

1 234A3F2 1 0BOFOC2579DA87630 1 

Определить значения переменных 1 ,  J ,  К ,  которые 
они получат в результате выполнения СJ1едующей про
граммы :  

P ROGR AM W 
D E F I N E  F I L E9 (25,  1 50,  Е ,  L) 

2 FORMA Т (3Z9) 
R EAD (9 '4 ,2) I ,  J ,  К 
STOP 
E N D  
324 . Пусть четвертая зап ись файла с номером 9 

имеет вид: 
1 534AЗF2 1 0BOFOC2579DA87632 l 

Определить значения переменных 1 ,  J ,  К ,  которые 
они получат в результате вьшо.ТJнения с.'Iедующей про
граммы:  

P ROGRAM W 
D EF I N E  F I L E9 (25 , 1 20 ,  Е ,  К) 

2 FORMAT(ЗZ6) 
R EAD(9'4, 2) l ,  J ,  К. 
STOP 
E J\: D  
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325. Пусть четвертая запись фа йла с номером 9 имеет 
вид: 

1 534AЗF2 1 0B OFOC2579DA87632 1 
Определить последов ате.1!Ьность символов, которая будет помещена в седьмую запись этого же файла в результате выпол нен ия с.Jiедующей п ро граммы: 

PROGRAM W 
DEF I N E  F I L E9(30, 1 50, Е ,  L) 

2 FORMAT(3Z8) 
R EAD(9'4, 2) А ,  В, С 
WR IТE(9'7 , 2) А ,  В, С 
STOP 
END 

326 . Пусть ч етвертая зап ись файл а  с номером 9 
имеет внд: 

1 534AЗF2 1 0BO FOC2579DA87632 1 

Определить последовательность с и м волов , к отор ая 

будет помещена в седьмую запись того же фа йла в ре

зультате выполнения едедующей п р ог р а l\Iм ы :  

PROGRAM W 
DEFINE FILE9(30, 1 50, Е, L) 

2 FORMAT(3Z8) 
6 FORMAT(ЗZ9) 

R EA D(9'4 , 2) А, В, С 
W R IТ E (9'7 ,  6) А ,  В , С 
STOP 
E N D  

327 .  Пусть ч етвертая заn ись файл а  с номером 9 имеет 
вид: 

1 534AЗF2 1 0BOFOC2579DA87632 1 

Оп редел ить n оследоватеJi ь ность символ ов, кото
рая будет помещен а  в седьмую запись того же файла 

в резу.!JЬтате выпо.1нения с.'Iедующей n р о г р аммы : 

P ROGRAM \V 
DEF lNE FIL E9(30, 1 50, Е ,  L )  

2 FORMAT(ЗZ8) 
6 FORMAT(3Z6) 

R EAD(9 '4 ,  2) А ,  В, С 
W R IТE(9'7 ,  6) А ,  В , С 
STOP 
E N D  
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Вааимодействие оператора формата со списком ввода-вывода . 
Онсратор формата используется совместно с оnераторами ввода и 
вывода . 

Вывод начинается с nеребора форматов, которые перебираются 
слева направо с учетом повторителей и скобок . Если формат требует 
обращения к списку вывода , то из этого списка выбирается очеред
ная переменная . Значение этой переменной преобразуется в форму, 
соответствующую формату , и передается в по.'Iе записи . Если формат 
не требует обращения к списку вывода , то выполняются необходимые 
действия без обращения к списку. 

Переменная ,  значение которой бьио передано в запись, станt' 
вится недоступной для повторной выборки . При повторном обращении 
к списку вывода будет выбираться следующая переменна я .  

Ес.�и список вывода будет исчерпан раньше, чем форматное вы
ражение, то перебор форматов будет осуществ.1яться до выпою1епия 
одного из следующих условий : 

а) в процессе перебора встречается формат, требующий обращени я 
к списку вывода; 

б) фор�штное выражение исчерпа но до I<Онца . 
После этого выподнение оператора вывода будет закончено. 
Если форматное выражение будет исчерпано раньше, чем список 

вывода , то перебор форматов будет повторен, начи ная с последнего 
формата группы первого уровня . Повторный перебор форматного выра
жения , не содержащего форматов групп , начинается с первого формата . 

Каждый переход на повторный просмотр форматного выражения 
(после его очередного исчерпания) сопровождается переходом на 
следующую (по порядку следования) запись файла . Переход на сле
дующую запись файла осуществляется и в тот момент, когда в про
цессе перебора форматов встречается символ!(косая черта) . 

Если обращения к текущей записи файла не было, а требуется 
перейти к следующей записи , то текущая запись пропускается . Так, 
например , в результате выполнения оператоrов 
5 FORMAT(///F5.3//F7.2. ') 

\V R I ТE(3 ' 1 ,5) А , В 

первая,  вторая и третья записи фай,l!а 3 будут nропущены, в четвер 
тую запись зашлется значение переменной А, пятая будет nропущена, 
в шестую заш.flется значение переменной В. Взаимодействие оператора 
формата со списком ввода осуществляется аналогичным образом . 

328 . Пусть четвертая запись файла с номером 5 имеет 
вид : 

369 1 245689 1 369 1 245689 1 369 1 24568 

Определить значения переменных I ,  J ,  К ,  М,  N ,  ко
торые они получат в резуаьтате выполнения следующей 
программы: 

PROGRAM W 
DEFINE F ILE5(25, 1 00, Е ,  L) 

2 FORMAT(215, I4 ,  2 I6) 
READ(5'4 , 2) I ,  J ,  1\ , М, N 
STOP 
E K D  
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329 . Пусть четвертая запись файла с номером 5 
имеет вид: 

369 1 245689 1 369 1 245689 1 369 1 24568 

пятая запись имеет вид: 

37 1 245627458009 

Определить значения переменных 1 ,  J ,  К, l\1, N, ко
торые они примут в результате выполнения следующей 
программы:  

P ROGRAM W 
DEFIN E FILE5(25,  1 00 ,  Е ,  L) 

2 FORMAT(215 ,  14 ,  16) 
R EAD(5'4, 2) I, J , К, М, N 
STOP 
E N D  

830. Пусть четвертая запись файла с номером 5 
имеет вид: 

369 1 245689 1 369 1 245689 1 369 1 24568 

Определить значения персменных 1 ,  J, К. которые они 
получат в результате выполнения следующей проrраммы: 

P ROGRAM W 
DEFI N E  FILE5(25, 1 00 ,  Е ,  L) 

2 FORMAT(215 ,  14,  216) 
R EAD(5'4, 2) 1 ,  J ,  К 
STOP 
E N D  

33 1 .  Пусть четвертая зап ись файла с номером 5 
имеет вид: 

369 1245689 1 369 1 245689 1 369 1 24568 

седьмая запись имеет вид: 

--2345600 1 23456789 1 00 1 2345 

Определить значения переменных 1 ,  J, К, l\1,  N ,  
которые они  получат в результате выполнения следующей 
проrраммы: 

P ROGRAM W 
DEFINE FILE5(25, 1 00 ,  Е ,  L) 

2 FO RMAT(/1/215/// 14 ,  2 16) 
READ(5'1 , 2) 1 ,  J , I(, М, N 
STOP 
E ND 
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332.  Указать номера  и вид :JaiiИceй файла 8 ,  на ко
торые будет осуществлен вывод данных в результате 
выполнения следующей программы : 

P ROGRAM W 
LOGICAL С 
D EF I N E  F ILE8(50, 1 50 , Е ,  L) 

3 FORMAT (2F5.2;214/L2) 
А = - 2.3 
B = l7.08 
К = 0 1 23 

М = - 35 
C = .FALSE . 
W R IТ E (8'3 , 3) А ,  В ,  К , М, С 
STOP 
E N D  

33 3 .  Указать номера и вид записей файла 8 ,  на кото
рые будет осуществлен вывод данных в результате выпол
нения следующей п рограммы: 

P ROGRAM \V 
DEFINE F I L E8(30, 1 00,  Е ,  L) 

3 FORMAT(//2E l0 .3 ,  F5.2) 
А = 6.3 
В = - 5. 
С = - 3 . 1 7  
D = 0.35 
Е = 4.25 
W R IТE (8 '2 ,3) А ,  В ,  С, D ,  Е 
STOP 
E N D  

Форматы типа Х и типа Т .  Формат типа Х служит для указа
ния пропуска полей при вводе-выводе. Он имеет вид: 

wX , 

где w - ширина nоля . В сnиске ввода-вывода этому оnисателю не 
соответствует никакой его элемент. При вводе этот формат вызывает 
проnуск nоля длиной в w nозиций.  При выводе все nозиции nоля 
заnолняются nробелами. 

Формат тиnа Т служит для указания nорядкового номера пози
ци и записи , с которой начинаетсн nоследующий ввод или вывод. Он 
имеет вид: 

Tw, 

где w - nорядковый номер позиции записи . 
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334. Пусть восьмая запись файла с номером 5 
имеет вид:  

1 2345670 L..J L.J L ..J  L .J  - 0. 1 25EL..J 02 L..J L..J L..J L..J L..J 
0 . 097Е L..J 05 L.J L..J - 0234589632 L..J L..J- 23 

Определить значения переменных I ,  J ,  I( ,  А , В ,  .М , 
которые они получат в резу.'IЬтате выпшшения с.1е.дующей 

п рогр аммы: 
PROG R AM Sl  
DEF I NE F I LE5(30 , 1 50 ,  Е ,  L) 

3 ГОRМАТ(214,  7 Х ,  13) 
4 FO RMAT(8X , 2E l4 .3 ,  2 Х ,  1 6) 

R EAD(5'8 ,3) I , J ,  К 
READ(5'8, 4) А ,  В , М 
STOP 
E l\ D 

3J5 . Указать , какой вид будет иметь шестая запись 
фай.rш с номсро:-.1 4 в результате выпо.тшения следующей 
программы: 

PROGRAM SOS 
D E F I N E  F I L E4(20, 1 00,  Е, L) 

2 F ORMAT (SX , 2Е 1 8 .3,  6Х ,  E l 0 .3) 
А =  - 3.47 
В = 5.08 
С = А -1- В  

2 \V R IТE(4 '6, 2) А ,  В ,  С 
STOP 
E N D  

336 . Пусть четвертая зап ись файла с номером 8 
имеет вид :  

0 1 234567-2437--4762580023456790 1 2345 

Определить значения переыенных 1 ,  J ,  К, которые 
они получат в результате выполнения следующей про
гр аммы: 

P ROGR AJ\1 W 
DEFINE F I LE8(27 , 60, Е ,  L) 

3 FORMAT(T9, 15,  4 Х ,  214) 
R E AD(8'4, 3) I ,  J ,  К. 
STOP 
E i': D  
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337. Пусть четвертая зап ись фай.Тiа с номеро:v1 8 
имеет впд: 

0 1 234567--24 . 37--47 . 625800234567 .90 1 2 . 345 

Оп ределить значени я переменных 1 ,  J ,  А ,  В ,  С ,  D ,  
которые они получ ат в результате выполнения следующей 
программы : 

PROGRAM W 
DEF I N E  F ILE8(30 , 1 00 ,  Е ,  L) 

3 FORMAT(2 I4,  2F6.2,  T9 ,2F6. 2) 
READ��. � 1 ,  J, А ,  В ,  � D 
STOP 
E N D  

338 . Пусть четвертая зап ись фа йла 8 имеет вид: 
0 1 234567--24 . 37--47 . 62580023456790 1 2345 

Указать , какой вид п р и мет эта з а п ись в резу.Тiьтате 
выполнения следующей программы: 

PROGRAМ W 
D E F I N E  F I L E8(30, 1 20,  Е ,  L) 

4 FORJ\1A Т(Т5, 'L_j L_j L_j L_J L.J' ,  Т 1 5, 4HSTOP) 
W R I Т E(8'4 ,4) 
STOP 

E N D  

339.  Пусть четвертая запись фай.'Iа 8 имеет в и д :  
0 1 234567--24 . 37--47 .625800 

пятая зап ись - вид : 

- L_j 1 L_j 27 L_j А 389389 Х YZ 

Ука зать , к акой вид п р имут эти з ап иси в результате 
выподнения с.Тiедующей программы: 

P ROGRAM \V 
D EF INE F IL E8(40 , 1 00,  Е ,  L) 

4 FORMAT(T6,  ' 1 1 L_j 1 1  L_j 1 1  L_j ' /ЗX , 1 5) 
К = - 135 
W R I ТE(8'4,  4) К 
STOP 

E N D  
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Формат типа G. Формат типа G является универсальным , и 
имеет вид: 

тGw.d, 

где т - повторитедь ,  w - длина поля .  
В списке ввода-вывода этому формату должны соответствовать 

т величин.  Этими величинами могут быть переменные целого , веще
ственного и логического типов , а также компоненты комплексных 
перемен ных .  

Правила заполнения полей : 
1 )  Формату Gw .d в списке ввода-вывода соответствует перемен

ная целого типа .  В этом случае действие формата Gw.d эквивалентно 
действию формата lw. 

2) Формату Gw. d  в списке ввода-вывода соответствует персмен 
ная логического типа .  В этом случае действие формата Gw .d экви
валентно действию формата Lw 

3) Формату Gw.d  в списке ввода-вывода соответствует либо ве
щественная переменная ,  либо компонента комплексной переменной . 
В этом случае при  выводе форма представления значения величины 
н а  внешнем носите:Iе является функцией значения этой величины (N) . 
Эта функция для 0 , 1 � N  < 1 0d приведена в таблице 6.  

Т а б л и ц а  6 

Зависимость формы представления величины 
от ее значения для формата типа G 

N 1 Форматы ,  эквивалентные 
формату Gw. d  

0, 1 � N < l F (w - 4) · d, 4Х 
1 rt;:;, N < 1 0  F (w - 4) · (d - l ) ,  4Х 
lO  � N < 1 00 F (w - 4) · (d - 2) ,  4Х 

! Od - 1  � N < ! Od F (w - 4) : 0, 4Х 

В остальных случаях ,  а также при вводе действие формата Gw.d 
эквивалентно действию либо формата Ew.d  (для величин стандартной 
длины) , либо формата Dw.d (для величин нестандартной длины) . 

340.  Указать , какой вид будет иметь пятая запись 
файла 7 в результате выполнения следующей программы: 

PROGRAМ W 

D EF I N E  F I L E  7 ( 1 5,760, Е ,  L) 
D EMENSION Х (6) 

3 FORMAT (6Gl 0.3) 
х ( 1 ) = 0.033333 
х (2) = 0.33333 
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х (3) = 3.33333 
х (4) = 33.33333 
х (5) = 333 .3333 
х (6) = 3333 .333 
W R IТ E (7 '5,3) Х 
STOP 
E N D  

34 1 .  Указать , какой вид будет иметь третья з а п ись 
файда 4 в результате выполнения едедующей программы:  

P ROG R AM G 
LOGICAL Х ,  У 
D E F I N E  F ILE 4 (20, 100,  Е ,  L) 

2 FORMAT (2G 1 2 .3 ,  G 1 0. 1 )  

К = О \ 3 
X = . T RU E .  
Y = . NOT . .  T R U E .  
W R I Т E  (4' 3 ,  2) К , Х ,  У 
STOP 
E N D  

342 . Пусть третья запись файла 4 имеет вид: 

- 140 L.J L.J L.J Т 3 . 1 40 1 234879 

Определить значения переменных 1 ,  Х ,  которые они 
nодучат в результате выполнения следующей п рограммы: 

P R OG RAМ С 
LOGICAL Х 
DEFINF F I L E  4 (40, 90, Е ,  L) 
FORMAT (304.2) 
R EAD (4'3 ,  1) 1 , Х 
STOP 
END 

Особенности управ.�ения выводом на пе чать. Устройство печати 
расrматривается как файл последовательного доступа, в котором под 
записью понимается одна печатная строка. Совокупность определен
ного количества строк обр азует страницу. Количество позиций в 
стро!(е и количество строк в странице определяется устройством 
Пt>чати. 

Принято соглашение, что первый символ каждой выходной записи 
не печатается . Он управляет движением бумаги по следующим nра
вилам: 

а)  Первый символ - пробел . Бумага продвигается на одну строку. 
б) Первый символ - цифра нуль . Бумага nро.!!,вигается на две 

строки .  
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в) Первый сиывол - цнфра единица . Бумага nродвигается до 
пер вой строки на следующей стр анице. 

г) Первый СИllfвол - знак nлюс . Бумага не nродвигается.  
Обычно уnравляющий символ nередается nосредство�! символь

п"го формата . При выводе н а  печать формат типа Т указывает не 
номер nозиции , с которой начинается nечать,  а номер следующей 
г.озиции (и э - э а  того,  что nервый nередавае:о.Iый сим вол есть снмво.1 
управ.'!ения движением бумаги) . 

Для файла nечати оnератор подвода файла (R. E\V IND) указы
вать не обязательн о.  

В nри ведеиных ниже задачах в качестве файла nечати д.,1я оn
ределенности принят файJI с номером 3.  

343 . Указать , в каком виде будут размещены на бу
маге результаты решения задачи по п риведеиной ниже 
п р ограмме : 

P ROGR.AM P l  
D IMENSION Х ( 10) ,  У ( 1 0) 
х ( 1 ) = 0.0  
Н = 0.5  
Y ( l ) = X ( I ) >�<>�< 2 -j- 3.0  
DOI K = 2, 1 0  
Х (К) = Х  (K - 1 ) -j- H 
У (К) = Х (К) ** 2 -j- 3.0 
\V R IТ E (3 ,2) (X ( I) ,  Y (l) ,  1 = 1 , 1 0) 

2 FORMAT ( ' ! L.J L.J' ,  ТАБЛИЦА L.J ЗНАЧЕНИЙ L.J ФУН К-
ЦИИ L.J F (X) 'f( 'L.J L.J L..J L..J L..J L..J', F5.2, 'L.J L..J L.J 
L..J L.J ' ,  F5.2)) 

STOP 
E N D  

344. Указать , в каком виде будут размещены на бу
маге результаты решения задачи по  приведеиной ниже 
программе: 

P ROGRAМ Р2 
D IMENSION Х (5) , У (5) 
х ( 1 ) = 0.0  
У ( l ) = X  ( 1 )  ** 2 -j- 3.0  
Н = 0.5 
DO I K = 2,5 
Х ( К) = Х (K - 1 ) -J- H 
У (К) = Х (К) ** 2 + 3.0 
W R !ТЕ (3,2) (Х ( 1 ) ,  У ( I ) ,  I = 1 ,5) 

2 FORMAT (' l ' , 'L.J L.J L.J1 ,  1 Х 1 = ' , F5.2, 'L.J L.J', ' Y l = ' , 
F5.2j'L.J L.J L..J L.J' ,  'Х2 = 1 , F5.2 ,  'L.J L.J1 ,  1У2 = ' ,  
F5.2/ 'L.J L .J  L.J L.J Х 3  = 1 ,  F5.2, 1L.J L .J  УЗ = 1 ,  F5.2/1L.J L .J  
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L_J L_J Х4 = 1 ,  F5 . 2 , 1L_j L_J У 4 = 1 , F5 .2/ 1U L_J L.J L..J Х5 = 1 , 
F5. 2 ,  1L_j L_J У5 = 1 ,  F5.2) 

STOP 
END 

345*. Указать , в каком виде будут раз�tещены на бу-
1\tаге результаты вычисления фу нкци и F (Х )  = Х2  + 1 п о 
приведеиной ниже программе : 

P R.OGR. AM FUN 
FOR.MAT ( 1 l 1 , 1 5 ( 1L_j 1 J , 27 ( 1 - 1 )j l 6 ( 1L_j1) , ' I ' ,  1 2 ( 1L..J1) ,  ' l ' ,  

1 2 ( 'L_J1) ,  1 l 1j 1 6 ( 'L_J' ) ,  ' 1 ' ,  6 ( 1L-1') ,  1 Х ' ,  5 ( 'L_j' ) ,  ' 1 ' ,  4 ( 'L-1' ) ,  
1F (Х) ' ,  4 ( 'L_j' ) ,  ' l '/ 1 6  ( 1L-1') , 1 1 ' ,  1 2  ('L-1') , ' 1 ' ,  1 2 ('L-1'), 
' l 'j 1 6 ( 1L_J1 ) ,  27 ( 1 - ')) 

W R I Т E  (3 , 1 ) 
Х = О  
DO 3 К = 1 ,5 
X = X + I  
У = Х *-� 2 -j- 1  
W R I Т E (3 ,2) Х , У 

2 FORMAT ( 1 6 (L-11) , ' IL_j' ,  F J 0. 3 , 'L_jlL-1' , F I 0.3 , 'L_jl 1) 
3 CONТINUE 

\\<" R I T E  (3 ,4) 
4 FOR.MAT ( 1 6  ( 1L_J' ) ,  27 ( ' - ' )) 

STOP 
END 

346 . Составить п рограмму ум ножения векторов 
а (а 1 ,  • • • , а10) и Ь (Ь1 , • • • , Ь10) по форму.'Iе 

(i = 1 , 2 ,  . . . , 1 0) . 

Результаты выдать на печать в следующем виде: 

Здесь с; (i = 1 , 2 , . . .  , 1 0) - значепия элементов век
тора с ,  п редставленные в соответствии с форм атом 
E l l . 4 .  

347 . Составить программ у вычисления матрицы С =  
=А х В ,  где А = (a;j) , В =  (Ь;j) - ыатрицы ( i  = 1 , 2, . . .  , 1 0 ;  

1 0  
j = 1 , 2, . . . , 1 0) , по форм у.1е cii = � a0,bki· k = 1 
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Результаты выдать на печать в следующем виде: 

МАТРИЦА L_j С 

С11 L_j С12 L_j . •  • L_J С1 1о 
с 21 L_j С22 L_J . • • L_j С2 10 

с1о1 L_J с1о2 L_] · · · L_] с1о1о 
Здесь c;i (i = 1 ,  2 , . . . , 1 0 ; j = 1 ,  2, . . .  , 1 0) - значе

пия элементов матрицы С ,  представленные в соответствии 
с форматом F 1 0 . 2 .  

348*. Составить п рограмму вычислений функции 
f (х) =х3 - 0,06х + 0 ,0 1 в точках Х1 = 0 . 1 , х2 = 0 . 7 ,  Х3=-0 . 3 ,  
Х4 = - 5 , Х5 = -3 . 6 ,  Х6 = 2 . 1 ,  Х7 = - 1 . 1 ,  Х8 = 0 .9 .  

Результаты выдать на печать в виде следующей та
блицы:  

1 1 1 1 2 , . . .  1 8 

X(I )  1 о , 1 1 0 ,7 , . . .  1 0 , 9  

(� 1 ))1 f (х1) / f (xJ 1 . .  · 1 f (хв) 

Здесь f (х;) - значения функции f (х) в точках х = Х; 
(i = 1 ,  2 ,  . . . , 8) , представленные в соответствии с фор 
матом F6 .4 .  В качестве разграфляющих символов исполь
зовать символы 1 (для вертикальных линий) и - (для 
горизонтальных линий) . 

Оператор эквивалентности. Оператор эквивалентности имеет вид: 

EQVIVALENCE (al , а� ,  . . . , а�, ) , (а� • а� ,  . . . ,а�.) . . . .  , (а� ,а�, . . . ,a�k ) ,  
где а{ (j = l , 2, . . . , k ;  i = l ,  2, . . .  , п1) - переменная . Индексы 
у переменных с индексами должны быть только константами .  Кроме 
того, элемент многомерного массива разрешается указывать с одним 
ч исловым индексом , который в этом случае означает порядковый номер 
этого элемента внутри массива.  

Заnись (а� , а� , . . . , а� . )  означает , что перечисленные в скобках 1 
nеременные должны быть совмещены, т. е .  расположены в памяти 
с одного и того же места . Таким образом, оператор эквивалентности 
является средством экономии nамяти . Заметим , что переменные и 
массивы, не указанные в операторах эквивалентности, размещаются 
в ин�иви�уапьных областях nамяти. 
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Так к ;, к  ЭJJ(; \Iенты масси вов упорядочены определенным обр азом , 
то совмещение по на:.�яти двух элементов разных м ассивов может 
при вести к совмещению других э.'!ементов эти х массивов .  

Оператор эквивале нтности н е  должен содержать противоречивы х 
требованнii как внутри себя , так и по отношению к р а нее установ
ленньш эо ви валептпостям .  

349 . Указать , какие из переч исленных ниже опера
торов эквивалентности не содержат ошибок : 

1 ) EQV I VA1"ENCE (А,  В ,  С) ,  ( Х ,  У) , 
2) EQV IVAL ENCE (А,  В , С ( 1 )) ,  

- 3 )  EQV IVAL E NCE (А ( 1 ) ,  В ( J)) , (Х , У) ,  
- 4) EQV IVALENCE (А ( 1 , 2) , В) , _,. . 

5) EQVIVALE NCE (А (3) ,  В ( 1 0) , А (5) ) ,  
б )  EQV I VALENCE ( А ,  В ,  А + В) ,  
7 )  EQV I VALENCE (Х , У, Z )  (А, В) ,  
8) EQVI VALENCE (А (5) , В (7) , С (4)) , ( Х , У ,  Z) ,  
9) EQV IVALENCE (А, В ,  С) ,  (Х ( 1 0) , У (2)) , 

10) EQV IV ALENCE (А, В ,  С) , (Х (I + 1 ,  2) ,  У (3 , 7)) .  

350.  Определить значение переменной А, которое она 
получит в результате выполнения следующей прогр аммы: 

P R.OGR.AM SAM 
R EAL А, В , С, F ,  Q 
EQVIVALENCE (А,  В) 
А = 2. 1 
В = -3 .0 
C = I .O 
Q = (A + B)/C 
А = 3.7 
С = А - В*(А + С) - В 
В = 5  
STOP 
E N D  

35 1 . Определить значения элементов массива А, кото
рые они получат в результате выполнения следующей 
програ,,tмы: 

P R.OGR AM LAK 
REAL А (8)/-3 .7б, 2 . 10 ,  3:f.0 . 1 4, -б. 14 ,  2ot<-2.3f ,C (5)/ 1 05 .4, 

2*99 .б,-55.5 ,  -78.9/ 
EQVI VALENCE (А (4), В ( 1 )) 
DO б 1 = 1 ,5 

б В ( l ) = C ( I)  
STOP 
END 
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352. Определить значен ия элементов м ассива А, кото
рые они по.'Iучат в резу.'IЬтате вы п о.Jiнения следующей 
пр о гр аммы : 

PROGRAM ALFA 
R EAL А ( 1 0) ,  С (6) 
EQVIVALENCE (А (3) , С ( ! )) 
A ( l ) -= 0 .0 
А (2) = 3 . 1  
А (9) = -5.0 
А ( 1 0) = 9.8 
DO 5 I = 1 ,6 

5 C ( l ) = I + O .б  
STOP 
END 

353. Определить значения элементов массива А,  ко

тор ые они подучат в результате выполнен и я  следующей 
прогр амм ы :  

PROGRAM F 
R EAL A (3 ,4)/0 . I ,  7*2 . 1 ,  4-• -0. 3 ' ,  В (б). -3.05,  4 27 ,  3i< -2 . 34,  

6 . 2 1 / ,  С (б) 
EQVIVALENCE (А (5) , С (2)) 
DO 4 1 =  1 ,6  

4 C ( I ) = B ( I ) + 3 .05 
STOP 
E N D  

Оператор-функция .  Оператор-функция представляет собой под
nрограмму вычисления з н а ч е н и я  искоторой функции и предназначен 
дл я использования только внутри той nрограммной единицы, в сос
тав которой он входит. Функция ,  значение которой вычисляется 

оператором-функцией , называется оnераторной функцией . 
Оператор-функция вмеет вид: 

f (x) = a, 
где f- им я  (идентификатор) функции, х - список формальных nара
метров функции f, а - выражение. Сп и сок фор.малышх параметров 
имеет вид: 

где х; (i = 1 , 2, • . .  , n) - форh!адьный параметр . 
Все форма.1ьные параметры должны быть попарно различным и .  

В качестве формальных пара�1етров �югут использоваться только 
простые nеремен пые . В соста в выражения а ыоrут входить формаль
ные парачетры фу нкщш f, п р остые nepe\le rшыe, не входящие в сnисок 
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формадьных параыетров функции f, а такжt> Уl<азатеди функцпй. 
Ддя задания типа п ддины функции f и ее формадьных параметров 
исподьзуются общие средства (предварительное сог:шшение, неявный 
оператор типа , явные операторы типа) . Формальные параметры одннх 
операторных функций могут использоваться в качестве формальных 
параметров других операторных функци й,  а также вне операторов
функциfi (как обычные неформальные перемен ные) . 

Оператор-функция выпо.111яется только при обращении к нему 
с помощью указате.1я функции.  При это�! до.'lжны выполняться сле-
ду ющие условия :  · 

1 )  Количество фактических пара�1етров ) казаrе.1я функции 
должно совпадать с количеством формальных nараыетров оператора
функции . 

2) Тип и дли на фактических параметров до.1жны совпадать 
с ти пом и длиной соответ.:твующих формальных параметров . Соот
ветствие устанавливается по порядку их с�едования в списка х пара
метров .  

Вычисление значения функции осуществляется следующим об
разом : 

1 )  Формаль ные параметры , входящие в состав выражения а, 
заменяются на соответствующие фактические нара\lетры указателя 
функции f. 

2) Вычисляется значение выражения а, которое затем приводит
ся к типу и длине функции f и присваивается указателю этой 
функции . 

Имена формальных паргметров оnератора-функции не могут вклю
чаться ни в операторы общих oб.i!acтcii ,  ни в операторы эквивадент
ности . 

354. Указать , какие из приведеиных ниже операторов
функций содержат ошибки:  

1 ) F ( Х , У) = Х +  У + 2.О + А - В; 
2) SUM ( X (2) ,  У ,  Z) = 3. *Y + (Х (2) + Z)*Z; 
3) F (X ,  У , X) = X**2 - Y + X + C - SIN (A);  
4) X2 (Z, Y ( I )) = EXP (Z + 1 .) - A*Y (I ) ;  
5) LAN (А,  В ,  С) = А*Х + (В - С)�·*2 - Х..,У .  

355. Определить значение величины Z ,  которое она 
получит в результате выполнения с.1едующей программы: 

P R OGRAM \V 
F (Х , У) = (Х +  У)/2 
А = -3.4 
В = 0. 1  
Z = F  (А, В) + А/В 
\V R IТE (3, 1 )  Z 
FORMAT ( ' 1 ' ,  'Z = ' ,F4.2) 
STOP 
E N D  
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356 . Определить значения величин Z l  н Z2 , которые 
он и  получат в результате выполнени я  следующей п ро
граммы : 

PIЩGR AM PL I 
2 FORMAT (' 1 ' , 'Z l = ' , F6 3 ,  ' ; Z2 = ' , Fб.З) 

SUM ( X  У) = (Х +  У);У 
PR OIZ ( Х ,  В ) =  X •tB/2 
Х = О.О 
В = Х + З.4 
У = -2.3  
Z l  = SUM (Х ,  У)  
22  = P R OIZ (Х ,  У) 
W I O T E  (3. 2) Z l ,  Z2 
STOP 
END 

357.  Составить программу вычислени я  .'lоги ческой 
переменной D E T ,  п р и нимающей значение . T R UE . ,  если 
точка А с координатами Х и У принадлежит внутренней 
области кр уга (Х - Х0)2 + (У - У0)2 � R 2 , и значение 
. FALSE . - в  противном случае . В программе п реду
смотреть оператор-функцию для вычисления  функции 
F (Х , У) =  (X - X0)2 -j- (Y -У0)2 •  

358. Составить программу вычисления приближенного 
значения функции w = Vz по итерационной формуле 

Wn + t  = Wn + _!._ (--;. _wп) · 
3 Wn 

Начальное значение функц и и  вычисляется по формуле 

_ f 3z , если z ;;;:::: 1 , 
Wo - t Зz ,  если z < 1 .  

В качестве значения функции w принимается зна
чение wn + l •  удовлетворяющее следующему условию: 
l wпн -Wn 1 < 1 0 - ь . В программе предусмотреть оператор-

функцию дл я  вычисления функции F (w) = w +  � (; - w) . 
359. Составить программу вычисления функции 

cos ( 1 5X) по  формуле 

cos (nX) = cos [(п - 1 )  Х] cos Х - siп [(п - 1)  Х] siп Х ,  
если cos X = 0, 1 5 , О <  Х < n/2. 
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В программе предусмотреть оператор -функцию для 
вычисления функции 

F (п) =-.= cos [ (n - 1 )  Х] cos Х - sin [ (n - 1 ) Х ] - sin Х . 

§ 7. П рограммы с модуль ной структурой . Подпрограммы 

Програм�IЫ с модульной структурой строятся из нескольких 
програымных единиц (модулей) и могут иметь сложную древовидную 
структуру.  Корневым модулем этой структуры является так назы
ваемая головная программа, которая содержит операторы обращения 
к другим модулям, называемым подпрограмыами .  Подпрограм:.1ы 
в свою очередь могут иметь операторы обращения к др угим под
программам и т .  д . .  Пример схемы программы с модульной струк
турой приведен на рис. 1 .  На этом рисунке стрелки показывают 
направления передач управления между программными единицами 
(модуля\Ш) . 

Головная программа 

t t---======��! 
Подпрогра:lfма Подпрограмма Подпрограмма 

! t ! i 
Подпрограмма Подпрограмма 

! t 
1 Подпрограмма 

Рис .  \ .  Схема программы с модульноl\ структуроll. 

Подпрограымы делятся на два класса : подпрограммы-процедуры и 
подпрограммы -функции . 

Головная программа имеет вид: 

SoS1S2 • • • Sn - lSn, 

где s0 - оператор-заголовок программы, Sn - оператор конца , 
Si (i = 1 , 2, . . . , n - 1 ) - невыполняемые и выполняемые операторы, 
не содержащие операторов-заголовков , операторов конца и операторов 
возврата . 

В последовательности s1s2 . . .  sn - l  должен соблюдаться приведен
ный ниже порядок следования операторов : 

1 )  неявный оператор типа;  
2) явные операторы типа , операторы р азмеров , операторы общих 

областей ; 

1 73 



3) операторы эквивалентностп ,  операторы ВНЕ'Ш н и х  nодпрограм м ,  
операторы описания файлов ; 

4) операторы-функции ;  
5)  операторы формата и выполняемые операторы. 
Головн ая программа может содержать не все псрсчисж· нные 

выше группы операторов . При написании опер аторов второй груnпы 
необходимо СJiедить з а  тем , чтобы структура .1юбого из массивов 
головной программы описывалась одновременно с первым появ.1ением 
имени этого массива (в одном и том же операторе) . 

Выполнение программы модульной структуры начинается с пер
вого выrтолняемого оnератор а ,  содержащегося в го,1овной програ�rме, 
и должно завершаться onepaтopo;o.f останова , также содержащемся 
в го.'!овной программе . Далее приводятся описания подпрограмм 
и �ополнительных оnераторов , исrrо.1ьзуе�rых в прогр аммах с \Ю· 
дульной структурой . 

Подпрограмма-функция . Оператор внеш н их подпрограмм. Под
програшка-фующия представляет собой nодп рограмму вычис.1е1шя 
значения пекоторой функции и предназначена для использования та
кими п рограммными единицами,  как гоJiовпая n рограмма , подпро
грамма-процедура ИJ1И друга я подпрограмма-функция . 

Функция , з начение которой вычисляется подп роrра,tмоi! -функ
цией , называется внешней функцией . 

Подпрограмма-функция имеет вид: 

sosls2 . . .  s,, - lsn , 
где s0 - оnератор-заголовок функции , sп - оператор конца , si (i = 1 ,  
2, • . . , п - 1) - невыполняемые и выполняемые оnераторы , н е  содер
жащие апера.тор.ов -заголовков , операторов конца и операторов оста
нова . В поСJiедователъности s1 s2 • • •  sn - 1 должен соблюдаться тот же 
порядок следования операторов , что и в ГФJЮВIЮЙ nporpaм�1e .  

Оператор-заголовок функции имеет вид: 

tFUNCT IONfs (х) , 

где t - либо пусто, .·шбо указатель типа функции ,  f - юш функции,  
s - указатель длины функции,  х - список фор�rальных па раметров. 
(Указатель типа и указатель длины описаны в ра зделе «Неявный 
оператор тиnа» (стр. 1 0 1 )) .  Если указатель типа отсутствует, то ти п 
функции определяется по предварите.'!ьному соглашению. 

Список формальных паралtетров И\rсет вид : 

где Xi (i = 1 ,  2, . . .  , п) - либо формальные пара�rетры, :шбо форма,1ь
ные параметры, заключенные в косые черточки .  

Фор.мальнме параметры - это идентификаторы , которые внутри 
подnрограымы могут использоваться как и�tена простых переменных, 
массивов , внешних функций и процедур . В косые черточки ыоrут 
заключаться те формальные параметры , которые внутри по,!!.nрогра '-!мы 
используются как имена простых переменных.  Для задания типа и 
длины формальных па раметров испо.'!ьзуiотся обычные средства (пред
варительное соглашение, неявный оператор типа , я вные операторы 
типа) . Если формальным nараметром является имя массива, то в 
подпрограмме �олжен быть либо оператор ра змеров , либо явный 
оператор тиш1 , содержащий указате.'lь структуры этого ыассива . 
Фор�1альные парю1етры не могут и�rеть н а чальных значений и не 
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могут включаться ни в оператор общих областей, ни в оператор 
эквивалентности. 

Подпрограмма-функция выполняется только пр и  обращении к нeii 
н з  другой программпой единицы с помощью указателя функци и .  
Фактические napa,\tempы указателя фуню1ии доджны удовлетвор ять 
следующим требовани ям: 

1) Количество фактических пара�1етров функци и  должно совпа
дап. с количеством формальных параметров подпрограммы. 

2) Тип и д.'lина значений фактически х параметров указателя 
функции должны совпадать с типами и дли нюц значений соответст
вующих формальных параметров подпрограМ\JЫ. Соответствие между 
параметрами устанавливается по поря�ку и х с.'!едования в списках 
nараметров. 

3) Есди фор:..шльный nараметр - имя внешней функции (проце
дуры) , то соотв<>тсТ!!ующпii фактический  пара:\lетр должен быть пчс
нем внешней функции (процедуры) . 

4) Ес.1и фор:-..tалЫIЫЙ параметр - юш перел1ешюй , которая внутри 
подпрогрюлмы не получаст значения ,  то в качестве соответствующего 
фактического параметра могут исподьзоваться константы, переменны\) 
и выражен ия.  Ес,'!и же формальный пара:11етр получает значение, 
то соответствующим фаi{Тическим параметром может быть только 
пере�1енная. 

5) Если формальный параметр - идентификатор массива , то в 
качестве соответствующего фактического параметра может указываться 
либо идентификатор массива,  .'!ибо переменпа я  с индексами (эдемент 
массива) .  

6) Количество элементов в формальном массиве н е  должно пре
вышать количества эдемснтов в соответствующем фактическом мас
си ве . Если формадьному массиву в качестве фактического параметра 
соответствует элемент фактического массива, то при сопоставлении 
этих массивов количество элементов в фактическом массиве нужно 
уменьшить па n - 1 , где n - порядКовый номер Э.'Iемента фактического 
массива , указанного в качестве фактического параметр а . 

Формальные массивы могут иметь так называемые регулируемые 
размеры . Указате.1и структур таких массивов в качестве максималь
ны х  значений некоторых индексов содержат простые персменные целого 
ти па , которые называются регулируемыми размерами . 

Каждый из регул ируемых размеров должен входить либо в список 
формадьных п араметров подпрограммы-функции ,  либо в одну из общих 
областей. В момент обращения к подпрограмме-функции регулируе
мые размеры должны nолучать конкретные значения,  которые из 
вызывающей п рограммной единицы передаются в первом случае через 
фактические параметры указателей функции, а во втором - через 
пере�tенные, входящие в соответствующие общие области . 

Имя функции внутри подпрограммы-функции должно использо
ваться как имя простой переменной соответствующего типа и длины. 
В процессе выполнения по.�;tпрограымы эта персменная должна полу
чать значения.  Значение этой переменной в момент окончания вычис
Л()J!ИЙ по nодпрограмме берется в качестве значения функци и . 

При обращен ии к подпрограмме-функции в общем случае выпол
ня ются следующие действия : 

1 )  вызов подпрограммы, 
2) передача дшmых из вызывающей программной единицы в под

nрограмму через аппарат формальных и фактических параметров ; 
3) выполнен ие подпрогра ммы; 
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4) передача данных из подпрогра�шы в вызывающую прог рамм
пую единицу через аппарат фор�шлы1Ь1Х и фактических параметров ;  

5) присваиванне вычисленного значения фующип указателю функ
цпи и возвращение в вь13ывающую п рограм�rную единицу; 

обмен данными между вызыв ающей програ�t�IНой единицей и под-
программной через аппарат п а раметров осуществ.'!яется двумя путюш : 

путем вызова фактических пар а�1етров по и�tени п 
путем вызова фактически х  пара�lетров по значению.  
Вызов фактического пара.метра по  и.лtени заключается в с.'!едую

щем : перед началом выполнения по дпрограммы формальный параметр 
во всех операторах подпрограммы заменяется на соответствующий 
фактический . В этом случае предусмотренные над формальным пара
метрш! действия в действительности будут выполняться пад соответ
ствующим фактическим параметром . 

Вызов фактического параметра по значению осуществляется сле
дующим образом: перед началом выполнения подпрог раммы значение 
фактического параметра пр исваивается соответствующему формальному 
параметру. После выполнения подпрограммы фактический параметр 
получает значение соответствующего формального параметра .  

Фактический па раметр вызывается по имени , если соответствую
щий ему формальный параметр .'!ибо заключен в косые черточки,  
.'!ибо является именем м ассива,  внешней функции или процедуры. 
Если же формадьный параметр является именем переменной и не 
заключен в косые черточки , то соответствующий ему фактический 
параметр вызывается значением. 

Если фактический параметр - выражение (т. е.  не переменная) , то 
он заменяется на простую переменную, которая является результи
рующей по отношению к выражению . Тип и длина этой переменной 
бер� тся равными типу и длине выражения. При обращении к под
пр ог рамме результирующая переменн ая играет роль соответствующего 
фактического параметра .  

Выполнение подпрогр аммы-функции должно завершаться опера

тором возврата, который имеет вид: 

RETU RN 

Одна подпрограмма-функция может содержать несколько опера
торов возврата . Подпрограмма-функция не должна содержать прямых 
или косвенных (через другие подпрограммы) обращений к самой себе. 

Тип и длина значений внешних функций в вызывающей прог
раммной единице указываются обычными средствами. Имена внешних 
функций и процедур , входящих в списки фактических параметров 
указателей функций , должны быть персчислены в операторе внешних 
nодпрограмм, входящем в состав вызывающей программной единицы. 

О n  е р а т о р в н е ш н и х n о д n р о г р а м м. Этот оnератор имеет 
вид: 

ЕХ TENAL а1 ,  а1, • • • , ап,  
где щ (i = 1 ,  2, . • .  , п) - имя внешней функции или процедуры, 
которое nередается как фактический nараметр другим nодnрограммам. 

360. Определить значение переменной В ,  которое бу
дет выдано на печать в результате выполнения следую
щей программы : 
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PROGRAM P l  
R EAL А ,  В ,  F 
А = 3.0 
B = F  (А) - 7 .5 
W R IТE (3, 1 )  В 
FORMAT (' 1 ' ,  Х ,  F5 . 2) 
STOP 
END 

I ЩAL FUNCTION F (Х)  
R EAL Х 
F = 5 * X ** 2  

RETURN 
END 

36 1 .  Определить значение переменной N,  которое бу 
дет выдано на печать в резу.'Iьтате выполнения следую
щей программы: 

P ROGRAM Р2 
I NTEGE R F5 

D IMENSION М ( 10) 
FORMAT ( ' 1 ' ,  Х ,  14) 
DO 2 К =  1 , 10  

2 М (К) = 1 
N = F5 (М) 
W R I Т E  (3, 1 )  N 
STOP 
END 

I NTEGER F UNCT ION F5 (К) 
D IMENSION К (5) 
F5 = 0  
DO 1 J = l ,  5 
F5 = F5 + K  (J ) 
R E T U R N  
E N D  

362. Определить значения элементов массива А и п е 
ременной S ,  которые будут выданы на печ ать в резу .1 ь 
тате выполнения следующей программы: 

PROG R AM Sl  FUNCTION F (А) 
R EAL А (3,3)/9 * 0 .0/ DIMENSION А (5) 

FORMAT ( ' 1 ' , I OF4 . 1 )  F = O.O 

S = F  (А) DO 1 К = 2,4 

W I OTE (3, 1 )  S, А А (К) = 2 .5 * К  

STOP F = F + A  (К) 

END R ETU RN 
E N D  

363. Определить значение переменной D ,  которое она 
получит в результате выполнения следующей программы : 

P ROGR AM SUM F U NCT ION DT (В, N l ,  N2) 
D IME NSION А (5, 5) D IMENSION В (N2) 
D0 1 K = I , 5 D T = O.O 
DO 1 J = 1,  5 DO 1 К =  N 1 , N2 
А (К ,  J) = K + J D T = DT + B  (К) 
D = DT (А,  8, 23) R E T U R N  
WIOTE (3, 2)  D END 



2 FORMAT ( ' ! ' , F6. ! )  
STOP 
E N D  

364. Определить значение пере:-1снных Х 1 , У 1 ,  А 1 ,  
Х2 , У2, А2,  которые они по.'lуч ат в резул ьтате выпол
нения следующей программы: 

P ROGRAM RE 1 FU?\CT ION F l  (Л ! )  
Xl  = 2.0 A l  = Al ** 2 
Y l = r l  (X I )  F l = A \ ** 2 -i - A l 
Х2 = 2.0  H ETURN 
Y2 = F2 (Х 2) Еl'Ш 
STOP 
E N D  FUNCTION F 2  (/А2/) 

А2 �= А2 ** 2 
F2 = А2 *<· 2 --!- Л2 
R ETURN 
E N D  

365 . Определ пть значение переыенной Z ,  кото р ое она 
получит в результате вьшоJ шени я  с.1едующей программы: 

P R OGRAМ KBN R E AL Fl:NCT ION K BN2 (А) 
REAL KBN I  KBN2 = 5 *  А+ 6 
Х = 2 R ETUR N  
Z = KBN l (X) END 
STOP 
END R EЛL FUNCT I ON KBN l (А) 

R EAL KBN2 
В = З * А + 4 
KBN 1 = KBN2 {В) 
R ETUR N  
END 

366 . Определить значение переменной Z ,  которое о на 
получит в результате выполненпя следующей прогр аммы: 
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P ROGRAM I KS FUNCTION Т l  (А, С) 
R EAL N l , N2 В = А ** 2  
E XTERNAL N l ,  N2 Т l = С  (В) 
Х = 2.0 R E TURN 
Z = Т l (X , N2) E N D  
STOP 
END R EAL FUNCTION N l  (Х)  

N l = З * X  
R ETURN 



E �D 

REAL FUNCT ION N2 (Х) 
N2 = 4 * X  
RETURi\ 
E!\D 

367. Пус rь зада па подпроrра:.1:.1а-функция 
1 :u :-:ст ю:-� У (Х )  
< нос.'Iедоватс.тыюсть операторов) 
R ETURN 
E ND 

СЛетаnить проrра:.1му вычисления функшш У (Х) в точ 
к а х  Х = -3 . 43 , 2 .  72, 9 . 99 ,  1 5 .6 ,  -3 . 99 ,  88 .8 ,  используя 
п р иведеиную выше подпроrраl\lму.  

368 .  Пусть задана подпрограмма-функция 
r UNCTION S (А, N)  

D I/1\ENSION А (�) 

s � o  
DO I K = l ,  N 

1 S = S + A (K) 

R ET U R N  
E :--J D 

N 
предназначенпая  д.1 я вычисления � ai ,  rде аi - э.1ементы 

i = l  

2 0  
Составить проrра:v1му вычпс.1ения вел ичины D = � Pi• 

l= l 
пспо.ТIЬзуя п р иведеиную выше подпрограмму , ес.'lи р1 = 
= -0 .36 ,  р2 = 1 7 . 64 ,  р3 = 2 .07, р4 = р5 = р6 = Р1 = Р8 = 1 . 2 ,  
Pu -= -3.8 ,  Р10 = Рн = Ра = Р1з = Рн = Рн. = -64 . 2, Р1в = 
= Р11 = P1s = Р1в = Р2о = - 1 . 0. 

Оператор процедуры. П одпроrрамма-процедура. Оператор проце
дуры И\!ССТ ВИД: 

где р - имя (идентификатор) nроцедуры, Xi (i = l , 2,  • . .  , п) -факти
ческие nараметры. В качестве фактических параметров оператора 
процедуры могут исподьзоваться константы, персменные , выражения 
(арифметические и логичес:кие) , идентификаторы функций 11 процедур, 
а также ыепш операторов. 
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Оператор проt{едуры может не содержать фактических парамет· 
ров . В этом случае он имеет вид : 

CAL Lp. 

Оператор процедуры служит для обращения к выпою1ению соот
ветствующей подпрограммы-процедуры.  Он обеспечивает вызов под· 
програшrы-процедуры, замену формальных параметров подпрогра�шы
процедуры фактическими параыетрами (для подпрограмм-процедур 
с параметрами) и передачу управления подпрограмме-процедур е .  После 
выполнения подпрогра�1мы-процедуры управление передается либо опе
ратору ,  с.1едующему за оператором процедуры,  либо оператору ,  метка 
которого содержится в списке фактических параметров оператора 
процедуры . 

Подпрог рамма-пр::щедура  представляет собой некоторую подпро
грамму ,  предназначенную для использования такими программными 
единицаыи,  как головпая програым а ,  подпрограмма-функция или дру· 
гая подпрограмма-процедура .  

Подпрограм.ма-процедура ю,Iеет вид: 

SoSIS2 . • •  Sn - lSn ,  
где s 0  - оператор-заголовок процедуры , sn - оператор конца , s; ( i  = l , 
2, . . .  , п - 1 ) - невыполняемые и выполня�мые операторы ,  не содер· 
жащие операторов-заголовков , операторов конца и операторов оста
нова . В последовательности s1s2 • • .  Sn - 1  должен соблюдаться тот же 
порядок следования операторов , что и в случае головной программы . 

Оператор-заголовок процедуры имеет вид: 

SUB R.OUТINE р (у) ,  

где р - имя (идентификатор) процедуры, х - список формальных па
раметров имеет вид: 

Yl• У2 • • • • • Уп• 

где Yi (i = l , 2, . . .  , п) - либо формальный параметр , либо формаль
ный параметр , заключенный в косые черточки . В качестве формаль
ных параметров могут выступать символы * (звездочка) и идентифи
каторы ,  которые внутри подпрограммы выступают как имена простых 
переменных , массивов, внешних функций и процедур . 

В косые черточки могут заключаться те формальные параметры, 
которые внутри подпрограммы используются как имена простых пс
ременных . Для задания типа и длины формальных параметров 
используются обычные средства (предварительное соглашение, неяв
ный оператор типа ,  явные операторы типа) . Если формальным 
параметром является имя массива ,  то в подпрограмме должен быть 
либо оператор размеров ,  либо явный оператор типа,  содержащий 
указатель структуры этого массива. Формальные параметры не могут 
иметь начальных значений и не могут включаться ни в оператор об· 
щих областей ,  ни в оператор эквивалентности . 

Подпрог рамма-продедур а  выполняется только при обращении 
к ней с помощью оператора процедуры . 

Фактические параметры оператора-процедуры должны удовлетво
рять следующим требованиям: 

1 )  Количество фактических параметров оператора-проце,ttуры 
должно совпадать с количеством формальных nараметров ndдnpo· 
граммы. 
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2) Тип и д,1ина фактических ппра\!Строn ОП('раторi!-процедуры 
доюкны совпадать с типом и длиноi\ соо гве1ствующих формальных 
параметров подпрограммы . Соответствие между пара\!етрами устанав
тшяется по порядку их следовании в списках параметров. 

3) Если формальный параметр - имн внешней функции (процеду
ры) , то соответствующий фактический пара�1етр должен быть именем 
ннешней функции (процедуры) . 

4) Если формальный параметр - иш1 перемешюй,  которая внутри 
подпрограммы не получает значения ,  то в качестве соответствующего 
фактического параметра могут использоваться константы ,  переменвые 
и выражения .  Если же формальный параметр получает значение, то 
соответстпующим фактическим параметро�! ;южет быть только пере
менная.  

5) Если формальный параметр -симво,rу . "  (звездочка) , то соответ
ствующий фактический парi1метр до.1жен иметь вид: &n, где n - метка 
оперi1тора .  

6) Если формальный параметр - имя мзссипа,  то в качестве соот· 
ветствующего фактического параметра могут использоваться либо имя 
массива , либо переменнi1я с индексами (элемент массива) . 

7) Количество элементов в формальном массиве не должно пре• 
вышать количества элементов в соответствующем фактическом мас
сиве. Если формальному массиву в качестве фактического параметра 
массива соответствует элемент фактического массива , то при сопостав· 
лснии этих массивов количество элементов в фактическом массиве 
нужно уменьшить на n - 1 ,  где n - порядковый номер элемента фак· 
тического массива , выступающего в качестве фактического па· 
раметра .  

Формальные массивы могут иметь так называемые рсгулируемью 
размеры. Указатели структур таких массивов в качестве максималь· 
ных значений некоторых индексов содержат простые переменвые це· 
лого типа. которые называются регулируемыми размерами. Каждый 
из регулируемых размеров должен входить либо в список формальных 
парамеrров, либо в одну из общих областей .  В момент обращения к 
подпрограмме-процедуре регулируемые размеры должны получать 
конкретные значения,  которые передаются из вызывающей про• 
граммной единицы в первом случае через соответствующие факти
ческие параметры оператора процедуры,  а во втором - через не
ременные, входящие в общие области . Имя процедуры не имеет 
типа и внутри подпрограммы-процедуры не должно использоваться 
нигде, кроме как в операторе-заголовке процедуры. 

При обращении к подпрогр амме·процедуре в общем случае вы
полняются следующие действи я :  

1 )  вызов подпрограммы, 
2) передача данных из вызывающей программной единицы в под

программу через аппарат формальных и фактических параметров, 
3) выполнение подпрограммы, 
4) передача данных из подпрограммы в вызывающую программную 

единицу через аппарат фактических и формальных параметров, 
5) возвращение в вызывающую программную единицу. 
Обмен данными между вызывающей программной единицей и под

программной через аппарат параметров осуществляется двумя путя
ми : путем вызова фактических параметров по имени и по значению. 
Вызов фактического параметра по имени заключается в следующем : 
перед началом выполнения подпрограммы формальный параметр во 
всех операторах подпрограммы заменяется на соответстРующий фак -
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тпчсский napaMt)1 p .  В э rом случае nредус.\IОТренные над формальным 
парамtтром действия в действительности будут выполняться над 
соответствующиы фактическим параметро�1 . 

Вызоа фактического napaAtempa по значению осуществдястся CJI('· 
дующим образом: перед начадом выполнения подnрограммы значени<) 
фактического nараметра присваивается соответствующему формаль
ному параметру.  После выподнения nодпрограммы фактический 
параметр nолучает значение соответствующего формального nа
раметра . 

Фактический параметр вызывается no имени , если соответствую
щий е�1у формальный na paмc rp :шбо заключен в косые черточки, либо 
нв,1яется именем массива,  внешней функции или процедуры . Если 
фор�ш.'!ьный параметр является и�tенем nеременной и не заключен 
в косые черточки , то соответствующий ему фактический параметр 
вызывается значением. 

I:с.1и фактический параметр - выражение (т. е .  не переменная) , 
то он заменяется на простую переменную, которая является резуль
тирующей по отношению к выражению. Тиn и длина этой переменной 
берутся равными тиnу и длине выражения . При обращении к nод· 
программе резудьтирующая nерсменная играет родь соответствующего 
факти ческого параметра.  

Ддя выхода из  nодnрограммы-процедуры испо..1ьзуются оnераторы 
возвратов двух впдов: оператор возврата и оnератор возврата по 
метке.  

Оператор возврата по метке имеет вид: 

R E TURN i, 

где i - .'!ибо nростая nерсменная целого тиnа стандартной длины, 
�ибо цедая константа без знака. 

Оператор R E TURN nередает уnрав.1ение nервому выполняемому 
оnератору вызывающей nрограммной единицы, следующему за оnе
ратором обращения к nодnрограмме . 

Оператор R ETURN i можно использовать только в том случае, 
если сдисок формадьных nараметров содержит символы * (звездочка). 
Он передает уnравление оператору вызывахощей nрограммной еди
t rицы, метка которого содержится в списке фактических nараметров 
оператора обращения к подпрогра�rме и соответствует i-й звездочке 
(�ели перечислять их сдева направо) в списке формальных nарамет
ров nроцедуры. 

Одна nодпроrрю1ма-nроцедура может содержать нескодько оnе
раторов возврата . 

Подпрограшrа-процедура не должна содержать обращений к да н
ноii подпроrра:11Ме как неnосредственно, так и через другие noдnpo· 
граммы (не допускается прямых и nотенциальных рекурсий) .  Имена 
внешних функций и процедур ,  входящих в сnиски фактических па
раметров операторов nроцедур ,  должны быть nерсчислены в оnера
торе внешних nодпрограмм, входящем в состав вызывающей програм
мной единицы. 

369. Определить значения переменных Х и У ,  к ото
рые будут выданы на печать в результате выполнС'ния 
следующей программы: 
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P ROGR AМ F I RST 
IN TEGE R Х ,  У 

l FORMAT ( ' l ' ,  Х ,  2 1 5) 
Х -= 3  
CALL Р 1  ( Х ,  У) 
W R IТE (3 ,  1 )  Х ,  У 
STOP 
END 

SU B ROUТ I N E  P l  (А ,  В) 
INTEGE R А, В 
В -=  З*А*"'2 �6 . 
R ETUR N  
E N D  

370. Оп ределить значения элементов м ассива А ,  кото
рые будут выданы на печать в результате выполнения 
следующей п рограммы : 

P ROGR. AM F I RST 
DIMENSION А (8) 
FORMAT ( ' 1 ' ,  Х ,  8F4. 1 ) 
DO 2 1 =  1 ,8 

2 A( I ) = O.O 
CALI, P l (А) 
W R I Т E  (3, 1 )  А 
STOP 
END 

SUBR.OU Т I N E  P I (B) 
D IMENSI0:'\1 В (5) 

в ( 1 ) -= 1 . 0  
DO 1 1 = 2,5 

l B ( I ) = B ( I - 1) +  1 .0 
R ETU R. :'\1  
E N D  

37 1 . Определить значения эле:v1ентов массива А ,  ко
торь�е будут выданы на печать в результате выпо.тшеншт 
следующей nрограммы : 

PR.OGRAM F I RST 
D IMENSION А (3,3) 
FOR.MAT ( ' 1 ' ,  Х, 9F 4. 1 )  
D O  2 1 = 1 ,3 
DO 2 J = I ,З 

2 А ( I ,  J ) = O.O 
CALL P l (A) 
W R I Т E  (3, 1 )  А 
STOP 
END 

SUB ROUТ I N E  Pl  (А) 
D IME NS ION А (5) 
A ( l ) = l .O 
DO 1 1 = 2 ,5 
А ( 1 ) = А ( I - l ) +  1 .0 
R ETU R N  
END 

372.  Оn ределить значения элеыентов массива А ,  ко
торые будут выданы на печать в результате выполнения 
следующей nрограммы: 

P ROGR AМ F l 
LOG ICAL А (9)f9* .TR.UE. /  
FOR.MAT ( ' 1 ' ,  Х ,  9L I )  
CALL P l  (А) 
W R IТE (3 ,  1)  А 
STOP 
END 

SUB ROUТ I I\J E  Р1  (А) 
LOGICAL А (3 , 2) 
DO l К = I ,З 
DO l J = l ,2 
А (К,  J) - . F  ALSE. 
R ETUR N  
E N D  
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373. Определить значения элементов массива А , ко
торые они получат в результате выполнения следующей 
нрограммы: 

P ROGR AM R\VT 
DIMENSION А (4,4) 
DO 1 К = 1 ,4 
DO 1 J = 1 ,4 
А (К , J) = O.O 
CALL MEN (А,  3,  2) 
STOP 
END 

SUB ROUТ I N E  MEN(B, X ,Y) 
INTEGER Х , У 
D IMENSION В (Х , У) 
DO 1 1 = 1 ,  Х 
DO 1 J = 1 ,  У 
B ( I ,  J) = 1 
R ETURN 
END.  

374 . Определить значения элементов массива А,  кото
рые они получат в резуJiьтате выполнения следующей 
программы: 

PROGRAM Z E R  
LOGICAL A(3 ,4)j 1 2*.FALS E . /  

1 FORMAТ ( ' 1 ' ,  ( Х ,  9L 1 )) 
CALL CIS (А,  2°) 
W R I Т E  (3, 1) А 
STOP 
END 

SUB ROUТ I N E  CIS (В ,  KJ 
LOGICAL В (3 , К) 
DO 2 1 = 1 ,3 
DO 2 J = l , К 

2 В ( I , J) = .TRUE.  
R ETURN 
END 

375. Определить значения переменных Х и У, кото
рые они получат в резу ль тате выпоJiнения следующей 
программы: 

P ROGRAМ R V l 
Х = 2.0 
У = 2.5 
CALL RV2 (Х, У , &2, &3) 

2 Х = Х**2 
GO ТО 6 

3 у =  у**2 
6 CALL RV2 ( Х ,  У, &4, &5) 
4 Х = 2*Х 

GO ТО 7 
5 У = 2*У 
7 STOP 

END 

SUBROUТ I N E  RV2(A,B ,*,*) 
A = A + I 
В = В + 1  
IF (А - В) 1 ,  1 ,  2 

1 R ETUR N 1  
2 RETU RN2 

END 

376 .  Определить значения переменных Х 1 , У 1 ,  А 1 , 
В 1 ,  Х 2 , У2, А2,  В2 ,  ХЗ,  УЗ, АЗ ,  ВЗ ,  Х4 , У4 , А4 , В4, 
которые они получат в результате выпоJiнения следую
щей программы: 
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P R OG R M·1 F R I 
X l  = 2.0 

SUBROUТ I N E  Pl ( A I , B l )  
A I = A I * I 2  

CALL P l  (X I ,  У ! )  
Х2 = 2. 0  

В ! = A l **2 + Al  
R ETURN 
END CALI. Р2 (Х2 ,  У2) 

ХЗ = 2.0 
CAL LPЗ (ХЗ , УЗ) 
X4 o= 2.Q 

SUB ROUТ I N E P2( jA2 j ,  j B2 i )  
А2 = А2**2 

CALL Р4 (Х4 ,  У4) 
STOP 

В2 = А2 ·;, "2 + А2 
R ETU R N  
E N D  

END SUB R OUТ I N E  РЗ (АЗ , ВЗ) 
ВЗ = A3*-t.4 + АЗ.'""2 
R E T U R N  
END 
SUB R OUТ I N E  Р4 ( j M j ,  j B4 j)  
В4 = м**4 + м.,,'jо2 

R ETURN 
END 

377. Определить значение переменной Z ,  которое она 
получит в результате выполнения следующей программы: 

PROGRAM RAD 
Х = 2  

SUB R OUТI N E  RAD l  (А,  В) 
В = З*А + 4 

CALL R AD l  (Х ,  Z) 
STOP 
END 

B = RAD2(B) 
R ETU R N 
E N D  
FUNCT ION R AD 2 (А) 
А = 5*А + б  
REТURN 

END 

378. Определить значение переменной Z ,  которое она 
получит в результате выполнения следующей программы: 
PROGR AМ D IC SUB ROUТ I N E  Т 1  (А,  В, С) 
INTEGER Х ,  Z INTEGE R А, В 

E X T E R N AL S l , С !  В = А:н-2 
Х = 2 CALL С( В) 
CALL Т !  (Х ,  Z, С! ) R f.ПURN 
STOP END 
END SU BROUТ I N E  S l (X)  

INTEGE R Х 
Х = З*Х 

RETURN 
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EN D 
SU BROU Т I !\ E  C I ( X )  
INTEGE R Х 
Х =  4*Х 
RE TU RN 
E N D 

379. Пусть задана п одп рограмма-л роцедур а  

SI: BROU Т I N E А (Х ,  У )  
(nоследовательность операторов) 
R ETUR:'-1 
END 

п редназначенная дл я выч ис.1ения ве.1ичины у =  f (х) . 
Составить п рограмму выч исления величины у в точ

ках х = - 3.43, 2 . 72 ,  9 . 99 ,  1 5 . 1 6 , - 3 . 99 ,  88 . 8, исполь
зуя пр иведеиную выше подпрограмм у.  

380. Пусть задана п одпрогра:'11Ма-процедура 
SUBROUТIN E SU.М (А, N,  В, ·�) 
D IMENSION А (N) 
В = О.О 
DO I K = l , N  
В = В -1- А (К) 
RETURN 1 
END 

N 
п редназ н аченная для выч исления велич ины В = � а; , 

/=: 1 
где а,. - элементы вектора а (а1 ,  а2 ,  • • •  , aN ) . 

2 0  
Составить программу вычисления велич ины D = � р; ,  

i = l 
испоJiьзуя пр иведеиную выше подпрограмму ,  если 
р1 = - 0. 36, p! = l 7 . 64 р3 = 2 . 07, р4 = р6 = р8 = р1 = р1 =  
= 1 . 2,  Рв = - 3 . 8 ,  Р1о = Рн = Ра = P1s = Ра = Р1о = - 64 · 2, 
Рtв = Р11 = P1s = Pts = Р2о =- - 1 . 0 .  

Оператор общих об.qастей . Оператор общих областей имеет вид: 
COMMON 1 '1 ! С1 , 1 Г2 1 С2 , • • • ,/Гп 1 Сп 

rде r ;  ( i = l , 2 ,  . . .  , п) - имя общей об.тшсти , c; (i = l , 2, . • .  , n) 
список величин ,  помещаемых в общую область с именел1 r i· Имя об
щей области - это либо идентификатор, либо пусто . В последнем 
случае обща я об.1асть считается неименова нной . 

Если с1 относится к неи�tепованноii общей об.1асти , то пара
метр 1 r1 1 опускается .  Ес.1и с;  относится к неименовашюй общей об-
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ласт и и i :f: 1 ,  то параметр 1 r i 1 доджен иметь вид: 1 i (две косые чер
точки ) .  

Список велu'lин ci ,  nомещаемых в общую област ь ,  И\Iеет вид: 
ь 1 •  Ь2, • . •  , ьР,  

где ь1 (j = 1 , 2 ,  . . .  , р)  - либо идентификатор nере�1енной , либо иден
тифи катор массива,  либо идентификатор массива с указателем струк
туры этого массива . В noC,IIeднe�I случае ь1 и�rеет вид: 

а (k) ,  

где а - идентификатор массин а ,  (k )  - укззате.1ь структуры масс ива и 
(см . стр .  1 02 ) .  

Оnераторы общих областей служат для созда ния общих областей . 
В нределах одной nрограм�1ы можно создать од ну неныенованау10 н 
несколько именованных общих областей . 

Велич шы размещаются в общих об.1астях в nорядке их объяв
.'Iен и я  в оnераторах общих областей . Наnример , в соответствии с ука
заниями оnераторов 

COMMON Al , B l , 1 R l f CI ,  D l ,  // X l ,  У\ 
и 

CCJ'vi.MON 1 R l /  А2 , В2, // С2, D2 , 1 R2 1 Х2,  У2 
б уд� т созданы три общие области : неименованная,  с шrенем R 1 и 
с именем R2. Первая из эти х областей будет содержать величины 
A l , B l , X l ,  Yl , С2, D2; вторая - величины С1 , D l , А2, В2; третья 
величины Х2 , У2. 

Требования к одною1ен ным общим областям, относящимся к раз
ны�t программным единицам одной и той же программы: 

1 ) Количество элементов (nеремепных н компонент массивов) 
в именованны х общих областях ДО,'IЖНО быть одинаковым . 

2) Количество элементов в неименаванных общих областях может 
быть различным ( �Iеименованные общие области счита10тся одноимен
ными) .  

3) Тип и длина элементов одной общей обдасти должны совпа
дать с тиnом и длиной соответству10щих элементов други х общих 
областей . Соответствие элементов устанавливается по порядку их 
СJ!едования.  

Одноименные общие обдасти , относящиеся к  разным прог раммным 
единицам одной и той же программы , в процессе выполнения про
граммы будут совмещены. Совмещение осуществ.•шется таким образом , 
что соответствующим эдемептам этих областей будет выделен один 
и тот же участок памяти . Это позволяет эконоlllить расход внутрен
ней памяти и производить неявный обмен данными между разными 
nроrраммными единицами одной и той же nроrрам�1ы . 

Оnераторы общих обла стей и операторы эквивалентности до.'IЖНЫ 
быть согласованы между собой ,  т. е. они не должны содержать nро
тиворечивых требований . Так , наnример , нельзя совмещать две nе ре
менные , каждая из которых входит в одну из общи х областей . 
Однако одна иди несколько переменных , не входящих ни в одну из 
общих областей,  могут совмещаться с nеременной , входящей в одну 
из общих областей. 

Если элемент массива , не в ходящего в общу10 область, совме 
щается с nеременной , входящей в общу10 обдасть, то при этом 
общая область может расширяться . Расширения доnускаются только 
в сторону смещения конца общей области. 
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381 . �{казать , какие пз перечисленны '< ниже операто
ров общих областей содержат ошибки : 
1 )  COMMON А! , В, C l 2  (З) , D (4 , 1 2) ;  
2) COMMON Х ,  X l ,  У (5) , 1 ВЮ 1 Z, А, В (4, 4 , 4) , // М 1 5 , 1 ВЮ / 

С ! , С2, 1 ВК2 1 СЗ, Х5,  F l ,  F2, F 1 5  (70) ;  
З) COMJ\ION 1 F I N  1 Х ,  У ,  Z,  !/ А, В ,  С ( 1 5) ,  D (70) , Р (67) Q; 
4) COMMON А, В 1 MI I  С, G, К 1 М2 /,  F , EW // R.T,  РТ; 
5) COMMON А, В ,  1 Е Х Т  1 А, I3, Х (50) , / E X T I 1 Х (50) , D .  

382 .  Указать имена общих областей и порядок раз
мещения величин в общих областях ,  заданных следую
щими операторами :  
1 )  COMMON Х ,  У ! ,  Х2 (50) , ; СОМ /  Z (20) , W , РТ (5) , !! Z 1 5 , W l ,  

\V40, ! СОМ 2 ! AL , CAL , T EG, 1 СОМ ! 1 S l , S2; 
2) COMMON А, В, 1 BKN 1 С, G, 1(, Р, 1 BI(N l 1 F , E \V ,  // R. T, 

1 B KN 1 В5, 1 BKN I 1 Cl ( 1 5) ; 
З) COMMON А, В ,  С, А ,  D ,  Е ,  F, D (50) , С! (80) 

COMJ\ION Al , Bl , C l l , Х ,  У ,  Z (67) , W (80) ; 
4) СОММОN А1 , В 1 , C l ,  1 G2 / А2, В2, С2 

COMMON 1 GЗ / АЗ, ВЗ, СЗ , 1 G2 1 Х2,  У2, Z2 ,  // X l ,  Y l ; 
5) COMMON Х , У, Z, W, А (50) , В (70 ,  40) , D ( 10 ,  1 0) 

СОММОN 1 R. 1  1 X l , Y l , Z l , W l ,  Al (50) , D 1 ( 1 0, 1 0) . 

383 . Указать , какие из перечисленных ниже последо
вательностей операторов общих областей и операторов 
эквивалентности допустимы,  если считать , что все пере
численные в них величины относятся к вещественному 
типу , имеют стандартную длину и все массивы содержат 
указатели р азмеров.  

1 ) COMMON А, В, С,  D (50) , F80, I(LM, SION 
EQU IVALE NCE (Х , У ,  Е (5) , Z 1 5) ;  

2)  COMMON Х ,  У, I(LU, R.WT, КВН, DID 
EQUIVALENCE(D,  W 1 , КВН, ALLA, DUM); 

З) COMMON R.WT , Н, MON 1 R.5 1 Х , У ,  Z, W l 5 
EQUIVAL ENCE (А 1 ,  А2, Н, ВЗ, MON, W l 50) ; 

4) СОММОN 1 R.l 1 А1 , А2, АЗ, А4, 1 R2 / В 1 , В2, ВЗ, В4 
EQUIVALENCE (X l ,  А1 ,  С1 , С2) , (У! , В2 , D l , D2) ; 

5) СОММОN 1 R. l 1 A l ,  А2, АЗ, А4, 1 R2 1 В ! , В2, ВЗ, В4 
EQUIVAL ENCE (А 1 , В !) ,  (С ! ,  С2,  В5) ; 

6) СОММОN 1 R l  1 А 1 ,  А2 , Х (50) , 1 R2 ! В 1 , В2, У (40) 
EQUIVALENCE (У (3) ,  Х ( 1 )) , (Z ( 1 ) ,  У (З5)) ; 

7) COMMON 1 R 1 1 А 1 ,  А2, Х (50) , 1 R 2 / В 1 , В2, У (40) 
EQUIVALENCE (Х ( 1 ) ,  У (30)), (У ( 1 5) , Z ( 1 7)) ; 
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8) СОМЛЮN А, В ,  С, D (50) , 1 Z 1 Х , У , Z, F (40) 
EQUIVA L E NCE (А ! , В , С, Z),  (К , L ,  М, N);  

9)  COMMON А,  В ,  С,  D (50) ,  1 Z l 1 Х ,  У ,  Z, F (40) 
COMMON 1 Z 1 1 ЕЗО, 0 1 ,  F (40) , DIP ,  ВЕТА; 

1 0) COMMON А! , В ! , С! , 1 Zl 1 А 2 ,  В2, С2 
COMMON А2, X l ,  У ! ,  Zl , 1 Z l 1 А! , У , W, К .  М. 

384 .  Пусть заданы массивы А (50) , В (40,  30) , С (70) и 
переменные Х , У ,  Z ,  W,  Р и Q 

Написать операторы р азмещающие : 

! ) величины А, С, Z и \V в неименаванную общую область , а веди
чины В ,  Х ,  У , Р и Q в общую область 1(1 ;  

2) величины В ,  Р и Q в общую область К ! , ведичины А ,  Z и W 
в общую обдасть К2, а ведичины Х ,  С и У в неименаванную 
общую область ; 

3) ыассивы А, В и С в неименаванную общую область так, чтобы 
не ременным А (1 ) , В ( 1 )  и С ( 1 )  бьта выделена одна и та же 
обдасть па�IЯти ; 

4) персменные Х ,  У ,  Z, W и Р в общую область K l  так , чтобы д.1я 
каждой из них была выделена одна и та же обдасть памяти ; 

5) величины А, В ,  Х , У и Z в общую область К !  так , чтобы пере
менной Х бьта выдеJiена та же область памяти , что и перемен
ной А (5), переме нной Z та же область памяти , что и перемен
ной У . 

385 .  Определить значения  величин ,  которые будут 
выданы на печать в результате выполнения следующей 
программы: 

PROGRAM Р1 
D IMENSION А ( 1 0) 
COMMON Х, У, А ( 1 0) 
Х = 2 .3 
У = -3.7 
DO 1 К: = l ,  1 0  
А (К:) = К: + О.5 
CALL Р2 
STOP 
END 

SUB ROUТ I N E  Р2 
D IMENSION В ( 1 0) 
COMMON Р ,  Q, В ( 10) 
FORMAT ( ' ! ' , 4 F5. l )  
W R I ТE (3, 1 ) Р ,  Q ,  В 
R ETURN 
END 

386 . Пусть пятая запись файла 2 содержит числа 

1 . 0 , 2 . 0 , . . . , 1 0 . 0 , И имеет вид: L_j 1 . 0L_J2 . 0L_j3 .0L_J4 .0L _> 
5 . OL_J6 .  OL_j 7 .  OL_J8 . OL_j9 . 0 1 0 . 0  
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Опреде,l ! I ТЬ  з п аченпс ве.'IИЧJI Н ,  котор ые будут выданы 
на печать в результате вып о:шення СJiедующей программы; 

PROGRAM P l  
COMMON А ( 1 0) ,  / R l J W 
FOR.�\AT ( 1 0  F4 . 1 ) 
R EAD (2 '5 , 1 )  А 
CALL Р2 
W R I Т E (3,2) \V 

SUB R.OUТ IN E  Р2 
COMMON В ( 1 0) ,  1 Rl 1 S 
S = O.O  
DO 1 K = l ,  1 0  
S = B (KH S 
R ETUR N 

2 FORMAT ( ' 1 ' ,  F7 . 1 ) 
STOP 

Е :"Ю  

END 

§ 8. Разные задачи 

387 * .  Пусть задана в ос.'Iедовате.IIЬность чисе.'I N 1,  
N 2 ,  • • •  , N k · Составить пpoгpa:.1l'IJ Y ,  которая определяла 
бы количество (n) положительных и количество (т) отри
цательных чисеп, содержащихся в этой последоватепь
Jюсти (ч исло нуль относить к попожительным ч испам) .  

388*.  Пусть эпементами круга явпяются радиус (пер 
вый элемент) , диаметр (второй эпемент) и мина окруж
ности (третий элемент) . Составить программу ,  которая по 
номеру N одного из эле�1ентов 1 1  его значению вычисля.па 
бы ПJlощадь круга .  

389* .  Составить подпрограмму-функцию д.пя выч пс.lе
ния определите.пя третьего пор ядка 

испопьзуя формупу д =  a1 1a22Q33 + а12а2 3а3 1  + а18а21аз! 

- а18а22азt - ан а2заз 2 - а1 2а21 аза · 

390* .  Составить подпрограмму-функцию д .. 1я вычi!С.'Iе
ния значения попиноl'lш : 

Р (х) - а  ''" -'- а x" - 1 - L  + а  x .L a  n - пл 1 n - 1 1 • • • 1 "  1 о · 

39 1 * .  Составить подпрограмму-функцию для выбор ки 
из компонент заданного вектора а (а0 а 2 ,  • • •  , а11) наибо.1 ь
шего э,'Iемента . Компоненты вектор а относятс я к велич и
нам целого типа и удов.'!етворяют условию 

(i = 1 ,  2, . . .  , n) .  
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392* .  Составить подпрограмму-процедур у  для вычис
.тrения корней 

системы уравнений { а1х � Ь1у = с1 ,  
a.J< 1 Ь211 = С2 • 

393*. Составить 
корней 

подп рограмму для вычисления 

уравнения ах2 + Ь.х + с = 0. Значения корней представить 
в виде комплексных чисел . Подпрограмму оформить в 
виде подпрограммы-п роцедуры. 

394*. Составить подпрограмму-процедуру для расчета 
таблицы квадратов и кубов чисе.'I 

395*. Пусть э.т:t::ж:нrалш прямоуго.Тiьного равнобедрен 
ного треугольника являются катет а (элемент номер 1 ) ,  
гипотенуза Ь (эдемент по:.1ер 2) , высота h ,  опущенная из  
вершины п р ямого угла на  гипотенузу (э.Тiе:vrент номер 3) , 
р адиус r вп исанно й окружности (элемент номер 4) . 

Составить программу , которая по заданному номеру 
и значению одного из э:rементов треугольни ка вычисляла 
бы значение всех оста.Тiьных его элементов .  Для вычис
ления элементов треугольника по.IJЬзоваться следующими 
соотношениями : 2а = Ь V2; 2h = а V2; r = 2а sin2 2�30' . 
В программе предусыотреть ввод исходных данных с пер 
факарт и вывод резу.Тiьтатов на печать . 

396*. Составить программу вычисаенпя приближен-
20 

ного значения интеграла 1 = 5 � ,  используя формулу 
1 0  

трапеций 

кп n - l 
\ f (.x) d.x � L � [f (x;) + f (x; + 1 ) ] ,  
�- t= O 
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где 

При вычислении интеграла 1 значение величины h взять 
равным 0 , 0 1 . В программе предусмотреть вывод резудь· 
тата на печать . 

397*. Составить подпрограмму-функцию для опреде
ления номера строки и номера столбца матрицы размером 
n x m ,  на пересечении кото рых находится наибольший но 
абсолютной величине элемент этой матрицы.  

398*. Составить подпрограмму -функцию для опреде
ления количества значащих цифр в векотором целом 
числе N . 

399*. Составить подпрограмму -фу нкцию ДJ1 Я вычисде
ния суммы десятичных цифр векото рого числа N. 

400*. Составить подпрограмму-функцию,  кото рая по 
заданному значению вел ичины х опредеJiяет , имеет ли 
функция 

у (х) = V х 1 + х� 1 
в точке х действительное значение. 

40 1 *. Составить подпрограмму-процедуру для вычис
ления величин 

(i = 1 , 2 ,  . . . , n ; j = 1 , 2, . . .  , т) ,  

где zi1- элементы матрицы Z , хi -элементы вектора х ,  
а У;- элементы вектора  у .  Все величины относятся к 
целому типу . 

402*.  Составить подпрограмму-процедуру для _пере
становки чисел , принадлежащих последовательности 
N1, N2 ,  • • •  , Nk, таким образом , чтобы в начале этой 
последовательности оказались все положител ьные числа ,  
а в конце- отрицательные. 

403*. Составить подпрограмму-процедуру для транс
понирования квадратной матрицы 

(i = 1 , 2, . . .  , п; j = 1 , 2, . . .  •. п) .  

Операция транспонирования з аключается в замене i - x  
строк матрицы i-ми столбцами этой же матрицы (i = 1 ,  
2 ,  . . . , . . .  , п) . 
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404*. Составить программу вычисления корней х и у 
системы уравнений 

J 2х2 - ху - 5х +  1 = 0, 

\ х - у2 +  1 ,6 = 0  

с погрешностью в �  1 0 - 4 ,  есл и известно, что точка (х, у) 
принадлежит области 

R (3 , 5  � х < 3 ,6 ; 2 , 2 � у < 2 , 3) .  

Для вычисления корней использовать 
тод (метод итер ации):  

с.1едующий ме-

1) Положить х0 = 3, 5 и У о = 2 , 2 .  

2 )  ВЫЧИСЛ ИТЬ Х n + 1 = ух
_

п
_

(
,--
У
-п -:-�-;б""") ----,l-

= Vхп +  1 , 6. 

/ И Уп + 1  = 

3) Провер ить условия l xn + 1 - Xn l � в  И 1 Уп н - У,1 1 � в . 
Есл и оба условия выполнены , то перейти к вьшолне

н ию пункта 5 ; есл и же хотя бы одно из эти х  усло вий 
не выполнено ,  то перейти к выпол нению пу нкта 4 .  

4) Положить Xn  = xn+ t •  Yn = Yn + l  и перейти к в ыпа д .  
нению пункта 2 .  

5) Значения корней взять равными 

Х = Хп + 1• Y = Yn+t •  

В программе предусмотреть вывод результатов на 
nечать . 

405*.  Составить подпрограмму -функцию для отыска
ния наибольшего о бщего дел ителя двух целых положи
тел ьных чисе.'l х и у (х =1= у) п утем построения певаз
растающей последовательности чисел а1 ,  а2 ,  • • •  , an,  где 
а1 = max (х, у) ,  а2 = min (x,  у) , а1 = max (а1_ 2 -аi-н  а; _ 1 )
- min (ai_ 2 - a1_ 1 ,  а; - 1) (i = 3 ,  4 , . . .  , п) .  

Величина n берется таковой ,  чтобы ап - 1 = an . Наи
бо.'l ьший общий делител ь  чисел х и у есть an . 

406*.  Пусть задан вектор х (х1 0 Х2 , • • •  , хп) . 
Составить подпрограмму-функцию для вычисления ве

л ичины 

{ 0,  eCJl И  Х1 ::F 0, 
N = n ,  если х1 = Х2 = . . .  = Хп = О, 

т, если Х1 = Х2 =  . . .  = Xrn = O И Xm -н =I= O (tn < n) .  
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407*. Составить подпрограмму-процедуру для п реоб
разования последовательности вещественных чисел N 1, 
N 2 ,  • • • , N k в неубывающую последовательность . 

408*. Составить подпрограмму- процедуру для преоб
разования последовательности целых чисел N1 ,  N2 ,  • • •  
. . . , N k в невозрастающую последовательность . 

409*. Составить подпрограмму-процедуру д.11 я вычис
ления длин сторон треугольника по заданным коорди
натам его вершин .  

4 1 0*. Пусть функция у (х) задана таблицей 

Xi Х1 1 Xg 1 1 Xm 

Yi Yt 1 Yz 1 · · · 1 У 
т 

Составить подпрограмму -функцию для вычисления зна
чения этой функции в произво.11ьной точке х1 :::;:;; х :::;:;; хт 
по формуле л инейной интерполяции 

где х,· :::;:;; х :::;:;; xi + t ·  
4 1 1 * . Составить подпрограмму-процедуру для вычис

ления матр ицы D = A · B . Здесь A = (a;j) и В = (Ь,) 
матрицы, размером n х n . Элементы матрицы D вычисля
ются по формуле 

(i = 1 ,  2 , . . . , n , j = 1 , 2 , . . .  , n) . 

4 1 2*.  Пусть заданы матрица А = (а,) и вектор 
В = (Ь;) (i = l ,  2 ,  . . . , n ;  j = l ,  2 ,  . . . , п) . 

Составить подпрограмму -процедуру для вычисления 
вектора D = А . В . Компоненты вектора D вычисляются 
по формуле 

(i = 1 , 2, . . . , п) . 

4 1 3*. Пусть заданы пол иномы 

Р т (х) = G0 + а1х + а2Х2 + . . .  + атхт, 
Рп (Х) = Ь0 + Ь1х + Ь2х2 +  . . .  + Ьпхп . 

194 



Составить подпрограмму-процедуру для вычисления 
коэффициентов dk (k = 1 ,  2 ,  . . . , m+n) полинома 

Р m + n  (х) = Р т (х) · Р n (х) . 
4 1 4* . Пусть задано уравнение 

f (х) = Х3 - 0 , 06х + О , 002 = О, 

которое имеет единственный отрицательный корень х, ле
жащий на отрезке [-0 , 1 ; -0,3] .  

Составить программу вычисления корня х с погреш
ностью 8 � 1 0 - ъ .  Для отыскания корня использовать 
следующий метод (метод половинного деления) : 

1 . Положить : 

ai = -0 , 3  bi = -0, 1 .  

2 .  Проверить условие 

1 ai - bi 1 � 28. 
Если это условие выполнено , то перейти к пункту 7 ,  

в противном случае - к  пункту 3 .  
3 .  Вычислить 

t _ щ + Ьi .., _  2 • 
4. Проверить условие f (s) = О . Если это условие вы

полнено ,  то перейти к пункту 7 ,  в п ротивном случае 
к пункту 5 .  

5 .  Вычислить : { ai ,  если f (ai) · f(S) < О, 
ai+ t  = s, если f (ai) · f(S) > О, 

6 .  Положить : 

s.  если f (ai) · f(s) < О, 
bi , если f (ад · f(S) > О. 

ai = ai+ t •  bi = bi н  

и перейти к пункту 2 . 
7 . Вычислить значение корня х = (ai + bi)/2. 
В программе предусмотреть вывод значения кор ня 

на печать . 
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4 1 5* .  Составить подпрограмму -процедур у  для вы

ч исления  значения интеграла 
ь 

1 = � f (х) dx, 
а 

исп ользуя формулу трапеций 

x n n - 1 i f (x) dx = i� r f (xi + 1)2+ f (x;) (Xi + l - X;) J . 

Опер атор обращения к этой п одпрограмме должен 

иметь вид: 
CAL L Р (А , В , F , N , S) , 

где А и В - соответственно нижний и вер хний п ределы 

интегрирования , F - имя подп р огр аммы-фу нкци и , по ко

торой осуществляется выч исление подынтегральной функ

ци и ,  N- количество равных между собой отрезков , на  

которые делится отрезок (А,  В )  при выч ислении интег

рала по  формуле трапеци й ,  S - переменная , которой 

п р исваивается значение интеграла . 

4 1 6*. Пусть функция у (х) задана таблицей 

X j Xt 1 Х2 1 1 Xn 

Yi У1 1 У2 1 1 Уп 

Составить п одп рограмму -функцию для выч исления  

знач:ени я  этой функции  в точке х, используя интерполя 

ционную форму.1у  .Ilагранжа (квадр атичную) :  

(х - х;) (x- x; + l) (х - х;) (х - х; + 2) 
у (х ) = 

(х; н - х;) (x; н - Xi + J) Yi н +  (x; + 1 - x i) (x; + 1  - х;+ 2) Yi + t  + 

где Х; � х � Х; + 1 •  

+ (х - х;+ 1) (х -х; + 2) . 

(х; - х; + 1) (х; -х; н) у, ' 

4 1 7* .  Пусть фу нкция у = f (х) задана таблицей 
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Составить программу вычисления коэффициентов 
аппроксимирующего многочлена Р (х) = а0 + а1х, исполь
зуя способ наименьших квадратов . По этому способу 
коэффициенты а0 и а1 многочлена находятся из решения 
системы уравнений { aosn + aLs L  = to 

a0s1 + a1s2 = t � "  
n n 

Здесь sk = -� х1 ,  tp =  � x�yi (k = 0, 1 , 2 ; p = O, l ) . В п ро· 
t = O i = O t 

грамме предусмотреть подпрограмму-функцию для вы
числения величины sk, подпрограмму-функцию для вычис
ления велич ины tP и подпрограмму-процедуру  для 
вычисления корней системы двух линейных алгебраиче
ских уравнений .  
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ОТВЕТЫ И РЕШЕН И Я  

1 . 1 ) , 2}, 3) ,  5) , 6) , 7) , 1 0) , 1 6) , 1 7) .  
2. 1 )  3 1 50, 4) 479, 1 1 )  -32, 1 5) 2390, 

2) - 1 05, 8) 8,  1 3) 75, 1 6) 0576, 
3) 8 1  1 0) 845, 1 4) -1 ' 17 )  8630. 

4. а) 546, 00546, +0546, +546 ; 
б) -000, 000, +О, -0, +ОООО; 
в)  - 1 7 , -00 17 , -0 1 7 ;  
г )  26 ,  000026 , +26 , +000026; 
д) 0 1 3 1 8, + 1 3 1 8, 00 1 3 1 8 ,  1 3 1 8. 

5. 1 ) , 2) ,  3) , 4) , 1 1 ) , 1 5) ,  16) ,  1 7 ) .  

6. 1 )  3 .45 6) -1 50 .0  1 1 ) +3000 .0 
2) -0 .0 1 9 7) 0 . 0  1 2) 7 .О 
3) - 1 7 .0  8) 1 .0 1 3) -0 .25 
4) + 1 05 .0  9)  о 0000 1  1 4) 0 .25 
5) 1 000 .0 1 0) -0 .02 1 5) 0 .0007 

7. а) 0 .0 ,  -0.0 ,  .0, - .0,  +00 .000 , + .ОО; 
б) 2 .36, +002 .36, 02 .36 ,  2 .3600 ; 
в) -945 .0 ,  -00945.0 ,  -945 000 ; 
г) -00 .00446, - 00446,  -0 .00446;  
д) .77 , + . 77 .  +00 .77 , 0 .770 . 

8. 1 ) ,  2) ,  3) , 4) , 5) , 8) , 1 0) ,  1 1 ) ,  1 3) ,  1 6) . 

1 6) 0 . 1 5  
1 7 )  о 5 
1 8) -849 .0 
1 9) 0 .000 1 3 
20) 1 973 .0 

9. 1 )  0 1 00 ,  8) 0 . 1 1 0-4, 1 5) 0 . 1 9 1 0-2, 
2) 1 00 ,  9 )  -0.5 104 ,  1 6) - 1 . 7 1 0 1 ,  
3) -0.7 1 01 , 1 0) 1 03 , 1 7) 1 0-5 , 
4) 1 .34510 1 , 1 1 ) 2 . 5 1 0- 1 ,  1 8) -0 . 5 1 04 ,  
5 )  -0.375100, 1 2) 1 5 .0 10-2, 1 9) 1 0-4 , 
6) 1 1 02 , 13) 1 9 . 73 1 02 , 20) 0 . 62510- 1 
7) -0 .451 0-5, 1 4) -2.0 10-8, 

1 0. а) 99 .51 0 + 2, +99 .5 1 02, .9951 04 , 995001 0- 1 ;  
б) - 1 0-3, -0. 1 1 0-2 , - 1 0 1 0-4; 
в) 3 1 04, . 0003 1 0 + 8 ,  300000 1 0- 1 ,  300 .0 1 02; 
г) . 0 105, 0 .01 03, -0.0 10+0, 0 1 0-7;  
д)  -7000102 , -7000001 000, -7000001 0-0; 
е) +3. 1 4 1 0 1 , .3 1 41 0 +  2. 



12. а)  +5 1 .0 ,  5 1 .0 ,  05 1 .00 ,  +0 .5 1 102; 
б) 0.000, 0 .0 1 03; 
в) 13 . 1 3, + . 1 3 1 3 1 02 ,  1 3 1 .3 10-1 , 1 3 1 3 1 0--2; 
г) + 1 7701 0-2, 1 7 .7 ,  0 . 1 77 1 02; 
д) 0 .4404 1 02 ,  44 .04,  +44 .04;  
е) -555510- 1 , -.5555 1 03 ,  -555 .5. 

13. а) 1 )  0 .0 ,  8) 0 .005 , 1 5) -1 0000 1 .3 , 
2) 275.3 , 9) -0.00375, 1 6) 1 000000 .0,  
3) - 1 5.0 ,  1 0) -27 .0, 1 7) -3 .333, 
4) -0.003, 1 1 ) 0 .5 ,  18) 44 .04, 
5) 0.75,  12)  7700 .0 ,  1 9) 99.99, 
6) 7 .0, 1 3) 0 . 000 1 4, 20) 1 000 .0 .  
7) 1 00 .0 ,  1 4) 0 .0000579, 

б) 1 ) 0 1 0 1 , 8) 5 1 0-3, 1 5) -1 0000. 1 3 1 0 1 , 
2) 27 . 53 10 1 ,  9 )  -3.7510-3, 1 6) 1 06 ,  
3) - 1 .5 10 1 , 1 0) -2.7 10 1 ,  1 7) -3.333 1 00 ,  
4) -0.3 1 0-2, l l )  5 1 0- 1 , 1 8) 4 . 404 1 0 1 , 
5) 0 .75 1 00 ,  1 2) 771 02,  1 9) 9 . 999 1 0 1 , 
6) 71 00, 1 3) 1 4 1 0-5, 20) 1 03. 
7) 1 0 1 01 , 1 4) 0 . 5791 0-4, 

14. а) \ ) 1 5  8) 1 0 ,  1 5) - 1 3 1 3, 
2) 677 , 9) - 1000, 1 6) 99 ,  
3) О, 1 0) 750000 , 1 7) 25 , 
4) -4, 1 1 )  -500, 1 8) 8 ,  
5) 49 1 ,  1 2) 1 40 ,  1 9) -4000, 
6) - 1 0201 ,  1 3) 1 3200, 20) ! 50 .  
7) 1 . .  1 4) 845, 

б) \) 1 5 .0,  8) 1 0 .0 ,  1 5) - 1 3 13 .0, 
2) 677 .00 ,  9) - 1 000 .0 ,  1 6) 99.0 ,  
3) 0 .0, 1 0) 750000.0 ,  1 7) 25.0 ,  
4) -4.00 , 1 \ )  -500. 00, \ 8) 8 . 0 ,  
5 )  49 1 . 0 ,  1 2) 140 .0 ,  1 9) -4000.0, 

. 6) - 1 020 1 .0, 1 3) 1 3200 .0,  20) 1 50 .0 .  
7) 1 . 00, 14) 845 .0, 

15. а) 1 )  1 ,  8) \ 0000, 1 5) 49 1 .  
2) -2, 9) 845, 1 6) - 1 5000, 
3) 1 000 , 1 0) -500, 1 7) -840, 
4) - 1 0000 , \ \ ) 8, 1 8) - 1 000, 
5) 44, 1 2) 1 0000, 1 9) 3 ,  
6 )  +440000, 1 3) 2 ,  20) 1 0000 . 
7) -4004, 1 4) 25, 

б) \ )  1 1 00,  8) 1 04, 1 5) 4 . 9 1 1 02,  
2) -0. 2 1 0 1 , 9) 8 . 451 02, 1 6) - 1 . 5 104, 
3) 1 03, 1 0) -0 .51 03 , 1 7) -8.4 102,  
4) - 1 05,  1 1 ) 0 .8 1 0 1 ,  1 8) - 1 03 ,  
5) 4 .  4 1 0 1 ,  1 2) 1 04 ,  1 9) 0 .3 1 0 \ ,  
6 )  4 . 41 05, \ 3) 0 .2 10 1 .  20) 104. 
7) -4.004 1 03, 1 4) 250 1 0- 1 ,  
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16. а) 1 )  1 ,  8) --50000, 
2) О,  9) 1 30 ,  
3) -- 1 5, 10) 49 , 
4) 849, 1 1 ) l l l 2 1 ,  
5 )  3500 , 1 2) 8,  
6) 25 , 1 3) 8 1 , 
7) -- 1 000, 1 4) 1 3200, 

б) 1 )  1 .0 ,  8) -50000.0, 
2) 0 .0 ,  9) 130 .0, 
3) -- 1 5 .0 ,  1 0) 49.0,  
4) 849 .00, 1 1 ) I l l 2 1 .0, 
5) 3500 .0,  1 2) 8 .0 , 
6) 25 . 0 ,  1 3) 8 1 .0 ,  
7) -- 1 000.0, 1 4) 13200 .0, 

в) 1 )  1 1 00 , 8) --5.01 04, 
2) 0 1 00, 9) 1 .3 1 02, 
3) - 1 .5 1 0 1 , 1 0) 4 .9 1 0 1 ,  
4) 8 . 49 1 02, 1 1 )  I I 1 . 2 1 1 02 ,  
5)  3 . 5 1 03 , 1 2) 8 .0 100, 
6) 25 1 00, 1 3) 8 . 1 1 0 1 ' 
7) --103,  1 4) 1 .32 1 04 ,  

1 5) -666, 
1 6) 99, 
17) 44 , 
18)  1 000 , 
19) --4000, 
20) 1 70000 . 

1 5) --666 .0, 
1 6) 99 .0 ,  
1 7) 44 .0,  
1 8) 1 000 .0 , 
1 9) -4000 .0, 
20) 1 70000 .о. 

1 5) -6.661 02, 
1 6) 9 .9 10 1 , 
1 7) 4 . 4 1 0 1 ' 
1 8) 1 03, 
1 9) --4. 01 03,  
20) 1 7 1 04. 

1 7 .  а) 1 ) , 3) ,  .'i), б) , 9) , 1 2) , 1 8) .  
б )  2), 4) , 7 ) ,  8) , 1 0) ,  1 1 ) ,  13 ) , 1 4) ,  1 5) , 1 6) ,  1 7) , 1 9) ,  20). 

18. 2) , 4) , 5) , 8) , 9) ,  1 0 ) , 1 1 ) , 1 3) , 1 4) , 1 7) , 1 8) , 1 9) . 

1 9. 1 ), 2) , 9), 10) .  

20. 1 ) ,  2) , 5) ,  9) ,  1 0) ,  1 4) , 1 6) , 18) , 1 9) ,  23) , 26) . 

2 1 . 1 ) ,  2) ,  3) , 4) ,  7) ,  1 0) , 1 3), 15) ,  1 6) ,  1 9) .  

22 . С 1  ПО 20. 

23. Z ,  ZZ, Z Z Z ,  ZZZZ, ZZZZZ , ZZZZZZ,  ZZZZZZZ ,  zzzzzzzz. 
2� А А А ,  А АВ, АВА , А ВВ,  ВА А ,  ВА� ВВА , 888. 

25. 1 ) ,  2) , 4) , 5) ,  7) ,  1 0) , 1 3) ,  1 4) , 1 7) ,  1 9) . 
26. а) а [5) , а [4 .8 ] , а [5 . 1 ] , а [0 .5 1 0 +  1 ) ;  

б )  Тетр [k, 7 , --5] , Тетр [k, 7 ,  -5. 1 ] ,  Тетр [k ,  69 , --4.9) ;  
в)  Pi [3 ,4 ,5 ) ,  Pi [3 . 1 ,3 . 9 ,4 . 6] ,  Pi [3 . 1 ,  3 .9 , 4 .5] ,  Pi [2 .7 ,  4 , 5] ; 
г) 8 1  [- 1 5] ,  8 1  [- 1 4 .6) , 8 1 [-- 1 5 . 1 ) ; 
д) 8 1  [-- 1 3 .9 ) , 8 1  [-. 1 44 1 02] ; 
е) 8 1  [- 1 5 .9) ;  
ж) а [5 .55] ; 
з) Тетр Ik + 0. 1 ,  7, -5); 
и) Тетр [k, 7 ,  -5 .7 ) .  

27.  1 )  т [ 1 ] , т [2 ) ,  т [3] , т [4) , т [5] , т [6 ] ,  т (7 ] , т [8) ' т [9] , 
т [ ! О ) ;  

2 )  х [0 ] ,  х [ 1 ] , х [2] ,  х ( 3] , х [4] , х [ 5 ] ;  
3) Ь [-8] , Ь [-7] , b f-6] , Ь [-5 ) , Ь [-4] ,  Ь [-3] , Ь [ -2) , 

Ь [- 1 ] ; 
4) С [-3] , С [-2J , С [ - 1 / ,  С (O f ,  С 1 1 ] , С [2] , С [3) ,  С (4] , 

с (5] ; 
5) D [4] ,  D [5) , D [6J ,  D [7 ] ,  D [8 ] ,  D (9 J ,  D [ IO) ,  D [ 1 1 ) ,  D ] l 2] ,  

D [ 1 3 ) ,  D [ 1 4] ,  D ] 1 5 ) ;  



6) м [-3]; 
7) N [0) ,  N [ 1 ] ,  N [2) , N [3] , N (4] ,  N [5] , N [6], N [7] ;  
8) Q (n+ 1 J ,  Q [n+2J ,  Q [n+3J , Q fn+4J , Q [n+5J , Q [n+6J ,  

Q [п + 7J ; 
9) Р ( i-5] ,  Р [i-4] , Р [ i-3j ,  Р [i-2] ,  Р [i- 1 ] ,  Р [ i ] ,  Р [i+ I J ; 

1 0) В [k] ,  В [k+ I J ,  В [k+2J ,  В [k+3J ,  В [k+4J ,  В fk+5J , 
В fk+6J ,  В fk+7] ,  В [k+8 J ,  В [k+9J , В [k+ l O] . 

28. 1 ) a [ l , l ] ,  a [ l ,2 ] , a [ l ,3] ,  а (2 , 1 ] ,  а [2 ,2 ] ,  а (2 ,3 ] , а [3 , 1 ] ,  а (3 ,2] , 
а [3 , 3] ; 

2) ь [ 1 , 1 ] ,  ь [ 1 ,2] , ь ( 1 ,3] ,  ь [ 1 ,4] , ь [ 2 ,  1 ] ,  ь (2 ,2] , ь (2,3] , ь [ 2 ,4] ; 
3) т [0 , 1 ] ,  т [0 ,2] ,  т [ 1 , 1 ] , т [ 1 , 2] ,  т [ 2 , 1 ] , т [2 ,2] ; 
4) м [-8,8] ,  м (-8 ,9 ] ,  м [-8, 1 0] ,  м [-7,8 ] , м [-7 ,9] , 

М [-7, 1 0] ;  
5) х [3 , - 1 ] ,  х [3 ,0] , х [3, 1 ] ,  х (4 ,  -1 ] ,  х [4 ,0] ,  х [4, 1 ] ,  

х [ 5 ,  - 1 ] ,  х [5 ,0] ,  х [5 , 1 ] ; 
6) В [п + 1 ,  -7] ,  В fn+ 1 , -6] ,  В [n+ ! , -5] , В [n+2, -7] ,  

В [ n+2, --6] ,  В [n+2, -5] ; 
7) Q [ 1 , 1 ] ,  Q [ 1 ,2] , Q [ 1 ,3] , Q [ 1 ,4] , Q [ 1 ,5] ; 
8) р [ 1 , -3 ] ,  р [2 , -3] ,  р [ 3, -3] , р [4 ,  -3] ;  
9) в [0 ,0] ; 

1 0) D [n- 7 , n +  1 ] ,  D [n-7 , n+2J ,  D [n-7 . n+3J ,  D [n-6, 
п+ I J ,  D [n-6, n+2J ,  D [п-6, n+3J .  

29. 1 )  1 , 2 )  1 6 ,  3)  6, 4)  9 , 5)  1 4 ,  6) 2 ,  7) 13 , 8) 5 ,  9) 1 2, 1 0) 1 2. 

30. 1 )  5, 2) 28, 3) 1 4 ,  4) 7 , 5) 22, 6) 28 , 7) 1 8, 8) 4, 9) 3 1 ,  1 0) 1 , 
1 1 ) 32, 1 2) 29, 1 3) 1 0, 1 4) 1 2,  1 5) 26, 16) 2 , 1 7) 1 2 , 1 8) 27, 
1 9) 28 , 20) 20. 

3 1 .  1) 1 , 2) 660, 3) 189, 4) 406, 5) 3 1 , 6) 326 ,  7) 58 1 , 8) 1 59 , 9) 1 76, 
1 0) 4 1 , 1 1 ) 88, 1 2) 325, 1 3) 228,  14) 2 1 6, 1 5) 655, 1 6) 1 30 , 
1 7) 45 1 ,  1 8) 42, 1 9) 655, 20) 660 . 

32. 1 )  s [- 10] ,  2) s [-8] ,  3) s (-6] , 4) s [ ! ] ,  5) s (2 1 ] , 6) s (6] , 
7) s [-2] ,  8) s [- 1 ] ,  9) s [3 \ ] ,  1 0) s [26] , 1 1 )  s [-3] , 
1 2) s [ 1 4 ) ,  1 3) s [28 ] ,  1 4) s [5 ] ,  1 5) s [3 ] ,  16) s [ 1 6 ] ,  \ 7) s [ 1 0] ,  
1 8) S [8) , 1 9) S [29] ,  20) S [Oj .  

33. 1 )  M l  [ 1 ,2 ] , 2) М !  [5,6] , 3) M l [ 1 , 1 1 ] ,  4) M l  [4 , 1 ] ,  5) М !  [2 , 1 ] ,  
6) M l  [5 ,9] ,  7) М 1  [7 , 1 2] ,  8) M l  [ 1 ,8] ,  9) М !  [6 , 1 ] , 1 0) М \  [ 3 ,3 ] , 
1 1 )  М \  [2, 7] ,  1 2) M l (6 , 1 0] ,  13) M l [4 ,7 ] , 1 4) М! [ 4,3J , 
1 5) M l ( 2 ,9] ,  1 6) М !  [4 ,5] ,  1 7) М !  [ 1 ,5 ] ,  1 8) М !  [6, 9 ] , 
1 9) M l  [3,6] ,  20) М 1 [ 4 ,4] .  

34. 1 )  Sup [ l ,4 ,4] ,  2) Sup [2 ,4 ,5] , 3) Sup [ l , 4 ,8 ] ,  4) Sup [ 1 ,3 ,6j .  
5) Sup [ 1 ,3 ,4] ,  6) Sup [ 1 , 4,6 ] , 7 )  Sup [2,3 ,5] ,  8) Sup [ 1 , 5 ,7 ] .  
9) Sup [ 1  , 5,8 ] , 1 0) Sup [2 ,4,2 ] , 1 1 ) Sup [2,4 ,7J ,  1 2)  Sup [2 ,4 ,31 ,  
1 3) Sup [ 1 ,3 ,8] ,  1 4) Sup [ 2 ,5 ,3 ] ,  1 5) Sup [3 ,3 ,6] , 1 6) Sup [2 ,5,6] , 
1 7) Sup [ 1 ,5 ,3 ] ,  1 8) Sup [2 ,5 ,7 ] , 1 9) Sup [3 ,4,5] ,  20) Sup [3 , 4 ,2] .  

35. 1 ) ,  6), 7), 1 1 ) , 1 3) ,  1 4) ,  1 5) ,  1 6) ,  1 9) ,  20) ,  22) , 23) , 24), 30) . 

36. 1 )  6 .0, 2) 5.6, 3) 3.75, 4) + 1 ,  5) о, 6) - 1 , 7) 1 7, 8) 17 . 
9) - 1 8, 1 0) - 18 , 1 1 ) 1 7 , 1 2) 1 8 ,  1 3) - 17 , 14) - 18. 

37 .  1 ) ,  2), 3) , 4) ,  5) ,  8) , 10),  1 1 ) ,  1 2) , 13) , 1 4) , 1 5) ,  20) , 2 1 ) , 
22) , 23) , 26) . 
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38. 1) - х t у; 1 3) ((х + y)jz) t 3 . 5; 
2) х t (-y); 14) а х (х + Ь  >< (х + с)}; 
З) x i (y + z); 1 5) x + y f 3; 
4) 10 t 5.4; 16) (х +  у) t 3; 
5) 10 t (-5.4); 17) a + B!(C + D);  
6)  А х В; 18) -(- x + y - z)/Y t 3; 
7) А Х (-В); 19) sin (x) t 2; 
8) а t (Ь t с); 20) 1 /А t 2 X (R/ 1 0) t 2; 
9) а t ь  t с; 2 1) 2 X R  X sin (А/2) ; 

10) (a X b)f(x Xy); 22) - cos (х) t 4;4; 
l l) (a + b)j(x + у); 23) х t 1 · 375 + Ь ; 
12) А t (х + 2) Х С; 24) xJ( I + xiO + x)); 
25) sqrt (х) x siл (х t 2)/(х + ехр (х)) ; 
26) l jcos (х) + ln (abs (sin (x/2)/cos (х/2))) + (А +  В Xx)j(C + 

D x x) ;  
27) -ljsqrt (х t 2 - А j 2) - 2 Х А  i 2!(3 X sqrt (х j 2 - А  t 2) 

t 3) ;  
28) (2 Х р) t ( 1 /2) х х t (х + 1 ) хехр (-х) хехр (-sqrt (w/(2 X 

р Х х))) ;  
29) - 2  x sqrt (у i 2 + 4 хх i 2/3) - cos (х} t 4jx; 
30) 1 / ( 1 - (1 + (R Х G/К) t 2)/(1 t z!S t 2 X (l + R X G!L) j 2)). 

39. 1 ) а + Ь , а+ Ь -с, а + Ь - с + k , a + Ь -c + k - f; 
2) а х Ь, а Х Ь + с, а Х Ь  + c(k ,  а Х Ь + cjk X f; 
3) а i Ь ,  а t Ь t с, а t Ь i с t d; 
4) Ь + с. а + (Ь + с) , d - f, а + (Ь + с) - (d - 1) ;  
5) c j d, ь xc j d, a + Ь xc j d; 
6) а + Ь , (а + Ь) хс, ((a + Ь ) x c) j d; 
7) х + у, x + y - z, sin (x + y - z) , a + sin (x + y - z); 
8) k i 2, i + k t z.  а х ь [ i , i + k t 2 ] ;  
9)  а + Ь, sin (a + b) , 1 + 7, sin (a + b) X b l k , l + ? J ; 
10) c i d, Ь xc j d, -b x c j d , a + (-b xc j d) .  

40. 1 )  i nteger; 6) integer; 1 1 ) integer; 1 6) infeger; 
2) real ;  7 )  rea l ;  1 2) real;  1 7) i nteger; 
3) integer; 
4) real ;  
5) real ;  

8) rea l ;  
9) integer; 

10) real ;  

1 3) integer; 
14) integer; 
1 5) real ;  

18) real ;  
19) real ;  
20) integer. 

41.  1) - 14 1 , integer; 6) 3, i nteger; 
2) О, integer; 
3) --4 1 .8 ,  real ;  
4)  - 13 .75, rea1 ;  
5) 4 .0, real ;  

7) О ,  integer; 
8) 0.0625, real ;  
9) 2 .0 , real ;  

1 0) 1 ,  integer. 

42. 1 ) , 2) , 5) , 10) ,  1 1 ) .  

43. 1), 2) ,  3) ,  5) ,  6) ,  7), 8) , 9), 1 4) , ! 5) ,  16) , 17), 18) , :20) , 2 1 ) ,  22). 



44. 1 )  true , х v 1х; 
2) false, х л 1х; 
3) х < а; 
4) 1х < а, х ;;;=, а; 
5) х :j: ! ; 
6) а о;;;;; х л х о;;;;; Ь ;  

45. 1 )  true; 
2) true; 
3) false; 
4) true; 
5) true; 

6) true; 
7) fa\se; 
8) false; 
9) fa\se; 

10) fa\se; 

46. 1 ) ,  2) ,  5) , 6) , 9) ,  10) ,  14). 
47. 1 ) false v true, а + Ь; 

2) k =  ! ,  

7) 1(а < х л х < Ь); 
8) X = l V X = 5 V  X = 17 V 

х = 25; 
9) а """ Ь; 

10) 1 (al  > а2 л аЗ < а !  л а1 
< а4 л а1 < - 15) . 

1 1) true; 
12) false; 
13) false; 
14) false; 
15) true. 

1 а + Ь х х + с х х  t 2, если k =  1 равно true, 
\ 3 Х k + 1 ,  если k = 1 равно false; 

3) k < 5 л n < 5, 
{ 3/2 Х х  t 2 - 1/2, если k < 5 л n < 5 равно true, 

5!2 Хх  t 3 - 3/2 Хх, если k < 5 л n < 5 равно false: 
4) х о;;;;; а \ , { 2 Х у - у 1 , если x o;;;; a l  равно true, 

а ! < х, если х ..:.;; al равно false, { 2 х у - у2, если х о;;;; al равно false и al < х равно true, 
2 Х у - у3, если х о;;;;; а \  равно (alse и а\ < х равно false; 

5) k = 3, 
1 с < d, если k = 3 равно true, 
\ k ;;;:, 1 5, если k = 3  равно fa\se , r sin (х + 2) t М [d - 2] ,  если k = 3 равно true и 

с < d равно true , или же 
k = 3 равно false и 

J k ;;;:: 1 5  равно true 
l а + Ь x cos (х + z), если k = 3 равно true и 
1 с < d равно false , или же 
1 k = 3 равно false и 
\ k ::;;. 1 5 равно false. 

48. 1 ) , 2) , 4) , 5) , 6) , 7) , 8) , 9). 

49. 1 ) В;  
2) sin (х) ; 
3) 1 ;  
4) 2 . 5 х х t 3 - 1 . 5 хх; 
5) o. 5 x z; 

50. ! )  с л Ь; 
2) f (х) ;  
3)  А >  В v di  
4) А = В; 
5) q; 

6) M [5J + 3; 
7) 2 Х А ;  
8) sin (х) ; 
9) у; 

1 0) 7 .3. 

6)  true; 
7) ь :j: k; 
8) q == t ; 
9) true ; 

1 0) у. 

203 



204 

5 1 .  1 ) if а <  О then - 1 /2 else 1 /2 ;  
2 )  i f  w = z  then х + у  e lse х - у; 
3) if а t hen sin (х) e lse х; 
4) if R - 120 < O then !7000 - 0 . 485 X R  t 2 e lse if R - 1 20= 

= О  then О e lse 18000/( 1 + R  t 2t 1 8000) ; 
5) if q < О  л h < О then - 1 else if q = O  л h = O then О 

e lse + l ;  
6) i f  А ;;;;;. В л А ,;;;. С then А else i f  В > А л В ;;;;;. С then 

В e lse С; 
7) i f q t hen 1 .7 х ехр (р) else 1 . 7 х ехр (- р) ; 
8) 0 .75 + (if z > О then z else if z < - 1  t hen z j 2 else 

- 1 ) ;  
9 )  k t ( i f  х х у  < 1 then 1 else x t  2); 

1 0) if а = - 1 then а + Ь хх + е х х t 2 e lse if а = О  then (а х 
sin (x)) t 2  e lse if a = l then sqrt (a + b x x) else a x ln 
(abs (х)) . 

52.  1 )  if А > В then true else false; 
2) if q then А >  В e lse С ::j: D [x + yJ; 
3) if п + 2 = m v n + 4 = k  then false e lse а >  Ь л 1 F; 
4) if z then а v Ь л а v с else if х t 2 < 1 t hen fa lse e lse 

х > 5 .7 ;  
5)  a = B [ if а then 5 else -3 ] ;  
6) Е v F ;::, ( i f  Т = О  then R = Т  e lse i f  Т > О then true 

e lse а < 1 Л Ь  < 1 ) ;  
7 )  ( i f  s then А > В e lse abs (х) ;;;;;. ! )  v у < z ;::, s; 
8) f (if у =  О then 3.5 else -3.5,  у) ; 
9) if 1 .;;;;; n л n .;;;;; 1 1  then а v Ь else if 1 1  < n л n < 90 

then true e lse а л Ь ;  
1 0) 1 ( i f  n = 1 then true e lse с) л ( i f  n < О then z > О e lse 

z < - 1 ) .  

53. 1 ) 1 а ;  
2 )  а v Ь ;  
3) а v Ь ; 
4) а л Ь ;  
5 )  а л Ь v 1  а л с; 

6) А > В л (c л d) V А .;;;;; В л  
л (с л т) ;  

7)  а v Ь v с ;  
8) а л ь л с: 
9) 1а V Ь ;  
1 0) 1а л Ь  

54. 1 )  if а then ( i f  Ь then true else lalse) else true; 

2) if а then Ь else i f  Ь then false e lse true; 
3) i f  а then true else if  Ь then false else true; 
4) if а then (if Ь then false else true) else la l se; 

5) if а then false else if Ь then fal se else true; 

6) if а then ( i f  Ь then false else true) e lse t rue; 

7) i f  а then (if Ь then true else с) else с; 
8) i f  а < Ь then с =  d else true; 
9) i f  f (х) then lalse else if k then false e lse true; 

10) i f  а then (if Ь then (if с then d else false) else false) else 

fal se 

55. 1 ) а V Ь, а V Ь v с, а V Ь v с v d; 
� ь л � Ь л с л � а v Ь л с л �  



3) 1 Ь ,  1 с, 1 Ь л 1 с, 1 d, 1 Ь л 1 с л 1 d, а V 1 Ь 1\ 1 с 1\ 
1\ 1 d; 

4) а ::J Ь , 1 f, d 1\ 1 f. с V d 1\ 1 f, а ::J Ь ::J с V d 1\ 1 f; 
5) а v Ь , а v Ь === с, 1 d, 1 d 1\ f, а V Ь = с = 1 d 1\ f ; 
6) (а v Ь ) , (с v d} , (а v Ь) v (с v d); 
7) (а v Ь) , (с 1\ d),  (а v Ь) л (с 1\ d) ;  
8) (а ::J В ) , 1 (а ::J В}, 1 с, 1 (а ::J В) л 1 с; 
9) Ь 1 > d, а =  Ь 1  > d, а === Ы > d === k ;  

1 0) а > Ь , 1 а > Ь ,  т < d ,  f 1  ( k ,  m < d), 1 а > Ь ::J f 1 (k , 
т <  d) ; 

1 1 ) а Ь { d < f, если а <  Ь равно true, < ' k � 5, если а < Ь равно false; 

1 2) х + у, (х + у) t 2 , Ь t 2, (х + у) t 2 < Ь t 2, 1 (х + у) t 2 
< Ь t 2 , а v 1 (х + у) t 2 < Ь t 2 ;  

1 3) 1 с , d л f , 1 c v d л f, 7 + т. (1 c v d л f) = B [7 + т)) , 
Ь л (1 с v d 1\ f == В [7 + т)) , а V Ь 1\ (1 с v d л f 
= В [7 + тJ ) ;  

1 4) а V В ,  с > d,  1 с > d, а V В V 1 с > d, 
{ Ь л а, есл и а v В v 1 с > d равно true, 

Ь Л а = k, есл и а V В V 1 с > d равно false; 

{ Ь < с, если х ра вно true, 1 5> а = Ь ,  если х равно false, 

{ х < 2 , если х равно true и Ь < с равно true, 

а � Ь, если х равно true и Ь < с равно false; 

1 6) х V { d > с, есл и х V у равно true, 
у , х л у, если х v у равно fal se ,  

{ d < с, если х V у р а в но fal se и х Л у ра вно true, 
х = у, есл и  х v у ра вно false и х л у равно false. 

56. 1 }, 2} ,  3) , 5) .  
57.  1 )  real А ,  В ,  С,  К 

2) rea\ А ,  В; i n teger с, т 
3) i n teger а, х, у; Boolean z 
4) real а, Ь , z; i nteger k , l 
5) Boolean G; integer Т ,  К 
6) integer а, Ь; real х, k; Boolean А 
7) rea l х, у; integer А ,  В 
8) integer k ,  А ,  В ;  Boolean с, d 
9) Boolean х, у; real d; integer у1 , z 

1 0) Boolean а, Ь ; integer с, d 
58.  1 ) , 2) , 3) , 4) , 5} , 7) , 1 1 ) ,  1 2) ,  1 3) .  

59.  1 ) y : = sqrt (x - l ) + lf(x - 1 ) 
2) х : = у :  = 2 Х  (sin(3. 1 4 + z) t 2) 
3) с : = x/a - ( l f(a x p)) x ln (a + Ь x exp (p Xx)) 
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4) fx : = sqrt (х) X sin (x)j(x+ ехр (х)) 
5) М : = - F X (M 1  + М2)/ (( 1 - М 1 t 2 X v  t 2) X (l + М2 t 2 

Xv t 2)) - М 1  X M2 Xv t  2/(M l + M2/M l ) ; 
6) у : = (ехр (sin (х) t 3) + ln (arct an (x)))jsin (х) 
7) х7 : = if а5 > а2 then 1 3 . 8  else 20. 1 
8) z :  = lf х х у  < 1 then arctan ((х + y)j( l - x x y)) else if 

х > О л х х у  > 1 then 3. 14 + arctan ((х +  у)/( 1 - х х у)) 
else if х < 0 Л х Х у > 1 then -3. 1 4 + (x + y)/( l - x x y) 
e lse 1 . 57 

9) N :  = if А > О then true e lse false 
1 0) z :  = if z then а v Ь л 1 f else if х < у then false else 

х > 5.7 

60. k = 5  61.  c = true 62. z = O 

63. Х = 0.5, у = 0 .25. 

64. l = false, т =  false, n = true, d = true, р = false, q = false 

65. т = false 

66. 1) составной ; З) блок; 5) составной; 
2) блок; 4) составной; 6) блок. 

67. 1 ) ,  З) . 

68. 1 )  begin real d, x l ,  у! , х2, у2; d :  = sqrt ((xl - x2) t 2 
+ (y l - y2) t 2) end 

2) begin real х, у, а! , а2, Ь l ,  Ь2, c l ,  с2; x : = (cl x b2 
- c2 X Ь l )/ (al х Ь2 - а2 Х Ь I ) ; у : = (a l x c2 - a2 Xc l )j(a 1 
Х Ь2 - а2 Х Ь I ) end 

З) begin rea l ехр, х; ехр : = l + х + х  t 2J2 + x t З/6 end 
4) begin real tg х, х; tg х: = Х/(1 - х  t 2/(3 - х t 2/(5 - х t 2/7))) 

end 
5) begin real s, xl , у ! , х2, у2, хЗ , уЗ ; s : = 0.5 X abs ((х 1 - х2) 

X (y l - у2) + (х2 - х3) Х (у2 - уЗ) + (хЗ- х l ) Х (уЗ - уl )) 
end 

6) begin real  а, Ь , х; х :  = if а > Ь then a + 2Jb + 4 else 
(а + Ь) t 2 end 

7) begin integer х, у, а; y = if l o;;;;; x 1\ х < 9 then 1 6. 5 Х х  
+ 9 x x t 2 - 1 . 25 x x t З  else if х <  1 then O else a - x end 

8) begin real А, В,  С, D; Boolean р2, q ;  р2 : = if q then 
А > В else С :;6 D end 

9) begin integer n, т; Boolean а, Ь, f; f: = if n + 2 = т 
v п + 4 = 5  then false e' se а ::> Ь  Л 1 f end 

10) begin real х; Boolean z, а, Ь, с; z: = if z then а V Ь 
1\ а v с else if х j 2 < 1 then fal se else х > 5.7  end 

1 1 ) begin rea l х, у; х : = lf х < 1 then 0.5 else у t 2; у: = 
if у < 1 then 1 else х j 2 end 



69. Ьegin integer N, N l , N2, N3; N :  = if N1 = N2 tflen NЗ else 
if N l  = N3 then N2 e1se N1 end 

70. begin real Nl , N2, N3, N4; integer k; k: = if Nl > О  then 1 
else О; k :  = if N2 > О  then k + l  e\se k ;  k :  = if NЗ > О  then 
k + 1 else k; k : = if N4 > 0  then k + 1 else k end 

7 1 .  begin real с; Boolean у; у ; =  if с �  О then true else false end 

72. begin real а, Ь , с, d, х; Boolean р;  р; = if а � х  л х � Ь  
1\ с �  х 1\ х .е;;; d then true else false end 

73. begin real х 1 ,  х2, у1 ,  у2 , х3 ,  уЗ, х, у; у :  = if x l � х 1\ х 
< х2 then yl + ((x - xl )/(x2 - xl )) X (y2 - y 1 )  else if Х = х3 
then уЗ else у2+ ((х - х2)/(х3 - х2)) Х (у3 - у2) end 

74. 1 ) , 2) , 3) , 5) ,  7) . 

75. 1 )  array а, Ь ( 1  : 7} ,  с [ 1 : 1 5] 
2) Boolean array а [ 1 : 7], с [ l : 1 1; integer array Ь ( 1  : 7} 
3) Boolean array К [O : n] ,  М [ l : 1 5] , N [О : т} ,  Ь [ 1 :  1 7] 

76. 1 ) array а [ 1 : 1 5, 1 :  1 5] 5) real array k ( - 5 : 0, 1 : 5] 
2) array Ь [ 1 :  1 5 , 1 :  1 5] 6) array f [ 1  : 5 , 1 :  1 ] 
3) array c [O : IO, 1 : n) 7) real array F ( 1 : 1 , 1 : 1 J 
4) array d [O : m, 1 : n] 

77. array а [0 : 1 0} 

78. а) array М [ l  : 2 , 1 : n] 
б) М [ 1 , 1 J = х1 , М [ 1 , 2 ] = Х2, . . .  , М [ 1 ,  n] = Xn , 

М [2, 1 ] = Yt •  М [2, 2 ] = У2 • . . .  , М [2,  n] = Yn 

79. 5-й элемент массива М , 1 25-й элемент массива N и 51 -й эле-
мент массива N .  

80. 9-й  и 23-й элементы массива т. 
8 1 .  90-й и 22-й элементы массива К. 
82. 1 ) ,  2) , 3) 4) , 6) , 1 1 ) ,  1 3) , 1 4) , 1 7) , 1 9) . 

83. 1 ) , 2) ,  4) ,  6) ,  7) , 8) , 9), 1 0) ,  1 2) . 

84. 1) 375; 4) 00 1 5; 7) N1 5; 
2) M I75; 5) МЗ; 8) А2. 
3) М2; 6) Е2; 

85. 1 ) go to Ll 
2) go to 0079 
3) go to if f = З  then S 1  else S2 
4) go to ( i f  а � х 1\ х � Ь  then min e1se i fx  > Ь then max e1se a5) 
5) go to (if а .е;;; Z л Z .е;;; Ь 1\ с .е;;; Z 1\ Z � d then М 1 else if 

a � Z  л Z .ео;; Ь then М2 else if c � Z  л Z � d  then МЗ eJse Next) 
6) go to i f (x1 - 5) i 2 + yi  t 2 � 1 6  then 5 1  else 73 
7) go to if (x 1 t 2 + y l t 2) < (x2 t 2 + y2 j 2) then T l  else Т2 
8) go to if - bja > О  then Ll else L2 

86. N =  1 20 
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87. А [ l ]  = 1 .0, А [2] = 4.0, А [3} = 9.0 , А {4 ] = 1 6 .0 , А [5} = 25.0,  
А [6J  = 36.0, А L7 J = 49.0.  

88. A [ I } = I .O; А [5] = 5.0; А [9]  = 9.0; 
А [2] = 1 .0; А [6 ] = 3.0 ;  A [ I 0] = 5.0 .  
А [3] = 3.0;  А [7 ] = 7 .0 ;  
А [4] = 2.0; А [8 ] = 4 .0; 

89. begin integer n; real y; у : = О; n : = 1 ; m : y : = y -f- n!(n + l ) ; 
n :  = n + 1 ;  go to if n � 50 then т else М ; М :  end 

90. begin array a, Ь , c [ l : 1 5 ] ;  i nteger k ;  k : = 1 ;  m l : a [ k ] : =  
b [kJ + c [k] ;  k : = k + 1 ; go to if k .o;;; l 5 then m l else m2; m2 : end 

9 1 .  begin integer i;  real xO, x l ;  х \ : = 0.25; i : = O; M : = xO : = x l ;  
x l : = x0 j 2 - 2.3 x xO + l ; i : = i + l ;  go to if i = 20 then М \  else М ;  
M l : end 

92. 1 ) ,  2) , 4),  7), 8) , 9) . 

93. 1 )  if k =  1 then у : =  а + Ь х х + с х х Т 2 else if k = 2 then у : =  
d + c x x + fx x  t 2 else y : = g + h x x + i Xx t 2 

2) if R - 120 < О  then N : = 17000 - 0.485 X R j 2 else i f  
R - 120 = 0  then N : =  О else N : =  1800;( 1 + R t 2/ 1 8000) 

3) if а then z: = sin (х) else z: = х 
4) if х < О then у : =  16 . 7 x x + 9. 2 X x t 2 - 1 .02 x x t 3  else 

z :  = (а + Ь Xcos (x))f(a xx t 2 + Ь  хх t 3 X sin (х)) 
5) if а > Ь then х: = 16 .9  else у : = 23 . 1  
6)  if А > В then q : =  true else q : =  false 
7) if abs (а хх) > 1 then t :  = bj(a Xx) - 2 X (a x x) t 3 + 2  

X ln (abs (a x x)) el se if abs (а х х) < l then h :  = sqrt (a t 2 - x t 2) 
ln (а) + abs (ln (a))jsqrt (а t 2 - х t 2 + 1 )  else s : = х t 3/3 - а t 3/3 

8) if х < 1 then у : =  sqrt (x) x sin (x)f(x + exp (х)) 
9) if у о;:;;; О.5 then z : = sin (y)j(y t 4 + sqrt ( 1 + 2 x y t 2 

+ 3 x y t 4)) 
1 0) if а > Ь then go to Ll else go to 25 
1 1  ) i f  а .,;;;; х 1\ х ..:;;;; Ь then go to min else if Ь < х then go to max 

else у : = х t 2 
1 2) if x = l  then begin у :  = arctan ((х+у)/( 1 - х х у)); z : = 3. 1 4 

+ arctan ((х + y); ( l - x x y)) ; w : = 3. 1 4 + aгctan ((x + y)!( l - x x y)) end 
else go to L 1  

1 3)  i f  Ь t 2 - 4 х а х с  < О  then begin d :  = sqrt (abs (b t 2 
- 4 х а х с)); xl : = x2 : = - b/(2 x a) ; x1 1 : = d/(2 x a); x22 : = - x l l end 
e/se begin d : = sqrt (b t 2 - 4 x a x c); x l : = ( - b + d)f(2 X a) ; х2 : =  
- · (b + d)j(2 x a) ;  x l l : = x22 : = 0  end 

1 4) if true then go to L 
94. N =  1 20 

95. А [ 1 ]  = 1 .0 ,  А [2 ]  = 4.0,  А [3 1  = 9.0,  А [4 1  = 1 6 .0 ,  А [5 ] �-= 25 .0 ,  
А [6] = 36.0,  А [ 7 ) = 49.0  

96. А [ 1 ]  = 1 .0, А [2 ]  = 1 .0 ,  А [3 ] = 3 .0, А [4]  = 2.0 , А [5 ] = 5 .0 ,  
А [6] = 3 .0 ,  А [7] = 7 .0, А [8 ] = 4 .0,  А [9] = 9.0 ,  А [ 1 0 ) = 5. 0  

97. 1 )  i : = l ;  M l : if i - 25 > 0  then go t o  М2;  A [i] : = B [ i ] ;  
i : = i + l ;  go  to M l ;  М2: 

2) i : = 25; M l : if l - i > O  then go to М2;  A [ i J : = B {i ] ;  
i :  = i - 1 ;  go to M l ;  М2: 
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3) L : x : = a; if х � О. 1  then go to М; а : = х(2; go to L; М :  
4) v : = A I ;  U [vj : = v j 2; v : = (x + y) i 2; U [v] : = v t 2; 

v : = z + l ;  U [v] : = v t 2 ; v : = 5;  U [ v] : = v t 2 
5) р : = 3; S : = S + x [p] X (x [pJ + I ) ; р : = 5; S : = S + x [p] 

X (x [pJ + 1 ); р : = 9; S : = S + x fp] X (x [pJ + 1 ); р : = 25; L : if р - 43 > 0  
then go to М; S : = S + x [p] X (x [pJ + I ) ;  р : = р + 5; go to L; М : 

6) k : = 1 ; M l : if k - n > O tlщn go to М2; j : = 1 ; N 1 : i f  
j - m  > О  then go to N2; S : = S + C  [k ]  Х В [ j ] ; j :  = Н- 1 ;  go to N l ;  
N2 : k : = k + J ; go to M l ;  М2:  

7) х :  = х 1 ;  beg in  S [ i ] : =0; n :  = k ;  М 1 :  if n < О  tlten go  to  М2; 
S [ i ] : = S [i ] x x + a [п] ; п :  = n - 1 ;  go to M l ;  M2 : i :  = i +  1 end x :  = х2; 
begin S [ i] : = O; n : = k ; N 1 : if n < O then go to N2; S [ i ] : = S [i ]  
х х + а (п] ; n : = n - 1 ; go to N 1 ;  N2 : i : = i + 1 end 

8) j : = 2; А [j] : = 2 X j t 2 ;  j : = 5; А [j ] :  = 2 X j t 2; M 1 : j : = 
k +  1 ; if 1 j < N then go to М2; А [ j] :  = 2 X j t 2; go to M l ; М2 : ;  
j : = N; N l : if  (j - 70) X sign (h) > 0  then go to N2; A [j] : = 2 X j j 2; 
j : = i + ll; go to N I ; N2 : j : = M + 50; А [j ] : = 2 X j j 2 

98. 1 )  begin array у [ 1 : 4 1 ] ;  integer i; real х; х :  = 1 ;  for i : = 1 
stcp 1 unt i l 4 1  do beg in y ( i ] : = x t 2 + exp ( - x) ;  x : = x + O . I end end 

2) begin rea\ cos х, sin х, cos nx, cos n 1 х, sin n l x; integer n; 
cos nx : = cos х :  = 0. 1 5 ; sin х :  = sqrt ( 1 - cos х t 2); for n: = 2 step 1 
uпt i l  1 5  do begin cos n l x : = cos nx; sin n 1 x : = sqrt ( l - cos n 1 x j 2); 
cos nx : = cos n 1 x x cos х- sin n lx x sin х епd end 

3) begin array W [ 1 :  1 95 ] ;  real Z, i\7 1 ,  W2; iпteger k ;  Z: = 0.5; 
М ! :  for k : = l step 1 uпt i l  40 do beg in W2 : = if Z � l then Z/3 
else Z; М2 : W l : = W2; W2 : = W 1 + ljЗ X (Z/ W I  t 2 - W l ) ;  if abs ( W 2 -
- W l )  > 10 - 5  then g o  to М 2 ;  W [ k ] : = t\72; Z:  = Z + 0 . 1 end end 

4) begin integer S, i; S :  = 0; for i :  = 1 step 1 unt i l 20 do 
S : =- S + (i f  i = 1 then 1 else ((i - I ) X i) t 2) end 

5) begin integer N, i ;  N: = О; for i : = 1 step 1 unt i l  30 do 
N :  = N + ((if i;2 - i + 2 :j:. О then i e lse i/2) - (if i;2 .j: i + 2 then i/2 
else i t 3)) t 2 end 

6) begin real s, р; array х [ 1 : 50 ] ;  integer i; s : = 0; for i :  = 1 
step 1 unt i l  50 do s :  = s + ( if х [ i ]  > р then х [ i ]  else О) епd 

7) begin array х [ 1 : 52 ] ;  real у; i nteger i; y : = x [ 1 J + x [52] ;  
for i :  = 2  step 1 unt i l  5 1  d o  у :  = у + 2 х х [ i ]  end 

8) begin array А, В, С [ 1 : 1 5] ;  integer i ,  j , k;  for i :  = 1 
step 1 unt i l l 5  do for j: = 1 step 1 unt i l  15 do begin С [ i ,  j] : = 0; for k :  = 1 
step 1 unt i l  1 5  do C [ i ,  j] : = C [i ,  iJ + A [i ,  k ] X B [k, jJ end end 

9) begin array x [ I : 50] , у [ 1 : 50] ; real а ! ,  а2, аЗ, а4; integer i; 
for i : = 1 step 1 unt i l  50 do у [ i ] : = (х [i] хх 1 i] - x [ i ] - a !)j(x [i] -а!)  
Х (х [ i ]  t З- х [ i ] - a2) X (x [i ]-a3)/(x [i] - a2) - (x [i ] t 4+x [i J + a4)/x 
+х х (х + аЗ) end 

1 0) begin array х [ 1 : 40] , у [ 1  : 40 ,  1 : 20] real Z, s; integer i j; 
Z : = O; for i : = l  step 1 unt i l  40 do begin s : = O; for j: = l  step 1 
unt i l 20 do s : = s + y [i ,  j] ; Z : = Z + s x x [i ]  end end 

1 1 )  begin i nteger array х [ 1 : 1 00] ; i nteger у, i ; у : = х [ 1 ] ; for 
i :  = 2  step 1 unt i l  1 00 do if х [ i ]  < у then у :  = х  [ i j  end 

1 2) begin array P I ,  Р2,  РЗ [ 1 : 40 1 ] ;  real х; i nteger i; i : = 1 ; 
х: = - 0.05; for х : = х + О.О5 while х � 20 do begin P l [ i ] : = x; 
Р2 [ i] :  = (З Х х  t 2 - 1 )/2 ; Р3 [ i ] : = (5 Х х  j 2 - 3 X x)j2; i :  = i  + 1 end end 

1 3) begin array x [ l : 7] ,  y [ l : l l ] ,  t [ \ : 8 ] ; real Z; integer i ,  j, k ;  
Z : = 0.0; for i :  = 1 step 1 unt l l  7 d o  for j :  = 1 step l unt i l  1 1  d o  fcr 
k :  = 1 step 1 unt i l  8 do Z: = Z  + х  (i] Х У  (j] x t  [k }  end 
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1 4) begin array s [ l : ЗO ] ,  a [ l : 50,  1 : 30 ] ;  inte�er i ,  j ;  for j : = 1  
step 1 unt i l  30 do Ьeg i n  s ! i i : = 0.0;  for i :  = 1 s!ep 1 unt i l  50 do 
s [ j ] : = s [j ] --f- a [ i ,  i l  end end 

99. begin  rea l х, у; rcad ( ! , х) ; y : = if х <  5.0 then 3 .5 -j- 7 .0 X x  
- 5.8 X x i 2  e\se i f  х = 5 .0 t l ;en - 17 .3 + 85.0 Xx+ I3 .8 x x j 2  e lse 
- \В.О + 1 7 .85 х х .:!- х t 2; ;:;;rite (3, у) end 

1 00. begin апау а [ 1 : 2, ! : 2 ] ,  Ь [ 1 : 2 ] ;  real x l ,  х2; read ( 1 , а, Ь) ;  
х1 : = (Ь [ 1 ]  х а  ! 2 ,2 ! - Ь [ 2 ] ха [ 1 ,2])/(а [ 1 , 1 ] ха [ 2 ,2 ] - а [2 , 1 ] х а [ 1 ,2 ] ) ;  
х2 : = (Ь [2] х а[ 1 , 1 ] - Ь 1 1 ] х а [ 2 , 1 ])/(а [ l , 1 ] X  а [2 ,2 ] - а [ 2, 1 1 Х а [ 1 , 2 i ) ;  
write (3, х 1 ,  х2) end 

101 . beg in array х, у [О: E:O J ;  iлtcger i ;  read ( ! ,  х) ; for i :  ,-� О step 1 
unt i l 50 do y [ i ) : = 7 . 3 -[- (x [ i ] - l ) i 3: 1 .45; Uite (3, х, у) end 

1 02 .  begjn array х [ 1 :  1 0 ] ,  у 1 1 : 1 0 } , z ! 1 :  10 ,  1 :  1 0 ] ;  i nteger i , j; read 
( 1 , х, у); ior i : = l step 1 unt i l  10 do for ; : = 1  step J 11nt i l  10 do 
z [i, j J : = X [ i] X y [j] ; write (3, z) end 

1 03. begin integer n; read (п) ; begin array x [ l : n l ;  rea !  у; integer i ;  
у : = 0; read ( 1 ,  х) ; for i :  = 1 step 1 unt i l  1 1  do у :  = у -{ - х i i l ;  tvritc 
(3, у) end end 

1 04.  beg in real хО, xn, J ,  1�. х, fi , {i ! ;  read ( ! ,  хО, xn , lz) ;  
fi l : = 1 (х0; J :  = 0.0; for хО : = xO + h  while xO � xn do begin fi : = fi l ;  
fi l :  = l !xO; J :  = J + 1112 х (fi + fi l )  end; write (3, .1) end 

1 05. begin integer n; rrшi { 1 ,  n); begin array А, A l l l : n ,  l : n ! ,  
i nteger i ,  ;; read ( 1 ,  А ) ;  for i :  = 1 step 1 unt i l  n d o  for ; : = 1 .;tcr 1 
u n t i l  n do A J  [ i ,  i i : = A  {j, i j ;  rшite (2, A J ) end end 

' 
1 06. begin integer п; read ( 1 ,  n) ; Ьegin array a jU : n ] ,  b ! O : n - 1 ! ; 

integer i; read ( 1 ,  а) ; for i : = J  step 1 unt i l  n - 1 do b i i j : = (i + l ) 
Xa l i  + 1 ) ;  tcrite (2, Ь) cnd  cnd 

1 07 .  begiп array х,  у 1 1  : 3U j ,  real h; in teger n , 1 ,  j ;  read ( 1 , х, ft , h); 
n : = ent let ((x [ ЗO j - x [ l ])/h ) ;  btg i n array xl , y l [ l : n ] ;  xl [ ! J : = x l l ] ;  
yl  [ l j :  = У  [ 1 ] ; i :  = 1 ;  for j :  = 2  stt'p 1 unl i l  n d o  begin xl [ j ] : == 
xl [j - I l + lz ;  M l : i l xl ! i ! � x (i + ! i  then go to М2 else be:;;i n  
i : = i + I ; go to М ! end;  Л<J 2 : y l fj j : = y [ iJ + ((xl [j] - x [ i ]) t (x l i + I J  
- x [ i ])) X (y ! i + I J - y [ i j) end; ;:;;rite (2 ,  xl , y l )  end end 

1 08. Предстп вим матр ицы А1, А 2, • • •  , А0 в виле элементов 
пектора 

Тогда п рогра мму выч и слен и я  матр1щы В можно п редста вить rJ сле
дующем виде: 
begin array А ! 1 : 5, 1 : 2, 1 : 2} ,  В [ 1 : 2 , 1 : 5] ;  integer k; read ( 1 , А) ;  
fы k = l step 1 unt i \ 5 do begin 8 [ 1 ,  k ] : = A ( k , 1 , I J-t- A [k, 2 , 1 ] ; 
В [2,  k ] : = A (k ,  1 ,  2J + A f k, 2, 2] end; write (3, B) end 

1 09. Х = 2.5, У =  1 ! .3 I J O. S= 1 00 

1 1 1 .  f = 0.84 1 1 2. Z = 56.0 1 1 3.  Z =  1 6  

1 1 4.  xl = 4, y l = 20, х2 = 2, у2 = 20, х3 = 2, у3 = 20, х4 = 2, 
у4 = 20 

2 1 0  



1 1 5. proce<lнre sшn (А , Л' J ,  N2. S); array А ;  real  N l ,  i\'2,  S; 
begin i пteger i l ,  i2, i ; i l : �� entier (N I + 0.5) ;  i2 : "' entier (N2 +0.5J ;  
S : c= O.O ;  for i : = i l step 1 unt i l  i2 do S : = S + A ! i ]  end 

1 1 6. procedure DET (хО, уО, R .  х, у ,  d) ; real хО, уО, R, х ,  у; 
Boolean d; d :  = if (х - хО) t 2 + (у - уО) i 2 ";;; R t 2 then true else fa!se 

1 1 7. procedure Hermit (п , х, Н); real х, 11 ; integer n;  begin  real 
JJO ,  H l ;  i nteger i ;  Н: = х; 1/ 1 : с= J ;  for i :  = 2  step 1 unt i l n do begiп  
jfG : - � H I ;  H I : = H; H : �� 2 >< (x �< Н I - (i - 1 ) ;< JI0) end end 

н а. в .-- 37 .5 1 1 9.  D � 37.9 
1 20. yl  7с 84, у2 = !0 ,  у3 = 10,  у4 J 0  

1 2 1 .  1 = 0. 24 

1 22. real  procedure Е (х) ; real х; E : = l !(x [ 5 X (exp ( 1 .43jx) + l ) )  

1 23. real procedure f (у) ; rea!  у; beg in  real s;  i nteger i ;  s :  = 0.0;  
for  i :  = �  1 stcp 1 unt i l  5 do s :  = s -j- cos (i �< у) ;  f :  = s end 

1 24.  i nteger procedure N (х, п); array х; i nteger n;  begin i nteger i, s ;  
s :  О ;  for i :  = J step 1 нnt i l  n d o  i f  х f i 1  � о.о  then s :  = s + 1 else go 
to A'i; M : N :  = s  end 

1 25. rca l procedure у (х) ; real х; begin array xl , y l [ 1 : 20] ; integer i ;  
for  i :  = 1 step 1 нnt i l  20 do if x l  [ i ] < x  !\ х < xl [ i + 1 )  then go to М; 
М : у :  = у! [ i l + (x - xl  [i )) X (yl [ i -j- 1 ) - yl ( i])/(x l  [i + 1 ) - x l  [i )) end 

J 26. 1 ) , 4) , б) , 7) ,  8) . 

1 27. 1 )  М ,  2) М5, 3) Next , 4) A lfa, 5) х2, б) k . 

1 28. 1 )  0745, 2) yz, 3) z2, 4) y5z, 5) yz l ,  б) yl , 7) s3s ,  8) у\ , 
9) 0745 

1 29. 1 )  М 1 5, 2) if, 3) М 1  

1 30.  swi tch F :  = /Н5, s ,  R7 , 1 5  

1 3 1 . begin real а ,  Ь ,  с ,  х ,  у ,  z ;  S\v i tch Р :  = ,И ! ,  М2, М3, М 4 .  
М5; read ( 1 , а, Ь , с, х); z : =а + 2 ;  go  to  P [ z ) ;  М 1 : у :  =а -г Ь х х + сх х  t 2 ;  
g o  to Мб; М2 : у :  = (a x sin (х)) t 2; go  to Мб; МЗ: у : == sqrt (а + Ь х х) ; 
go to Мб; M4 : y : = a x ln (abs (x)); go to Мб; M5 : y : = a xx t 4J4 
+ Ь х х t 2/2; Мб : write (3, у) end 

1 32. begiп real у, r, s, t, и ,  а, х; integer a l ;  switch Р :  = iV I ,  N2, 
N3,  /114 ;  read ( 1 , r ,  s ,  t, и, а, х) ; а ! : = ent ier ((a + O. I )j i 0) -1- 1 ; go to 
P [a l ] ;  Nl : y : = r >< exp (x + l . l ); go to N; N2 : y : = s x exp (x + l .5); 
go to N; NЗ : y : = t x exp (x + 2.8) ;  go to N; /114 :  у : = и Х ехр (х + 3. 1 ) ;  
N : write (3, у) end 

1 33. begin real g, lr, i , х, t, у; integer t l ;  swi tch Р :  = M I ,  М2,  
М3, М4, М5; read ( 1 , g,  h, i , х, t ) ;  t l : = entier (t - 0 . 5) + 1 ;  go to 
Р [ t l ] ;  M l :  у: = g; go to Мб; М2 : у : = g xx; go to Мб; МЗ : у: = 
g x x t 2 + !J ;  go to Мб; М4 : y : = g x x t 3 -l- h X x -l- i ;  go to М6; 
М5: у :  = g x x  t 4 + h x x  t 2 -Н хх; Мб : write (3,  у) end 
1 34. begiп real array х, y ( l : l4]; i nteger i ;  switch P : = M I ,  М 1 ,  М \ ,  
М2, М2, M l , M l , М2 , M l , M l , М2, М2, М2, М2; read ( 1 ,  х) ; tor 
i :  = 1 step 1 until  1 4  do begin  go to Р [ i ] ;  М ! : у [ i ] : = 2 Х х  [ i ] ;  go to 
МЗ; М 2 :  y [i ] : = 0.5 x fi ] ;  M 3 : end ;  wriie (3, у) end 

8 '  2 1 1 



1 35. 1 ) , 2) ,  3) , 5) , 6) , 7) ,  1 1 ) ,  1 5) ; 

1 36.  1 )  023700, 8) -0 ,  
2) -- 1 024 , 9) 5678000, 
3) 64000, 1 0) 2 1 600, 
4) +4 1 7630, 1 1 ) 3627,  
5) --270, 1 2) --2048 ,  
6) 8000, 1 3) +26300, 
7) + 1 024 , 1 4) 8630000, 

1 5) 40, 
1 6) 27632, 
1 7) -0, 
1 8) 4096, 
1 9) 670 1 0, 
20) 0027 1 06. 

1 37.  5) , 6) ,  7) , 1 0) ,  1 1 ) ,  1 3) , 1 4) , 1 6) ,  1 7) ,  1 8) .  

1 38. 3) , 4) ,  6) , 1 0) ,  1 2) , 1 3) ,  1 4) ,  1 7) ,  1 8) . 

1 40. 1 ) ,  8) , 14) ,  19) ;  2) , 4) ,  5) ,  7) ,  1 1 ) ; 3),  6) ,  1 6) ; 9) , 
20) ;  1 5) ,  17) . 

1 3) ,  1 8) , 

1 4 1 . 1 ) ,  4) ,  6) ,  7) ,  9) ,  1 0) , 1 4) , 1 5) ,  1 7) ,  1 8) ,  20) .  

1 42. 1 ) ,  3) ,  5) , 8) ,  1 1 ) , 1 5) ,  1 7) . 

1 43 . 1 ) ,  3) , 4) ,  5) , 7) ,  1 0) ,  1 3) ,  1 4) ,  ! 6) ,  1 7) ,  1 9) . 

1 44 .  ! ) ,  2) , 5) ,  6) ,  9) , 1 0) , 1 1 ) ,  1 6) ,  1 7) ,  20) . 

1 45. 1 ) ,  4) , 5) , 7) , 9) ,  1 2) ,  1 3) ,  1 4) ,  1 8) , 1 9) , 20) .  

1 46.  ! ) ,  7) ,  9) , 1 5) , 1 8) , 1 9) , 20) . 

147.  1 )  --0.00 1 , 
2) 1 00000. , 
3) 2 1 1 0200. , 
4) --0.0025, 
5) 20096 .0 ,  
6) 0 . 0000000026 , 
7) 646362 . 7676002 1 ,  
8) --23.45, 
9) 0.0, 

1 0) 0 .00000000 1 '  

1 48. ! )  0 .2360027ЕОО, 
2) --0 . 1  Е - 03,  
3) 1 6 .4273Е4, 
4) --О .ЕО , 
5) +O. DO, 
6) -1 . 000 ,  
7) --24 . 1 372000 1 00, 
8) 0 .3333333ЕОО, 
9) 867 .. З42 1 7D 1 2, 

1 0) --2 50 - 08, 

1 1 ) 99 .9 , 
1 2) --556 . ,  
1 3) о 002 1 55, 
1 4) -- 1 6 .30 1 ,  
1 5) --0. 3333333, 
1 6) 1 67772 1 6 . ,  
1 7) --39 .64362802, 
1 8) 1 . , 
1 9) --0. ,  
20) +О . .  

1 1 ) 0 .26008, 
12) --556 . ЕОО, 
1 3) -0 3964362802 002, 
1 4) 0 .360 - 07,  
1 5) 0 .2 1 1 02EO I , 
1 6) О .ОЕОО, 
17) -O . I D - 07, 
1 8) 1 . 0 08 ,  
! 9) - I . EOO, 
20) O . I OEO I . 

1 50. 1 ) ,  7) ,  1 0) , 1 3) , 1 8) ; 2) ,  5) , 1 5) ,  9) ,  1 1 ) ,  20) ;  3) , 8) , 1 2) , 1 7) ; 
1 6) ,  1 9) ; 6) ,  14) 

1 5 1 .  1 ) ,  5) , 1 0) ,  1 1 ) , 1 5) , 20) ;  2) , 9) ; 3) , 6) ,  8) ,  1 2) ,  1 6) ,  1 8) ;  
4) , 7 ) ,  1 4) ,  1 7) . 

1 52 .  1 ) ,  7) , 1 2) ;  2) ,  5) ,  9) ,  1 4) ,  1 8) ; 3) ,  1 5) , 1 9) ; 4) ,  1 0) ; 6) ,  1 1 ) .  1 7) . 

2 1 2  



1 53. а) 1 )  0 . 000 1 , 
2) -26 .37246, 
3) 0.333333 , 
4) -0.000000, 
5) 9 .990500, 
6) 3 140000 . ,  
7) -0 . 1 25000, 

8) .8888889, 
9) 0 .00l'0002, 

1 0) -64000 .00, 
1 1 )  . 084656R, 
1 2) 2 .000000, 
13) -0 . 59999, 
14) - 1 60 .0 ,  

1 5) 6464 ,t)4б, 
1 6) -4646 . 465, 
1 7) .2222222 , 
1 8) .з 939970, 
1 9) 200000 . 0, 
20) -0.001 1 .  

б )  1 )  0 .000 1 000, J 1 )  0 .08465676, 
2) -26 .37241145, 1 2) 2 .0000000 , 
3) 0 .333333333333333 , 1 3) -0.59999000 
4) -0.0000000000029 1 3, 1 4) - 1 60 .00000. 
5) 9 .9904999, 
6) 3 1 40000 .0,  
7)  -0. 1 250000 , 
8) 0 .888888888888889, 
9) 0 .000000 1 64 , 

1 0) -64000 .0000, 

1 5) б464 6464, 
1 6) -4646.4б46, 
1 7) 0 . 222222222222222, 
1 8) 3 .9399699 , 
1 9) 20000000 . ,  
20) -0.00 1 1 000. 

1 ) 0 . 1 20 \ Е - 6, 
2) -. 17623ЕО3, 

1 54. а) 1 1 )  0 .99999Е9,  
1 2) -0.3Е - 6, 

3) 1 . Еб , 
4) 0 .64064Е3,  
5) О.бб6667ЕО, 

1 3) 0.600367Е02, 
1 4) 0. 1 1 60 1 Е - 9, 
1 5) -0. 1 0 ! Е53 .  

6)  -0. 1 25ЕО, 
7) 0,4096774Е 1 ,  
8) 0. 1 Е - 10 ,  
9 )  -0 . 1 Е25, 

1 0) 0 .333333ЕОО, 

1 6) О . Е4 ,  
1 7) -О. ЕО, 
1 8) 0 .246Е2, 
1 9) 0. 1 7 1 7235Е + 8, 
20) O . I E - 7; 

б) 1 )  0 . 1 20 1 D - б, J 1 )  0.9999909, 
2) -0 . 1 76230001 D3, 1 2) -0.3D - 6, 
3) O . I D7 ,  1 3) О.б00367DО2 , 
4) 0.64Об4D3,  1 4) 0 . 1 1 60 / D - 9, 
5) О ,ббб66б6б66666б6DО, 1 5) -O . I O I D 53, 
б) -0. 1 25DO, l б) O .D4 ,  
7 )  .4096774 1 93548387D l , 1 7) -O. DO, 
8) I . D - 1 1 , 1 8) .246D2, 
9) -O. I D25, 1 9) 0 . 1 7 1 72345б89D8, 

1 0) 0 .33333333333333300, 20) O. I D - 7 .  

1 55. а )  1 )  0 .0006, 8) 9999.99, 1 5) 0 . , 
2) - 14б7б8.4,  9) 0 .3434 , 16) -0. , 
3) 400000. , 1 0) о. ' 1 7) о. ,  
4 )  0.333333, 1 1 )  -36 . ,  1 8) 0.000092, 
5) 0.000033, 1 2) 0 .00625, 1 9) б0600 .36, 
6) 0.5, 1 3) -6 . ,  20) 1 . ; 
7) -0.4, 1 4) 6 . , 

б) 1 ) 0 .6Е - 3,  
2) -0. 1 46768Еб, 

8) 0.999999Е4 , 
9) 0 .3434 ЕО, 

1 0) О . ЕО,  

15) О. ЕО, 
1 6) -О. ЕО, 
1 7) О . ЕО, 3) 0.4Е6, 

4) 0,333333ЕО, 1 1 ) -.36Е2, 1 8) 9230769Е - 4, 
5) 0,33333ЗЕ4, 
6) 0.5ЕО, 
7) -0.4ЕО, 

1 2) 0 .625Е - 2, 
13) -.6E l ,  
14) .6Е 1 ,  

19) . 6060036Е5, 
20) . ! Е ! .  

2 1 3  



156. а) 1 ) - 1 6789 3V7 ! 0C9, 
2) о oroooco , 
3) 1 .00002400 1 ,  
4) о 3СОСООО , 5 )  - 1  000000000&00000 . •  
С) 3 . 1 4 1 46572, 
7) о .0030024 . 
8) -О.ОООСООО, 
9) 99!!!19 . (!0, 

1 0) 4 .00СОООО , 

б) ! )  - . 1 6789307 ! СО905 , 
2) 0 . 2403D - ;t2. 
3) . 1 000024COI D 1 ,  
4) 0.300,  
&) - . J D I G, 
6) о 3 1 4 1 4657 21) 1 ,  
7) о 24 jJ - 5, 
Б) -0 f ;O , 
9 ,  n . 9�j99!791J5, 

1 0) . 4 D J  

1 1 )  0.333333333333, 
1 2) - 1 87 .65432 1 08, 
1 3) 0.0000000 , 
1 4) 400000000 
1 5) 205 .27 1 60 ,  
1 6) -O .OOOOCOOUOI ,  
1 7) 787630000. ,  
1 8) 4 . 1 200000 , 
1 9) - 1 0  000000, 
20) 1 .06 1 5430; 

J !) 0,333333333333DO, 
1 2) -J 87654321 08V3, 
1 3) O .DO,  
1 4) 0 . 4!)9, 
1 5) . 20527 1 GD3, 
1 6) -O. I D - 9, 
1 7) О .  78763D9, 
I R) 0 . 4 1 20 1 
1 9) - . ! И,  
�О) U. 1 0G ! S4:IO I . 

1 57 .  1 ) , 4) , 1 2) - целые конста нты ста нда ртной дди н ы ;  7) ,  1 6) 
целые константы неста Н;\а ртной ддины;  2) ,  6 ) ,  8 ) ,  1 0) ,  1 1  ) , 1 4) ,  1 8) ,  
1 9) - вещественпые константы стандартной д.1апы;  3) ,  5) ,  9 ) ,  1 3), 1 5 ) ,  
1 7),  20) - вещественные конста нты неста rцартной дли ны.  

2 1 4  

1 58 1 ) , 3 ) ,  4), 5 ) ,  1 0) ,  1 1 ) , 1 3), 1 4) ,  1 5 ) ,  1 6) ,  20) . 

1 59. J )  (765.  ЕО,  . 24 ЕЗ) ,  
2 )  (- .963Е4 ,  О . ЕО) , 
3) (О . ЕО ,  0 .876Е3) , 
4) (0 . 36Е 2, - .799Е5) ,  
5) (-0 .482ЕЗ, - . 1 9Е2) , 
6) (О . ЕО,  -0. 1 6 1 9G7 E8) , 
7) ( .936 1 53Е7 ,  О . ЕО) ,  
8) (- . J E I ,  .8E I ) , 
9) (- . 1 8 Е 2, . 29Е2) ,  
1 0) ( . 3 E I ,  -. I E I ) ,  

1 60. 1 )  (-27 . , 6 . ) ,  
2)  (-0.98601 ' 0 . ) ,  
3 )  (0 . ,  0.000 1 ) ,  
4 )  (0 . 4 ,  -1 7 . ) ,  
5) ( 1 000 . , 0 . 4 1 ) ,  
6 )  (-82. 1 , -3 . ) ,  
7) (0 . ,  0.0243) , 
8) ( 1 98000 . ,  0 . ) ,  
9) ( 1 5 . , 0 . ) ,  

1 0) (0 .3, -0.4) ,  

. 1 1 )  ( . 1 27600 1 3409, . I E I ) , 
1 2) ( 1 . Е8,  + . 1 8Е2) ,  
1 3) (-.6E I ,  0 . 5327 Е4), 
1 4) (О. ЕО, - . I E I ) , 
1 5) ( .702Е3, 0 . 1 9Е2) ,  
1 6) (-.9986743 1 0 1 0 1 0, О. ЕО) ,  
1 7) (0 ,3E I ,  -O. I E J ) , 
1 8) (0. 27 Е2,  0 .42!:Ш),  
1 9) (О 2E I ,  O .G E I ) , 
20) (0 . ЕО, 0 . 1 Ш ) ,  

1 1 )  (3 .9,  1 . ) ,  
1 2) (0 . ,  -786 .034) ,  
] 3 )  (0 .0000 1 ' J i .  
1 4) ( 1 0 . 1 2, 0 . ) ,  
1 5) (-0.0000034 ,0 . ) ,  
1 6) (0.666667, 40 .5) ,  
17)  (0.27, - 1 .) , 
18) (0. , 0.01 6 1 2) ,  
1 9) (64.09,  0 . ) .  
20) (-0.3 1 0 1 , 0 . 1 ). 



1 6 1 . 1 )  (0. 1 34 Е - 6 , . I E I ) , 
2) (О. ЕО ,  - . l E l ) , 
3) (O . I E - 3, О . ЕО) , 
4) ( . 2763ЕЗ , 0 .27 1 4E l ) , 
5) (-.40 1021 Е2, 1 Е5) , 
6) ( . I E6 , О . ЕО) , 
7) (0 . 1 4205Е - 1 ,  О. ЕО), 
8) (О . ЕО,  0.2625Е2),  
9) ( .4 Е - 9 , .ЗЕ - 1 0) , 

1 О) ( . 6 1 31 472Е3, З Е  1 ) , 

I 62. 1 )  (- . ti0 1 30 - 2, 0. 00), 
2) ( . 23D2, . 1 408) , 
3) ( . 1 708, - . 400) , 
4) ( .000, 0 .561 7004504) , 
5) ( .000, -. 1 608) . 
6) ( .340 - 6 , -.30 1 ) ,  
7 )  ( . 7890 - 7 ,  0. 00) , 
8) (-.60 - 3, . 2502) ,  
9) ( .48602 , . l D - 7) , 

1 0) ( . 89 1 00203 , O . DO), 

I 63.  1 )  (-6.76,  . 2E I ) ,  
2) (376 . 25, - . 1 Е - 3) , 
3) ( .0006458 , О . ЕО) , 
4) ( .0 ,  -.367 Е2) ,  
5) (0. , .875268Е2) ,  
6 )  (- .453, - . I E 1 ) , 
7) (766 .0 -. 24Е3) , 
8) (-69965.44 ,  О . ЕО) , 
9) (-473.6 ,  . 2Е 1 ) , 

1 0) (5 1 6 .37 ,  -. 1 082935Е5) , 

1 1 ) (-.64[2, .2 1 7Е8) , 
1 2) (-.7896Е3, - . 3E I ) , 
1 3) ( .99ЕО , .9ЕО), 
1 4) ( . 1 082Е6, о.ЕО) , 
1 5) (- . 56Е2, О , ЕО) , 
1 6) (. 1 Е - 9, О. ЕО), 
1 7) ( . I E 1 , . I E - 6) ,  
1 8) ( . 27 Е2, -0.7 E I ) . 
1 9) ( . ОЕО ,  + .25Е2) ,  
20) ( .376 1 028Е3 , О . ЕО). 

1 1 ) ( . 3602, . 2 1 D - 8), 
1 2) (-. 1 2902,  . 1 2802) , 
1 3) (-.60 1 '  -.9780 1 D3) , 
1 4) ( .763002503, 0 . 00) , 
15) (0.00 , + . 30 1 ) ,  
1 6) ( . 2406 , -.370 - 3) ,  
1 7) ( .49 1 D2, . I D 1 ) ,  
1 8) ( .899860 1 0 , 0 . 00) , 
1 9) ( . 000, -. I D I ) , 
20) (O . DO, . 2902) .  

1 1 ) (97 . 3 , -.765 1 57Е3), 
1 2) (- .0000008, О . ЕО) , 
1 3) (44. 1 ,  . 2Е 1 ) ,  
1 4) (0 . ,  - . 9999999Е3) , 
15 )  ( 1 3 . 26252,  . 23Е3) ,  
1 6) (0.0 ,  -. 241 08 1 1 Е2) , 
1 7) (0 .6 , -.66656ЕО) , 
1 8) (0. 0308308, -. 1 E l  ) , 
1 9) (0 .00000 1 , О . ЕО) , 
20) (0. , -.4 1 4002Е - 3) .  

1 64.  1 ) , 3) , 5 ) , 6) , 8), 1 0) ,  1 1 ) , 1 3) , 1 4), 1 5) ,  1 6) ,  1 8) ,  1 9) , 20). 
1 65. 1 ), 3) , 5),  6) , 9) , 1 1 ) ,  1 2), 1 3) , 1 6) ,  1 8) , 1 9) .  

1 67. 1 ) ,  6) ,  1 1 ) , 1 8) ;  3) , 8), 1 6) ; 1 2) , 1 9) ; 5 ) ,  9) , 1 5 ) . 
1 68. 4), 6) ,  1 0) , 1 5) ,  1 7) , 20) - целые конста нты; 1 ) ,  2) ,  5 ) ,  7), 

1 1 ), 1 2) ,  1 3) ,  1 6) ,  1 8) ,  1 9) - вещественные конста нты ; 3) ,  8) ,  9), 1 4) 
комплексные константы. 

1 69. 2) , 3) , 4) , 5), 8) ,  9),  1 0) , 1 2) ,  1 3), 1 5) ,  1 6) ,  1 8). 

1 70. а) 1 )  24. 1000 1 , 
2) 1 .80000 1 , 
3) 953. 1 985, 
4) 3 .000400 , 
5) 1 2. 1 , 
б) 0.0321 , 
7) 90.000 1 1 '  
8) 99 ,40322, 
9) 1 1 .02000, 

1 0) 7 . 0 1 0283, 

1 1 ) 1 .00 , 
1 2) 5 .656854 , 
1 3) 0.0000 1 ,  
1 4) 0.430 1 730 , 
15)  4.769287, 
1 6) 1 2.46635, 
1 7) 0 . , 
1 8) 3. 100663, 
19) 20 .99552, 
20) 36.59749. 

2 1 5  



2 1 6  

б) 1 )  0 .24 1 000 1 ЕО2, 
2) 0 . 1 80000 1 ЕО 1 , 
3) 0 .9531 985ЕО3, 
4) 0 .30004 ЕО 1 ,  
5)  0 . 1 2 1 ЕО2, 
б) О . 321 Е - 0 1 , 
7) 0 .90000 1 1  ЕО2, 
8) 0 .9940322ЕО2, 
9) 0 . 1 1 02ЕО2, 

1 0) 0 .701 0283ЕО 1 , 

1 1 )  0 . 1 EO I , 
1 2) 0 . 5б56854ЕО1 , 
1 3) O . I E - 04 ,  
1 4) 0 .430 1 73ЕОО, 
1 5) 0 .47 б9287 Е01 , 
1 6) 0 . 1 246635ЕО2, 
17) О . ЕОО , 
1 8) 0 . 3 1  00663EO I , 
1 9) 0 . 2099552ЕО2, 
20) 0 . 3659749ЕО2. 

1 7 1 .  а )  Результат операции сложения:  

1 )  (- 1 2665.7 ,0 . ) ,  1 1 ) (-8763.42,  0.0) , 
2) (-37 .60 1 38, 2 1 0 . ) ,  1 2) (- 1 2.995 , 57603. )  
3 )  (98 . 1 3 , -2.7302) , 1 3) ( 1 307600 . ,  46 . 2) , 
4) (3600 .876 ,  0 .0) ,  1 4) ( 1 0б200 .3 ,  - 1 7 . 3 1 ) ,  
5) (4050 1 7 . 1 ,  0 .0) ,  1 5) ( 1 00 1 9 . 6 ,  -640 1 . 093), 
б) (-1 8.70009 , 0 .0) ,  1 б) (9700260. ,  0 .0) ,  
7 )  (789.3 ,  б .754) , 1 7) ( 1 28. 6542 ,  - 1 23400 . ) ,  
8) (-87059 ,9 1 , -б3997.65) , 1 8) (62954. 1 ,  1 64280 1 . ) ,  
9) ( 1 0 1 .4962, 0 .0) ,  1 9) (- 1 9. 3039 , 0 .0) , 

1 0) (2863 . 1 1 1 , 0 .0) ,  20) (70654 1 1  0 .0) ;  

б) результат операции вычитания: 

1 )  (-1 2794 .3 , 0 .0) , 1 1 ) (8763. 42 ,  0 .0) ,  
2) (37.60062, +21 0 . ) ,  1 2) (-2б7 . 205, 57603.) , 
3) (97 .93, 2.7302) ,  1 3) ( 1 307б00. , -46 . 2) ,  
4 )  (3601 . 1 24 ,  0.0) ,  14 )  (+ 1 06 1 99 . 7 ,  -1 1 0. 7 1 ) ,  
5 )  ( --405003. ,  0 .0) , 1 5) (-1 0 1 60 .4 ,  6398 .907) , 
б) (- 1 6.9 1 79 1 ' 0 .0) .  1 6) (-9700260 . ,  0 .0) ,  
7) (789.3 , -6. 754) , 1 7) (- 1 28 . 6262 , - 1 23400 . ) ,  
8 )  (-87060.09 , 64202. 35) ,  1 8) (63050 1 - 1 64280 1 .) ,  
9 )  (-7 1 6.6962, 0 .0) ,  1 9) (- 1 9. 304 1 , 0 .0) ,  

1 0) (-286 . 2983 , 0 .0) ,  20) (706 1 3. 89 ,  0.0) . 

1 72 . а) 2),  4) ,  1 4) , 1 6) ;  б) 3), 7) ,  8) ,  1 0) ,  1 2) ,  1 7 ) , 1 8). 

1 73.  1 ) , 4) , 1 7) , 20). 

1 74 .  3), 4) , 6) , 1 2). 

1 75. а) 1 )  8НО.24Об75 , 
2) 7Н2АВ4АВС, 
3) 1 2Н(-48 + 0 ,34)/А, 
4) 6Н PETROV,  
5)  1 3Н('  АХР + О.О .О . ) ,  
б)  8Н 1 3. 4) + 26 , 
7) 5Н6А"7 
8) 5Н FALS E ,  
9 )  8Н - 4.0807б, 

1 0) 2Н . +1 

1 1 )  6Н BAR N26, 
1 2) 8Н 1 4. 2О5 . Х ,  
1 3) 4НО$37 , 
1 4) 8H6H2434CZ, 
15)  9Н - 0.0 '24 '3, 
1 6) 4Н TRUE , 
17) 3Н SOS , 
1 8) 7Н MOSKTA R ,  
1 9) 7Н - 1 6 .07W , 
20) 9Н - 1 + l*f**f; 



б) 1 )  '0 . 240675 ' , 
2) ' 2АВ4АВС' , 
3) ' (-48 + 0,34) А' ,  
4)  'PETROV' , 
5) ' (" АХР + О.О .О . ) ' , 
6) ' 1 3 . 4) + 26' , 
7) '6А" "7 ' ,  
8 )  ' F ALSE' , 
9) '-4 .08076' ,  

1 0) '·+ ' .  

1 1 ) ' BAR N26' ,  
1 2) ' 1 4 . 205Х ' , 
1 3) '0�37 ' ,  
1 4) '6H2434CZ',  
1 5) '-0.0"24"3' .  
1 6) 'TR U E ' , 
1 7 ) 'SOS' , 
1 8) 'MOSKTAR ', 
1 9) '-1 6.o?W' , 
20) ' - 1 + �*�**!' . 

1 76. 1 ) ,  20) ; 2) ; 7) ,  1 7) ;  3) , 1 9) ; 4) , 9) ;  5) , 1 2) ; 8) ,  1 5);  1 0) ,  1 8) ;  
6) , 1 1 ) ,  1 4) .  

1 77 .  1 ) ,  5) , 9) , 1 1 ) ,  1 3) ,  1 7) ,  1 9) , 20) . 

1 78.  5) , 10) ,  1 2) ,  1 8) ,  19 ) ,  так как каждая из этих последова
тельностей си�шолов начинается не с буквы; 2) ,  8), 1 1 ) ,  13) ,  1 4) ,  
! 5) , 1 6) ,  20) , так как каждая из этих  последовательностей символов 
содержит символы , отличные от букв и цифр ; 4) так как эта после
доватNiьность сныволов содержит букву , не входящую в состав алфа
вита языка ; 7) ,  так как эта последовательность содержит более 
шести символов . 

1 79.  а) 6; б) 63. 

1 80. 1 ) ,  3) ,  4) , 5) , 6) ,  7) ,  9) , 10) ,  1 2) ,  1 3) , 15) ,  1 6) ,  1 7) , 1 8) . 

1 8 1 . 2) , 8) , 9) , 1 0) ,  1 5) ,  1 6) ,  так как содержимое скобок каж
дой из этих записей нельзя рассматривать как список индексов;  
4) , 6) , 1 1 ) ,  1 2) ,  1 3) ,  1 7) ,  так как каждую из этих записей нельзя 
рассматривать как идентификатор ; 19), так как последовательность 
3NOT, нельзя рассматривать как идентификатор. 

1 82 .  1 ) A(l ) ,  А(2) , А(3) , А(4) , А(5) ; 
2) В( 1 ) ,  В(2) ,  В(3) , В(4) , В(5) ,  В(6) , В(7) , В (8) ,  В(9) ,  B( I OJ , 

В( 1 1 ) ,  B(l 2) ,  В( \ 3) , В ( 14 ) ,  В ( \ 5) , В( \ 6) ,  В(1 7 ) ,  В(1 8) ;  
3) С( 1 ) ,  С(2) , С(3) ,  С(4) , С(5) , С(6) , С(7) , С(8) ,  С(9) , С( 1 0) ,  С ( !  1 ) ;  
4 )  А( 1 ) ,  А(2) , А(3) , А(4) , А(5) А(6) ; 
5) Х ( 1 ) ,  Х (2) ,  Х (3) ,  Х (4) ,  Х (5) ,  Х (6) , Х (7) , Х (8) ,  Х (9) ;  
6)  A( l ) ,  А(2) , А(3) , А(4) , А(5) , А(6) , А(7) ,  А(8) ,  А(9) , А( 1 0) ,  

A( l l ) ,  A( l 2) ,  A( l 3) ,  A(l 4) , А(1 5) ,  А( 1 6) ,  A( l7) , A( l 8) , А ( \9) ,  А(20) 1 
7) X ( l ) ,  Х (2) , Х (3) , Х (4) , Х (5) , Х (6) , Х (7) , Х (8) ; 
8) В( ! ) ,  В(2) , В(3) ,  В(4) ,  В(5) , В(6) , В(7) , В (8) , В (9) , B( I O) ,  

В( 1 1 ) ,  B( l 2) ,  B ( l 3) ,  В (1 4) ; 
9) C( l ) , С(2) , С(3) , С(4) , С(5) , С(6) , С(7) ; 

10) Y( l ) ,  У(2) , У(3) ,  У(4) ,  У (5) , У(6) ,  У(7) , У(8) ,  У(9) . 
1 83. 1 )  A( l , l ) ,  А(2 , 1 ) , А(3 , 1 ) ,  A( l ,2) ,  А(2 ,2) ,  А(3 ,2) ,  А( 1 ,3),  

А(2 ,3) , А(3,3) ; 
2) В( 1 , 1 ) ,  В(2, 1 ) ,  В ( 1 ,2) ,  В(2 ,2) ,  В(1 ,3) , В(2 ,3) , В ( 1 ,4) , 

В(2 ,4) , В ( ! , 5) ,  В(2 ,5) ; 
3) A( l , l ) ,  А(2 , 1 ) ,  А(3, 1 ) , А(4, 1 ) ,  А( !  2) , А(2 ,2) , А(3 ,2) ,  А(4 , 2) ;  
4) X ( l , l ) ,  Х(2 , 1 ) , Х (3 , 1 ) ,  X( l ,2) , Х (2 ,2) , Х (3 ,2) ,  Х ( 1 ,3) ,  

Х (2 ,3) ,  Х (3,3) ;  
5 )  A( l , l ) ,  А(2, 1 ) ,  A(l ,2) ,  А(2 ,2) ,  A( l ,3) ,  А(2 ,3) ;  
6) B( l , 1 ) ,  В(2, 1 ) ,  В(3, 1 ) ,  B( l ,2) , В(2 ,2) , В(3 ,2) ;  
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7) X ( l , 1 ) .  Х (2 , 1 ) ,  Х (3 , 1 ) ,  Х (4 , ! ) ,  Х ( 1 ,2) , Х (2,2) ,  Х (3 ,2) , Х (4 ,2) ;  
8 )  A( l , l ) ,  А(2 , 1 ) ,  А(3, 1 ) , A ( l ,2), А(2 ,2) , А(3 ,2) , A( l ,3} ,  

А(2 ,3) ,  А(3 ,3) , А( 1 ,4) , А(2, 4) , А(3 ,4) ; 
9) А( 1 , 1 } ,  А(2, 1 ) , А(1 , 2) ,  А(2 ,2) ,  A( l  ,3) , А(2 ,3) , A(l , 4) , 

А(2 ,4), А(1 ,5) , А(2 ,5) ;  
1 0) Х ( 1 , 1 } ,  Х (2 , 1 ) ,  Х (3 , 1 ) ,  Х (4 , 1 ) ,  X ( l ,2), Х (2 ,2) ,  Х (3 ,2),  

Х (4 , 2) , Х( 1 ,3) ,  Х (2,3) , Х (З , 3) ,  Х (4 ,3) .  

2 1 8  

1 84 . 1 )  2, 5) 1 4 , 9 )  24, 1 3) 1 1 ,  1 6) 9,  ! 9) 30, 
2) 3 1 , 6) 23, 1 0) 1 ,  1 4 )  27 , 1 7) 26, 20) 29. 
3) 1 2, 7) 1 3, 1 l ) 32, 1 5) 1 5 ,  1 8) 16 ,  
4)  18 ,  8) 25, 1 2) 7 , 

1 85. 1 )  1 1 0 , 
2) 3, 
3) 75, 
4) 46 ,  

5 )  1 1 4 , 
6) 1 0 1 ' 
7) 7 ,  
8)  52, 

9) 57 , 
1 0) 1 , 
l i )  33 , 

1 2) 1 20, 
1 3) 1 05, 
1 4) 42, 

1 86. 1 )  1 = 1 , J =  2; 8) 1 = 2, J = 1 ; 
2) 1 = 5, J = 9; 9) 1 = 5, J = В; 
3) 1 = 6, J =  4; 1 0) 1 = 4, J = 2;  
4) 1 = 5, J = 3;  1 1 ) 1 = 2,  J = 6; 
5) 1 = 7 , J = 10; 12) 1 = 6, J =  2; 
6) 1 = 1 , J =  7; 1 3) 1 = 1 , J =  9; 
7) 1 = 4 ,  J =  6; 1 4) 1 = 7, J = 1 2; 

1 5) 59, 1 8) 69, 
1 6) 1 1 1 , 1 9) 44, 
1 7) 72 20) 62. 

1 5) 1 = 7 ,  J =  3; 
1 6) 1 = 6, J = 6; 
1 7) 1 = 5, J = 1 ;  
1 8) 1 = 6, J = 1 0 ;  
1 !:1) 1 = 2 , J =  5; 
20) I = 5, J = 6. 

1 88. 1 ) ,  2) ,  5) , 6) , 1 0) , 1 1 ) ,  1 2) ,  1 3) ,  1 4) , 1 5) , 1 6) ,  1 7). 

1 90. 1 ) , 3) , 4) , 5), 6) ,  9) , 1 0) , 1 1 ) ,  1 3) , 14) ,  ] 6), 1 7) ,  1 9) ,  20) . 
1 92 . 1 ) ,  2) , 4) ,  5) , 6) , 7) ,  1 1 ) ,  1 3) ,  1 8) ,  1 9) ,  20) . 



1 9) (- A(X) -j- S I N(X),;.� 4 - I + (3 . 089*Х**4 - 2)/(l + (X - l )/ 
(Х + 1 ))) '  ,2 + ((Х*(((Х + 1 )**2 - 2) / Х  + З*Х)�.-.з + 2.;,SIN(X))**3 + 
COS(X)  - Х)**4 + Х*"'З + Х.;-;-2 - Х +  1 ,  

20) ((Z -j- 21 (2**2 + 1 ) +  A*·;,3:;·(Z + 2H2*Z + 1 ) - В +  1 )**r; 
x ,. .. y., .;Z + Z �LOG(Z))**3 - Г:: Х?(Х + Z - Y)**3 + 2*X*Y*Z-3.7. 

1 !15. 2) , 4) ,  1 4) - цслого типа стандартной длины; 1 ) ,  3) - целоrо 
тппа нсстанда ртной длины; 5) , 6), 1 0) , 1 3) ,  1 6) - вещсствепноrо тпш 
стандартной длины ; 7 ) ,  9) , 1 1 ) , 1 7 ) - веществснного типа нестанда р г
ноi'r .\.1ППЫ;  1 5) - к т.шлексного типа ста ндартной д.'lины; 8) , 1 2) ,  1 8) 
;;щтлексного типа нестандартной дли н ы .  

1 96.  1 )  -2С4, 6) -0 . 0002014, 
2) 29339 , 7) -547 . GG94GiJGGG66G7, 
3) 68548,  8) - 1 0 . 9399, 
4) 3 , 9) 26 . 89949 , 
5) - 1 80522 . 0, 1 0) ( 1 23 . 06 1 9, -1 . 063653) . 

1 97 .  1 )  Х + О. 23 , Х -+ 0. 2.1 - У ,  Х + О. 23 - У + Z; 
2) Х*У, Х*У/2, Х-;-У;ЪХ , X * Y 1Z*X(Y, X ;:Y/Z* X /Y.<Z ,  

-X*Y/ZФ XjY:;,Z: 
3) Z·� :;.X ,  У.;·-..ZФ·<Х , X**Y�· ;·Z**X ; 
4) X -j- Y, Х/( Х + У) ,  Xi(X -!- Y).;:Z ,  Z + X .  X!(X + Y)*ZI 

(Z + X) , X + X '( X + Y)*Z!(Z -i- X) , Х - У , (X - Y)/Z, Х + Х!(Х + У) ;. 
Z/(Z + X) + (X - Y) IZ. 

5) м*2. х**А'•*2 , х**А**2*с. S I N ( XJ ,  SI N(X)**3, 
XiSIN(X):r . .  ;,3, Х '''*А**2*С + X;S!N( X)**3. 

6) A -t- В, A -t- В - К2 .  (A -t- В - К2)"'*Х ,  2.037*(А + В - К 2) 
* "Х ,  У + 2.037*(А + В - К2)**Х ,  У:;-(У + 2.037*(А + В - К2)*·•Х ;  

7) А*-. Х ,  А**Х - В, (А*�-Х - В)ФУ,  (А:!'*Х - В)*У/Х ,  Z**X , 
z ... *X*X , ( A*·•X - B)*Y/ X -t- Z**X*X,  A -t- B, Z/(A -t- B),  Z/(A + B)*X,  
(А  .. ·* Х - В)*У !X + Z**X*X - Z!(A -t- В)*Х,  (А** Х - B)*Y!X + Z**X* • Х - Z/(A + B):< X - 1 3.047 ; 

8) Х ( 1 , 2 ,В) ,  X( l , 2, В)**А, Х ( 1 , 2, В)**А*У , Х ( 1 , 2, В)*-. 
A c Y IZ , у., . в ,  X ( l , 2, B)**A*YiZ*Y**B, -X ( l ,  2, B)**/1.-;:Y/Z*Y-r..;:B , 

":?:**2 , 3 .99й*"'2, -Х(1 , 2 ,  B)**A*Y/Z*Y** B + .1.99*Z**2 , 2**3, 
-Х (1 , 2, B)**A*Y /Z*Y** B + 3.99*Z**2 + Z**3; 

9 ) А(2 , В +  1 ) ,  А(2, В + 1 )**Z, Х**А(2, В + 1 )io*Z, 1 /А(�.  
B -t- 1 ) "-• �<Z ,  Х**А(2 , В +  l )**Z +  1 /А(2, В +  1 )**Z; 

1 0) С*А, - С*А, (- С*А)*Х,  ( - С*А)*Х + 1 , (( - С*А)*Х + I )  
*"'2 , (( - С*А)*Х + 1 )**2 + 0.3702 , ((( - С*А)*Х + 1 )**2 + 0.3702)*·•3.  
С* А ,  Х + У, С*А/(Х + У) , (Х - У), (Х - У)**3, С*А/(Х + У)*(Х - У )  
:;.о�:3, ((( - С*А)*Х + 1 )**2 + 0 . 3702)* ... 3 - С*А/(Х + У)*(Х - У)**3 

1 98. 1 ) ,  4) , 5) , 8) . 
200. 1 )  .TR.UE . ,  2) .TR.UE . ,  3) .TR.UE. , 4) . T R. UE . ,  5) . FALS E . ,  

6) . T R U E . ,  7) . TR.UE. , 8) .FALSE. ,  9 )  .FALSE. ,  1 0) . F ALSE . .  

201 . 1 ) ,  2) , 5) , 1 0) , 1 1 ) , 1 2) , 1 3) ,  1 4) ,  1 5) , 1 7) , 1 8) ,  20) . 
203. 1 )  (D - Л)-;:В - 6 . 24:;.А . GТ . 0 . 1 + А, 

2) X . OR. . .  NOT . У . AND . (X . Ol{ . Z) . AND . У , 
3) . NOT . X . AND . (A* B - С)* В  -t- D . LE . A*(B + D)/C . OR. . X  

.AND . .  NOT . (X . OR . Y) . AND . У, 
4) 5 - 2 . N E . -2 . AND . X . AND . Y . OR . .  NOT . ((X . OR . Y> 

.AND . Z) ,  
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5) 3 . 47*(В - С)/А + в.�(А + C*D) + A . GE . (A - 8 . 96* 0).>:;. 
2 . 0R . (A +  В)**З - С . LТ . З.;. B . AN D . X ,  

6 )  . NOT . (X . OR . Y . OR . Z) . AN D . X . OR . Z . AN D . ( . NOT . z  
. OR . X . AN D . Y) . AN D . X ,  

7) A . GT . А/ (В - С) + B*(A -f- D);C . OR . (0 . 6*A -f- 0 . 3*B)-.*4 + 
( 1 . 1 *A - C)**3 . L E . B/(A + B -f- C) . AN D  . .  NOT . (X .OR . У), 

8) l j( A +  1 /(B + C)) . L T .O . l .OR . (X .OR . Z) . AI\J D . X . OR . .  NOT. 
(X . O R  . .  NOT . Y) . AND . Z . OR . .  NOT . Х ,  

9) (О . З,. д + (В - С)'�"�·2) *- З . L T . A - C . AN D . A - C . L E . B +  1 
.OR . D/(A + C) - B*(A - C);D . GT . 37,. B - 6*A . A� D . X  . OR . У, 

1 0) Z . AND . У . AN D . ( X .OR .Z) . AND . .  NOT . ( . NOT . Y . OI�  . .  NOT. 
X) . OR . .  NOT . ( . NOT . У . O R  . Z) . OR  . (D ·;.*2 + A*S I N (A + B))-�:*2 . GT . з.� 
IZ X P(B) . AN D  . З*ЕХР(В) . GТ . 0 . 1 *А, 

1 1 ) . NOT . ( . NOT . ( . NOT . Z . OR . Y) . OR . X) . AN D . Z) . O R .  У 
. AN D  . .  NOT . Z . O R  . .  NOT . Y . AN D . Z , 

1 2) ( 1 3f(A + B) - C)-.A . L E .6�·A**2 + 1 . AND .6*A*·�2+ 1 . L E . 3 .7�. 
B . OR . (C**2*( B - 1 ) - A)*B - 2 . 3 . GT . O . З . AN D  . .  NOT . ( . NOT . X . OR .  
Y) . AN D . Z ,  

1 3) Х . O R  . .  NOT . (Х  . O R  . Z) . A N D  . .  NOT . ( .  NOT . Х  . OR . Z) 
. AND . У . AND . Z . OR . X  . AN D . ( . NOT . X . O R  . Z . AN D .  Y) . AND . .  NOT.Z 
.OR . (X .OR . .  NOT . Z) . AN D . У ,  

1 4) 0 . 64>�" ( (В - С)*А + B)**3 . L E . 0 . 5 - (А"'В*С - 1 8 . 9*С**А) . 
AND .  (X .OR . Z . OR . . NOT У) OR . ( . NOT . X . OR . Z . OR . Y) . AND . (Х 
.OR . Y) .  

1 5) . NOT . ( X . O R . Y) . AND . Z .OR . .  NOT . ( . NOT . (X .OR .Z) . AN D  
. У . OR . . NOT . (У . OR . Z) . AND . X .OR. - 1 + ( 1 /(А + B) - 1 /(A - B) -f- C) 
.GТ . О . З, 

1 6) X . OR . .  FALSE . .  AND . .  NOT . У . OR . B + D* A - 16 .3*C. N E. 
2 . 3*(B - D*A) - C . AND . .  TRUE . .  OR . .  NOT . X . OR . (X . AND . У . OR • 
. NOT . Z) . AND . (Z . OR .  У . AN D  . .  NOT . Х), 

17) 99 . 1 - 83 . 7*(А · - В)*C -f- F(A)*A . L E . 0 . 6*(A + B)*SI N(B) 
**2 + COS(B)**3 . AND . (A + D)*(C + B) - (С - B)*A . NE . O . OR . .  NOT. 
( . NOT . Х  . AND . Y) . OR . Z . AN D . X . AND . У, 

1 8) ( . NOT . Х  . OR . У . AJ\ D  . .  NOT . Z) . AND . (X . OR . Y) . OR . z  
.OR . NOT . (X . OR . Y) . AN D  . .  NOT . X . OR . ((A + В**4)*С - 0 . 67)*C -
0.34*A . G E . 1 6 . 7:t(A*B - C*D)*A**2 - (A + I )*B. 

204 . 1 ) X .OR . Y  X .O R .Y .OR . ALFA; 
2) Y . AND . X I ,  Y . AND. X 1 . AN D . Z; 
3) .NOT . HLTP, X .OR . .  NOT . HLTP; 
4) X .O R . Y , X . AN D . ( X . OR . Y) ; 
5) . N OT . Y ,  .NOT .Z ,  X . AND . .  NOT.Z,  . NOT . Y .OR . X .AND . • NOT .Z; 
б) X .OR . Y, .NOT . X ,  ( X .OR . Y) . AND . .  NOT . X ,  X .OR . 

( X . O R . Y) .AND . .  NOT . X ,  X . OR .Z ,  (X .OR .Z) .AND . Y ,  X .OR .(X .OR . Y )  
.AND . .  NOT . X .OR .( X . OR .Z ) .AND.  У;  

7)  A + 3.06 :foC, А + 3 .06*С EQ.O, .NOT . Y ,  X .AND . .  NOT . Y ,  
A -f- 3.06*C. EQ.O.OR . X .AND . .  NOT . У ;  

8 )  .NOT . Y ,  X .AND . .  NOT . Y ,  1 - B*C. L E .A + D. ( I JB + C)* 
B . N E.O, 1 - B*C.LE .A + D . A ND.( I JB + C)*B .NE .O, X . A ND .. NOT . Y  
.OR . l - B*C L E . A -f- D .AND .( I JB + C)*B . N E .O; 

9)  A .GT .B ,  A . N E .O. I + В**2• A .GT .B .AND. A . N E .0 . 1 + В**2,  
Z.OR .A.GT . B .AND.A .N E . 0. 1  + В**2; 

1 0) X .OR .Z ,  . NOT.Z ,  ( X .OR .Z) .AND . .  N OT .Z,  ( X .OR .Z)  
.AND . . NOT . Z .OR . X ,  ( (X .OR Z ) .AND . .  NOT.Z.OR . X ) .AND.Z,  Y .O R .  
((X .OR .Z).AND . .  NOT.Z .OR . X ).AND.Z . 
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205. 1 ) . FALSE . ,  
2)  .FЛLSE . ,  
3) .T RUE . ,  
4 )  .FALSE . ,  
5 )  . T R U E . , 

206 . 3) , 4) ,  7) .  

207.  4) , 6) .  
208. 1 ) ,  2) . 

6) . T R U E . ,  
7 ) . T R U E . ,  
8) . T R U E . ,  
9 ) T R UE . , 

1 0) . T R U E . ,  

209. 1 ) I NT EGE R 1 ,  Q 
R E AL P l *8,  S2, Х 

2) R E AL ALC2. B I OO,  С, S*8 
INTEGER*2J 
COMP L E X  L ( 1 2 )  

3 )  R EAL А20В 

1 1 ) . FALSE . ,  
1 2 )  . T RUE. ,  
13 )  .T RUE. ,  
1 4) . T R U E . ,  
1 5) . T R U E . ,  

1 6) . T R UE. ,  
17 )  . T R U E . ,  
1 8) . T R U E . ,  
1 9 )  .T R UE . ,  
20) . T R U E  . •  

INTEGER B l *2 (25 ,6),  l , К 
4) R E AL С2 , С3, С4 , D*B, A (3)/- l 07 .6 , 23 . ,  -4 . 1 Е-2; ,  

в*в (8)f4 * I 6 .3D2,  2*-34 . I D- I ,  2*0.6D3/ 
I N T EG E R -.2J ,  I 

2 1 0. KOBRA,  L023, l ,  JA03, MANGO, NON , JGUT, KON35, J , 
К - пе.ременные целого типа стандартной длины. Все остальные вели
чины - переменные вещественного типа стандартной дли ны . 

2 1 1 .  I K X , BAR , А203, АО40 1 ,  Х и J AN - массивы , а все осталь
ные - переменные. 

2 1 2 .  а) J ,  M I N ,  IVA, МIN А - величины целого типа стандарт
ной длины; А303, Р, FQ, Р 1 02 , QN36, G, F , Х ,  У, А, FOR.  СОС, 
В - величины вещественного типа стандартной дли ны. 

б) И м я  массива / А  1 FOR / I V A  1 сос J мt N A / В 

Кол ичество 6 3 1 0  6 4 8  4 ЭJieMPHTOB В 
маесине 

2 1 3 .  A I O , AL, GO I ,  G2, Р - вещественного типа стандартной 
длины ; F l , FОR D - вещественного типа нестандартной д.1ины;  В02 , 
В I В ,  С, С444 , D АТАЗ , D076, E L E NA, J A N ,  ML , I 26 - цcлoro типа 
стандартной длины; К7763, TN4 - комплексного типа ста ндартной 
длины . 

214 .  В программе массивы не используются.  

2 1 5. а ) ALO I ,  САТ ,  E L E N A, D I N A, GR ОТ - величины цет 
го типа стандартной длины; ВОВ2 - целого типа нестандартной дли 
н ы ;  JAPON , N A I ,  176,  КОТ , S I PЗ, РОR Т - вещественного типа  
стандартной длины; Х 23,  Y l07 - комплексного типа стандартной 
длины ; 
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б) Имя масс и в а  / J A P O N j v  1 o7 jcлт jaROT 
Кол ичество б 4 2 4  7 элементов в 

массиве 

2 1 6  ЛR O 'J ,  EL04 ,  FTOR , I L А - ыасснвы , остальныс - пере\!енные. 

2 1 7 . а )  В/50 1 ,  0036 - лоrичсского 1 и n а ;  F IS ,  FL I ,  Q, САТ, 
ЕА 1 4 ,  А КТ - вещественного ти па станда ртной д.1и ны;  L24 - целого 
ти п а  станда ртной длины ; L A K - ком пдеhсJ юrо т и п а  стандартной длины ; 

б) 1 И м я  масс и в а  _ I EA 1�/ А К Т  

1 K o,1 J : ЧN' TBO 1 Б 1 б 1 -;.;н:;�Je(J TOT1 Р 
M .J C C I I B t' 1 l 

220. 1 ) ;  4 ) ;  7) . 
221 . 1 )  Х = ( A - B) ·.( A>!-·r2 - 2. 1 .; B)*S I N  (С); А ;  

2 )  А =  X*:!-Y".··�Z; 
3 )  Z = T - (G/E ):н(S - 1 ) -j - B*T.; ч.2 ;  
4 )  R = (Х ( 1 )*'�<2 + Х (2,. 1  + 1 ) - С)/( Х ( 1 ) - В)+ В; 
5) У = S I N  ( A ) 'i-1 2 + COS ( A - Z) +  1 ,  где Z-обозначение 

вет: чины n ;  
б) У =  Х!А + ( Х + В*Е Х Р ( Р*Х ))/А; 
7)  Z = Х!( 1 + Х *:!-2;( 1 + 3*Х,.*3/( l - X/( l + Х)))) ; 
8) Z = (2*A + 1 )-I<SI N  ( A;3 - I ) + A*,.2; 
9) R = 0.693 1 47 + 2 ... ( A/(4 -I- А ) +  А**3; (3*(4 + А)**3) 

+ А *ч.5. ' (5*(4 + А)*'i-5)) ,  где R ес1 ь с.бозначсние величины lп  (2 + а) 
10 )  Р = ((( (А (6)'�'Х + А  (5))�.х + А  (4))*Х + А  (3))'�'Х + А(2))* 

х -r- A ( 1 ) .  

222. 1 )  Х = A. EQ . B ,  
2)  X = A*.;.2 + 1 . G E . 0 .7 ,  
3) Х = A I( B + C) - 2.� B . N E . 2*C.AN D . A . G E .C, 
4) Х =  . N OT . ( X . OR . Y) . AN D . X .OR . .  NOT . Y ,  
5 )  Х = 0.76*Ao�*3 - 1 . L E . O . OR . X . AND. (Z.OR . .  NОТ . У ) .  O R  . 

. N OT . X ,  
6 )  Х = ( A . EQ . B .OR .C. N E . B . A J'\ D . A + B.GT.2:J<C) .A�D . .  N OT .  

( X .OR . .  N OT . Y) .OR . X . AN D . Y ,  
7) Х = SQRT ( ( Z  + 1 - A'!'X 'I :;o2)/( X + Z)) . GT . O .OR . E X P  (Х) 

. LT . X - 1 . A J'\ D  SQR T  ( Х - 1 ) L E .O .  

223. у = -85. 70 1 26 . 

224 . к =  -0. 0587 1 32 .  

225. К = 7 ; А =  1 1 30; У = 8,7 ;  1 = 3. 

226. 1 ) ,  3) , 6) , 7) .  
227.  1 )  00205, 2 )  29, 3 )  18 ,  4) 56, 5 )  1 05. 

228. 12 STOP I 

229. 40 STOP I 
230. GO ТО (24 ,  38, 23, 1 0, 8),  J .  
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231 . GO ТО ( 10 ,  1 5, 1 6) .  К 232. K = N  + 1 
1 0  У =  Л +  В*Х + С*Х и•2 

STOP 
GO Т0 (20, 2 1 , 22, 23 , 
24 ) ,  к 

! 5  Y = D + E ч.X + F*X'�*2 
�ТОР 

I G Y - G �H + X -!- 1 -rXo�<-�<2 
STOP 

20 Y = l  
S TOP 

2 1  У = Х  
S TOP 

2:! У = 3  .. Х**2!2 - 1 /2 
STOP 

2з у = 5·�х ..... 3. 2 - 311-Х/2 
STOP 

24  У = 35* X *""4t8 - 1 5* 
Х *-!<2/4 -!- 3;8 
STOP 

23�. 2 ) ,  3) ,  6) , 7) , 1 1 ) .  
23-t.  1 ) 4 1 ,  2) 1 024, 3) А = 5, 4) 076, 5) 1 0 1  
235. 1 )  IF ( Л - 3 )  23 , 28, 7002 ; 

2) I F  ( Ai( A - C) + B) 23 ,  104 ,  27GO; 
3) IF {( A - i - B) ·  .. C - Л . GТ .2 �A) UO ТО 37 

GO Т О  8:31; 
4)  IF (3 . L E . X . AN D . X . L E .7 )  GO ТО 23 

IF (7 . l.T X . ЛND . X . LT . 22 ) GO ТО 307; 
5) IF ( ,\ . l. Г: . X . A N D . X . L E . B . AN D . C . l. E . X . A N D . X . L E . D )  GO 

ТО I OJ 
I F  (A . L E . X . AI'.:O . X . L E . B) .GO ТО 1 04.  

235.  I F  ( Л . G Е . В ) GO ТО 1 237.  У = Z -j- 2  
Y = - X -t 0 64 E02 IF ( Y )  1 , 2, 2 
GO ТО 2 1 Т =  У-1·*2 - 0.3 

1 Х --·- 2·�< Л + В - 1  GO ТО 5 
2 STOP 2 1F  ( У - 1 ) 3, 3,  4 

3 Т = О.О  

2�8. Х = - В/А 

GO ТО 5 
4 Т = У**2 + У  
5 Х = Т  - 407 .6ЕО3 

STOP 

239. J = 1 
1 X ( J ) = K*A { J )  

J = J + I 
IF ( N .GE . J ) GO ТО 1 
STOP 

240 . J = 1  
Х = О  

1 Х ,___, Х f- А ( J) 
J = J -1- 1 
I F  ( N  G E . J )  GO ТО 1 
STOP 

241 . I F ( N - M) lO, l O, J l  
1 0  К = М  

GO ТО 1 2  
l l  K = N  
1 2  J = l  
9 I F ( J - N ) l ,  1 ,  4 
1 IF ( A ( J )) 2 ,  3, 3 
2 X ( J ) = - 1 

GO ТО 4 
3 X (J ) = A (J )  
4 IF ( J - M) 5, 5 ,  6 
5 IF ( A ( J )) 7,  8, 8 
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242 . J = 1 
К = 1 

3 I F ( Y ( J )) 1 ,  2 , 1 
1 X ( K) = Y (J)  

К = К + 1 
2 J = J + 1  

IF  ( J . L E .M) GO ТО 3 
STOP 

244 . J = 1 
4 1 = 1 
З IF (J - 1 ) 1 , 2, 1 
2 B ( I ,  J ) = A ( I ,  J )  

GO ТО 5 
1 B ( l ,  J ) = O  
5 l = I + I  

IF ( 1  . L E . N) GO ТО 3 
J = J + 1 
I F  ( J  .LE .N)  GO ТО 4 
STOP 

245. 1 ) ,  3), 6) , 7) ,  1 0) , 1 1 ) . 

246. 1 ) ,  3) , 5) ,  7) ,  9) .  

7 Y (J) = A  ( J )  
GO Т О  6 

8 Y ( J ) = 1 
6 J = J + 1  

I F  ( J . L E . K ) GO ТО 9 
STOP 

243. К =  1 
2 J = 1  

В ( К) = О 
1 В ( К) = В ( К ) +  

А ( К ,  J )  
J = J + 1  
IF ( J . L E . N ) GO ТО 1 
К = К + 1 
IF  ( K . L E . N ) GO Т О  2 
STOP 

247. 1 )  25, 2) 25, 3) l , 4) 48, 5) 34, 6) 25, 7) 1 ,  8) 5 1 .  

248. l )  1 = l 
l 25A ( 1 ) =  В ( 1 )  

1 = 1  + 1  
IF ( I . L E .30) GO ТО 1 25 

2) 1 = 5  
4 A ( I ) = B (I ) 

1 = 1 + 2  
IF ( I . L E .50) GO ТО 4 

З) О3 А {1 ) = В ( I )  
4)  LA = 1 

4 1 0 = 1  
3 A = B (LA, К l ) + А  

К l = K + I  
IF  (К I .L E . IO) GO ТО 3 
LA = L A +  l 
IF (LA .LE . I O) GO ТО 4 

Б) J = 2 
1 = 3  
L = l  

20 A l  (L) = А (L )*A + 
Л l  (L )  

17 А2 (L) = L 



L = L -/-- 4 
I F  (L .LE .25) GO ТО 20 
I = l 

4 J = I  
3 K = l 
2 Л = В ( l ,  J ,  К ) + А  

К = К -/-- 1 
I F  ( K . L E . 1 0) GO ТО 2 
J =- J + l  
IF ( J . L E . JO) GO ТО 3 
1 = 1 -/-- 1 
I F ( I . L E . !O ) GO ТО 4 

249. PROG R AM V 
R EAL Х , Н ,  У 
Н = 0. 1  
Х = О. 
DO 1 l =  1 , 1 1  
У ( 1 ) =  Х + S I N  ( Х )  

I X = X + H  
STOP 
E N D  

251 . P R OG R AM V 
R EAL А, В ,  С, D 
А = 0. 1 1 2 
В = 0. 1 1 2 
C = SQR T ( 1 - А.о*2) 
DO 17 l = 1 ,  N - 1  
D = SQRT ( 1 - В:�о·�2) 

17 B = B*A - D:;.C 
STOP 
END 

253. P R OG R AM V 
REAL*8 А (20 ,35), В 
В = О 
D O  1 1 = 1 ,20 
DO 1 J = 1 ,35 
B = B -1-- A ( I ,  J )  
STOP 
END 

255. P R OGRAM V 

2511. PR OGR AМ V 
R EAL А ( 1 1 )/0.75, 

1 63 .2 ,  - 3 . 1 7 , 2  ... 5. 
6, - 2 .34, - 1 .2 1 ,  
26.7,  - 3 . 66 , 1 0 .2, 
- 1 1 , 1 / , Р,  Х 

Р = A ( l l )  
K = l l 
оо· 3 1 =  1 , 1 0  
L = K - 1  

3 P = P*X -1-- A (L )  
STOP 
END 

252. PROGRAМ W 
R E l\L В, A ( J OO) 
В = О 
DO 25 1 = 1 , 100 

25 В =  B -/-- A ( I )  
STOP 
END 

254. PR OGR AМ V 
R EAL*8 А (20, 1 5), 
в ( 15)  
D0 3 J = l , l 5 
B (J) = O  
DO 3 1 = 1 ,20 

3 B (J) = B (J) -/-- A ( I , J) 
STOP 
E N D  

R EAL Х;О. ЕОО/, H/0. 5 E - O I /, Р 1  (40 1 ), Р2 (40 1 ), Р 3  (40 1 )  
DO 2 1 = 1 , 40 1 
P l  ( I ) = X  
P2 ( 1 ) = (3*X**2 - 1 )J2 
РЗ ( 1 ) = (5*Х**2 - З*Х )/2 

2 Х = Х + Н  
STOP 
END 
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256. Х = - 107 .3 ,  У = 2 .99, 2 = 58 .9,  Р = О 0 1 , Q = -3 987. 
257. х ( 1 ) = 22 .7 ,  х (2) = 6 . 34, х (3) = 1 5 . 2 ,  х (4) = -4.8. х (5) = 

= 6.8, Х (6) = -9. 18 ,  Z = - 38 .0 1 , Y = l07 .07 . 

258. X ( l ) = 20,  Х (2) = - 2 12 .  Х (3) =· 6, Х (4) = 1 6, Х (!1) = 6, 
Х (6) = - 5, Х (7) = 1 0, Х (8) = 3, X (9) = X ( I 0) = 8. 

259. Х (2,2) = - 276 .3 ,  Х (2 ,5) = 32 .8 ,  Х (3 ,2) == S9 .5 ,  Х (3,5) ,.. � = 1 08 .9,  х (4 ,2) = 68 . 1 0, х (4 ,5) = 64.27, х (3 ,2) = 1 8 .03 , х (5,5) = 0 . 1 ,  
А = - 0.02. Все остальные элеыснты м а с с и в а  равны числу 0.0 .  

260.  P R OGR AJ\.1 S 
I N TEG E R*2 А ( 1 0), В (5) 
R EW I ND 1 5  
R EAD ( 1 5) А  
R E AD ( l 5) В 
STOP 
E N D  

231 . - 3 . 7 ,  5 .6 ,  -6 . 3 - пост!доваrельносп, чисел , соста вляющi\S1 
первую заппсь фай.'lа 14; 0 . 1 ,  8.2 - вторую за пись.  

262 . '2 ,  -4, 5 , -5,3 - последовательность чaceJJ ,  соспнш я· 
ющая первую запись q- ай.'!а 3; 32 - •шс�ю. составляющее вторую 
запись 

263. 1 2. 1 ,  0 .5 ,  -4. 1 ,  6.2 ,  -4 . 1 2, ! 0 .0 - последовательность ч и 
сел, составляющая первую запись 4айла 1 5; -0 . 1 2 ,  14 .0,  0.5, 0 .5, 
5 О, 6 .2 ,  6 .2 ,  -4 . 1 2 , 9. 1 - вторую заnись.  

264. P R OG R AM Х 
I N T EG E R  A ( I O)  
R ПW I N D  23 
W R I Т E  (23) ( А ( I ) , 1 = 2, 1 0, 2 ) 
W R I Т П (23) (A ( I ) , 1 = 1 , 9, 2) 
W R I Т E  (23) (А ( 1 ) ,  А ( I + 1 ) , 1 = 1 , 8,  3) 
STOP 
E N D  

265. 2 ) ,  3 ) ,  4 ) ,  5) ,  6) , 7) , 8) , 9). 

266. 3) , 5), б) , 8) , 1 0) .  

267. А = 2 1 .0 1 ,  Q = 6 . 13 .  В = -3 .2 1 ,  R = O . I , S = 6 . 1 5.  
268. A ( l ) = - l б , А (2) = 9Э, А (3) =� 4, J\. (4) = -3, д (5) = 6, 

Q = 4, R =  1 ,  Т = 69, V =  1 6. 

269. A ( I ) = -C4. 1 ,  Л (2) = 1 1 . 2 ,  А (3) = 9.6,  А (4) = 0 .3 , A (l">) = 
= 12 .0, А (6) = 6 .4,  А (7) = 1 8 . 1 ,  А (8) = А (9) = 8. 1 ,  A ( I 0) = - 1 7 .0 1 .  

270. х ( l , l ) = -0. 1 7 ,  х ( 1 , 2) = 6. 1 8, х ( 1 ,3) = 0 .28, х ( 1 ,4) = 
=0 .50 1 ЕО3, X ( l ,5) = 6. 13 ,  Х (2 . 1 ) = 1 .02 , Х (2 ,2) = 0 .28, Х (2 ,3) = 
= -709.8, Х (2,4) = -0.501 ЕО3, Х (2 ,5) = 6 . 1 8 , Х {3 , 1 ) = -6 . 1 8, 
Х (3 ,2) = 0 . 28 ,  Х (3 ,3) = 29.302 , Х (3 .4} = 2 . 1 8Е - 1 , Х (3 ,5) = 1 1 . 1 6, 
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х (4 , 1 ) = -6. 1 8 ,  х (4 ,2) = 0 .28, х (4 ,3) = -9.34, х (4,4) = 6. 1 3 ,  
х (4 ,5) = 8 . 0 1 .  

27 1 .  L_! L.J L.J L.J L.J 357 L.J L.J L.J L.J -478 L.J L.J L.J 
L.J 240 1  

272 . L.J L.J L .J  3 L .J  L.J L.J 4 L .J  L .J  L .J  5 L.J L.J L.J 6 
I_.J L.J L.J 7 L .J  L.J L.J 8 L.J L.J L.J 9 L.J L.J 1 0  L.J L.J 1 1  L.J 
L.J 1 2  

273. PROG R AM \V 274. 
I N T E G E R  * 2 А, В ,  С 
D E Г' I N E  F I L E 

PROGRAM А 
I N T E G E R .� 2 I ,  L, М 
DEF I N E  F IL E  

7(8, 1 00 ,  Е М) 
l = A + B 
J = Л - в  ... с 
К = 3 + А  

1 5(22, 447 , Е ,  J )  

2 FORMA Т (3 15) 
\VR IT E  (7 '3, 2) 1 , J ,  К 
STOP 
END 

275. PROGR AM А 
I N T EGER Х(7),  У(8) 
DEFINE F I L E  20( 1 5  1 40, L ,  J) 

2 FOR MAT(7I5) 
3 FORMAT(814 ) 

R E AD(20'8, 2) Х 
R E AD(20'9, 3) У 
STOP 
E N D  

5 FORMAT(316)  
R E AD ( 1 5 '6 ,  5) 
1 ,  L ,  М 
STOP 
E N D  

276. А = 3 1 2 ,  В = - 1 02 ,  К = 9 1 ,  1 = - 1 .  
277. А =  16, 8 = 8  С =  1 6 , 0 = 8, Е = -34, F = -6.  

278. A( l ) = -6, А(2) =  1 2 , А(3) = 1 5 ,  А(4) = 4, А(5) = 34 , 
A(G) = O, А(7 ) = -3, А(8) = 56, А(9) = 1 5, A( I0) = - 1 , A( l / ) = 78, 
Л� 1 2) = 6, Л( 1 3) = 1 4 ,  А( / 4 ) = 98 ,  A( l 5) =  A( l 6) =  1 4 ,  A( l7 ) = 76 , 
А( / 8) =  1 8, А( / 9) = 20, А(20) = 54.  

279. 1 = 6543,  J = 2 1 06, К = 5432, L = 654 , М = 32 1 .  

280. L .J  L.J -86 . 320 L.J L.J 786 . 300 L.J L.J L.J -9 . 805 
'---..,---' ..... _______ '---..,---' А В С 

281 . L.J - 1 6 . 560 L.J - 1 4  260 L.J - 1 1 . 960 L.J L.J -9 . 660 
'--v--' '----.,..--- '--v---' '---v----' 

А( ! ) А (2) А ( З) А ( 4 )  
L.J L.J -7 . 360 L.J L.J -5. 060 L.J L.J -2 . 760 
'----v---''---..,---''---.---' 

А(5)  А(б)  А(7)  
L.J L.J -0 . 460 L.J L.J L.J 1 . 840 L.J L.J L.J 4. 140 
'---v----' '---..,---' '----..,----' A ( S )  А(9) А( \  О )  
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282. P ROGR AM W 
D E F I N E  F I L E  7(25 , 400 , Е ,  J ) 

5 FORMAT(3F8 . 3) 
A = 2 * D + Q  
B = D - S 
С = А + В 

W R IТ E(7 '3, 5)А , В ,  С 
STOP 
EN D 

283. А = 64 . 30 , В = - 1 8 . 07 ,  С = 9.99, R = -6 . 40,  S = 24 . 87 , 
Q = -0 . 10 .  

284 .  А = 8 . 09, 8 = 9 . 1 0 , С = -3 . 08 ,  D = -0 . 64 , L = 8 . 09,  
Q = 9 . 10 .  

285. A( l ) =  -34 . 2 , А(2) = 8 . 7 ,  А(3) = -3 . 20 1 ,  А(4) = - 1 0 . 0, 
А(5) = 0 . 56 ,  А(6) = 6 . 1 9, А(7) = 0 . 0 1 ,  А(8) = 5 . 0 1 ,  А(9) = 0 . 0 1 ,  
A( l 0) = - 1 09 . 3 . 

286. А( 1 ) = 800 ! . 36 ,  A(2) = -G . 30, А(З) = -8 ! 6  04 , А(4) = 3 . 0 1 ,  
i\(5) = -209 . 0, А(б) = - 1 5 . 0, А(7) = 1 000 . 1 , А(8) = 1 1 6 . 09, 
i\(9) = 9863 . 99 ,  A( l 0) = 2 1 04 . 0 . 

287. PROGRAM Т 
D IMENSION А(6) 
D E F I N E  F I L E  

7 (30 , 4 1 0 ,  Е ,  J )  
10  FORMAT(6F9 . 3) 

R E AD(7'6, 1 0) А 
STOP 
END 

288. P R OG R AM S23 
D IMENSION Х(8) , Y(G) 
D E F I N E  F I L E  

1 5(22, ! 50, Е ,  J ) 
3 FORMAT(8F 1 0 . 3 ) 
4 FORMAТ(6F8 . 3) 

R E AD( 1 5' 1 ,  3)Х 
R E ЛD( 1 5 '2 ,  4)У 
STOP 
END 

289. L_! -0 . 1 609 Е l _ _ !  02 L _!  L_! О 53 1 2 Е L_! 01  L_! -0 . 4800 Е 
'--' 01 

290. L_! L_I L_! l  _ _! L_! 0 . 2 ! 8 E L.J 0 1 L_! L _! L_J L_! L_! O  . .( J 8  Е 
L_l 01 L_! L_! L_! L _! L_! 0 . 6 1 8  Е L_! O l  L_! L_! L_I L_! L_! 0 . 8 1 8  Е 
L_l О 1 L_J L_l L_! l _ _! L_! О . 1  02 Е L_l 02 L_l L_! L_l L_l L.J О .  1 22 Е 
I _ _J 02 LJ L_! L_! L.J l _ _! 0 . 142  Е L_! 02 L_! L_! L_! l_.J L_I 0 . 1 62 Е 
L_J 02 L_! L_! L_! L_! L.J 0. 1 82 Е L_! 02 L.J L_! L.J L.J L_! 0 . 202 
E LJ 02 
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291. P R OG R AM R 
D EF I N E  F I L E  1 ( 1 2 , 700, Е ,  J )  

4 FORMAT(ЗE20 . 5) 
A = Q - P  
B = Q + P  
С = А - В  
W R I Т E( 1 '4 ,  4) А ,  В,  С 
STOP 
END 



292 . А = -0 . 8762 · 1 0 - 3, В сс 0 . 1 2 · 1 0 - 4, С = О .  9003 · 1 02 ,  
R = -0 . 9003 · 1 0.; , Т = 0 . 96 ,  S = -0 . 8 . 1 0 - 2 .  

293. А =  D = Q = -0 . 623 · 104 ,  В =  R =-� 0.998 · 1 ОЪ , С = 0 . 1 1 1 · 10- 2  

294. А( ! ) == -29 . 23,  А(2) = 3 . 04 , А(3) = 0 . 62 · 1 0- 1 , А(4) = 30 . 64 ,  
А(5) = 1 2  . О , Л(6 )  = 0 . 9 · ! 03 , А(7) = А(8) = 8 .64 , A(9) = 0 . 99 · 1 0- z, 
А( 1 0) = 96 . ! .  

295. А( 1 ) = -0 . 625 · 1 0 , А(2) = 0 . 3042 · 1 02 ,  А(3) = -0 . 996 · 1 03, 
А(6) = 0 . 94 · 10- 1 ,  
A(9) = 0 . 909 · J 06 , 

А(4) = -0 . 399 · 1 0 - 1 ,  А(5) = 0 . 405 · 1 03 ,  
А (7) = -0 . 640 · 1 03, A(S) = -0.  664 · ! 04 ,  
А( 1 0) = 0 . 6096 · 1 О• . 

296. P R OG R A.М F lO 
O I.МENSION А( 10)  
O E F I N E F I L E  
7(42, 300, L,  J )  

297. P R OGRAM W 

2 FORMAT( JO Е 1 2 . 5) 
R EAD(7 ' 3 ,  2) А 
STOP 
END 

O IMENSION Х(9), 
У(8) 
O I F I N E  FILE 
16(30, 250, Е, J ) 

7 FORMAT(9E 13 . 5) 
4 FORMAT(8E 1 3 . 6 )  

R EAD( 1 6 '3 , 7) Х 
R EA0( 1 6' 14 , 4) У 
STOP 
END 

298. L_J L_j L-.J L_J L_j О .  2080 L _j 03 L_j L_j L_j L_j -0 . 293D L_j 
02 L_J L_j L_j L..J -0 . 194D L..J 03 

299. L..J L..J -0 . 3060 L..J O IL..J L_j -0 . 2060 L_j 01 L_! L_.J-0 , 1 06 
D L_J 0 1  L_J L_.J-0 . 6000 -O IL_j L..J L_j 0 . 940 D -00 L_j L_j L_j 0 . 1 94 
О L..J 0 1  L_j L..J L_j 0 . 2940 L_j 0 1  L_J L_j L_j 0 . 394 D L_j 01 L_j L..J L..J - 0 . 494D L_j 0 1  L_J L_j L_j 0 . 594D L..J 0 1 

300. P R OG R AM ZET 
R E AL * 8  Р,  Q, А, В, С, 
O EF I N E  F IL E  6( 1 0, 1 000, Е, J)  

1 FORMAT(3D 1 6 . 3) 
A = Q - 1 6 . 3  
B = Q + P - A  
С =  А +  В 
W R IТE(6 '8 , 1 )  А ,  В , С 
STOP 
ENO 

301 .  А = 0 . 627 · 1 01 , В = -0 . 096 · 1 0 - 1 ,  С= 0 . 3 · 102 , R = 0 . 086 · 101, 
Q = -0 . 9 · 10- 2. 

302. A = D = S = -0 . 64 · 107,  В =  R = -0 . 9 · 1 06 ,  С = 0 . 99 · 1 0-2 .  

303. A( l ) = -3 . 0 · 102, А(2) = -0 . 626 · 1О• ,  А(3) = 0 . 2 · 1ОЪ,  
А(4) = о . 309 · 1 08 ,  А(5) = 0 . 2  . 1 о• ,  А(6) = -о . 908 · 1 010 , А(7) = 5 . 09 · JО-з, 
А(8) = 0 . 808 · 1 0в ,  А(9) = 6 . 3 · 1 06 , A( I 0) = -0 . 678 · 1 012. 

304. А( 1 ) = -0 . 809 · 103, A(2) = -0 . 8809 1 · J0- 2, А(З) = 
= 0 . 60886 · 10Io,  А(4) = 0 . 667 · 1 0 - 1 ,  А(5) = 0 . 60007 . 1 оо , А(6)= 
= -0 . 92603 · 1 03 ,  А(7) = 0 . 909 · 1 08,  А(8) = 0 . 90564 · 106, А(9) = 0 . 7 · 1 02, 
A( l0) = -0 . 6 · 1 07 •  



305. PROGRAJ\\ \V 
R E AL "" 8А( 10 )  
D EF I N E  F I L E  
1 1 (32, 4000, Е ,  J )  

3 FORМ.AT( l OD 1 5 . 7) 
R EAD( I l ' l 6 ,3)  А 
STOP 
E N D  

306. P ROG R AM S 
Ц t AL * 8 A( lO) ,  В(4) 
D E f' I N E  F I L E  
�0(25, 375, Е , J )  

4 f'ORJ\'\AT( I OD 1 0 . 3) 
5 FORMAT(4D I 3 . 4) 

R E AD(20 '6 , 4 ) А 
R E AD(20' 1 0 , 5) В 
STOP 
[ N D  

307. L .J  L .J  L .J  L .J  F ! _ .J  L _J !_ .J L-1 Т L _!  L .J  L_! L_! Т 
308. L.J L_! L_! F L_! L_! l _ _j Т L_! L_! F 

3G9. Л =  . T RU E . ,  В =  . T R U E . ,  С = FALS E . ,  D =  . T R LТ �  . •  
Е =  . T R U E . ,  F = . FALS E .  
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3 1 0. А ( I ) = А (б) = . ПШ Е . ,  A(2) = A (3 ) = A (4) = . FAL� E .  

3 1 1 .  P R OG R AM Л 
LOGICAL Х( \ 0) 
D EF I N E  F I L E 1 5  (30, 60, Е ,  J )  

2 FORMAT( lOL4) 
R E AD( ! 5 '8 , 2 ) Х 
STOP 
E N D  

3 1 2 .  PET ROV 
3 1 3.  I VANOV 
314 .  1 2  F O RMAT ( 'PET R OVFOR ')  
3 1 5 . 5 FO RMAT( I 9HG E N E I� ALH E ADQUA R T E RS) 

3 1 6 .  1 = ABCD , J = EFKL, К = MNOP 

3 1 7. I = CDEF, J = MNOP, К =  QXYZ 

3 1 8. 1 = А В  L.J L.J, J = CD L.J L-1 , К =  EF L_! L...J 

3 1 9. A ISTF * OST - (  ) 
320. L_! L_! AIST L_! L_! F -.. OS L_! L_! Т - ( ) 

32 1 .  лн� * т -
322. 1 = 1 234 A3F2, J = l OBOFOC2 , К = 579DA876 

�23.  1 = 234A3F2 1 ,  J = BOFOC257 , К =  DA876301  

324. 1 = 1 534АЗОО, J = F2 I O BOOO, К =  FOC25700 

325. 1 534 A3F 2 1 0БOFOC2579D Л876 
326. L_! 1 534A3F 2 L_! 1 0 BOFOC2 L_! 579DA876 

327. 1 534A3 10BOF0579DA8 

323. 1 = 369 1 2 , J = 45G89 , К = 1 369, М = 1 24568, N = 9 1 369 1 .  

329. l = 369 1 2, J = 45689, К = 1 369, .М = 1 24568, N = 9 1 :)69. 
330. 1 = 369 1 2, J = 45689 , к =  1 369. 



331 . I = 369 12 ,  J = 45689 , К =  2345, М =  600 1 23, N = 456789. 

332. Третья запись имеет вид: -2 . 30 1 7 .08 
четвертая запись : L.J 1 23 L.J - 35 
пятая запись : L.J F. 

333 . Четвертая завись ю1еет вид: L.J 0 .630EL.J 01  - 0.500EL.JOI -3 . 1 7 Седьмая запись :  L.J 0 . 350Е L.J 00 L.J 0.425Е L.J 01  

334. 1 = 1 234 , J = 5670, К =  1 25, А =  -0 . 1 25 · 1 02 , В = 0 . 097 · 1 0° , 
М = -2345. 

335. L_! L_! L_! L_! L.J L.J L_! L.J L_! L.J L_! L_! L_! -0 . 347 EL_! 
О 1 L_! L.J L.J L.J L_! L.J L.J L.J L.J О .  508Е L.J О 1 L_! L.J L.J L.J L.J 
L.J L.J 0 . 1 6 1  Е L_! О! 

336. 1 = -2437 , J = 2580 , к =  234 . 
3:П. 1 = 1 23,  J = 4567,  А =  -24 .37, В = -47 .62, С = -24 .37 ,  

D = -47 .62. 

338. 01 23 L.J L.J L.J L.J L.J 24 .37 STOP 62580023456790 1 2345 

339. Четвертая запись имеет вид: 01 234 1 1 L_! 1 1  L..J 1 1  L.J -47. 
625800 
пятая запись и�:еет вид: L.J L.J L.J L..J - 1 35389389 XYZ 

340. L.J 0 . 333Е- 0 1  L.J 0 . 333 L.J L.J L.J L.J L..J L_! 3 . 33 L.J L..J 
L..J L..J L.J L.J 33.3 L.J L.J L.J L.J L.J L.J 333 . L.J L.J L.J L.J L.J 0.333 
Е L_! 04 

34 1 .  L.J L.J L.J L.J L..J L.J L_! L.J L.J L_! ! 3 L..J L_! L_! L_! L_! 
L_! L J L.J L.J L.J L.J Т L.J L.J L..J L.J L_! L.J L.J L.J L.J F 

342. 1 = - 1 40;  X = .TR U E .  

343. 
Т А 6 Л И Ц А 3 Н А Ч Е н и й Ф У Н К Ц И Й  F (  х� о о з . о о 

о 5 о J • 2 5 
1 о о 4 . о о 
1 5 о 5 • 2 5 
г о о 7 . о о 
2 • 5 о 9 • 2 5 
з о о z . о о 
3 5 о 5 • 2 5 
4 о о 1 9 • о о 
4 5 о 2 3 • 2 5 

344 . 
х 1 = о о у 1 - 3 • о о 

Uil_Q 

5 о У 2 = ::. . 2 5 
1 • о о v з = 4 . о о 
1 5 о  у ..:; = 5 2 5 
2 о о v s = 7 • о о 

23 1 
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346. PROGR AM \V 347. 
D IMENSION С(1 0) ,  А( 10) ,  
8( 10) 

1 FORMAT ( ' 1 С = ') 
W R I Т E(3, 1 )  
0 0  2 1 = 1 , 10 

2 C( I ) = A( I)*B(I)  
3 FORMAT (' + ' , 2 Х ,  

9 ( Е  1 1 .4 ,  ' , L_l') ,  Е 1 1 .4 ,  '; ') 
WR IТЕ (3 ,3)С 
STOP 
ENO 

349 .  1 ) ,  2) , 8) , 9) .  

350. А = 5. 

PROGR AM W 
DIMENSION 
А ( 1 0 , 10) ,  В ( 1 0, 10) , 
с ( 1 0 , 1 0) 

2 FOR MAT (' 1 ' , 
'МА ТРИЦАL_!С') 

W R I Т E(3 ,2) 
00 5 1 = 1 , 1 0 
00 3 J = 1 , 1 0 
C (I ,  J) = O 
00 3 К =  1 , 1 0 

3 C ( I , J) = A (I , K)* 
В (К,  J ) + C (I , J) 

4 FORMAT( 'L_i' , 
I OF 1 0 .3 ,  'L_I') 

WR I Т Е(3,4) (C(I , J),  
J = 1 , 1 0) 

5 CON Т I N U E  
STOP 
EN D 

351 .  A( l ) = -3 .76, А(2) = 2 . 10 ,  А(3) = 0 . 14,  А(4) = 1 05.4,  
А(5) = А(6) = 99.6, А(?) = -55.5,  А (8) = -78 .9 .  

352 . A( l ) = O.O, А(2) = 3 . 1 ,  А(3) = 1 .5, А(4 ) = 2.5, А(5) = 3 .5 ,  
А(6) = 4 .5, А(7) = 5 .5 , А(8) = 6.5 ,  А(9) = -5.0, А( 1 0) = 9  8 

353. А( 1 , 1 ) = 0 . 1 , A( l ,2 ) = 0, А(2, 1 ) = А(3 , 1 ) = 2 . 1 , А(2,2) = 7 .32, 
А(3,2 ) = A( l ,3) = А(2,3) = 0.9 1 ,  А(3 ,3) = 9.26, А( 1 ,4) = А(2,4) = 
=А(3 ,4) = -0.3 .  

354 . 2) ,  3) , 4) .  

355. Z = -35 65 .  На печать будет выдано: ч·*** 

356.  Z 1 = 1 .0, Z2 = 0.0 .  На печать будет выдано: ZI = L-' 1 .000; 
Z2 = l _ _i L_i .000 

357 . PROG R AM W 
2 FORMAT ( ' I ' ,  ' L_i L_i L_i L_i L_i O ET = ' , L 1 ,  ' L_i L..J 

L_i L_i L_i Х = ' , l-'8 .3 ,  'L_i L_i L_i L_i L_i У = ' , F8.3) 
F( X ,  У ) = ( Х - ХО) ** 2 + (У - УО) ** 2  
Z = F  ( Х ,  У) 
IF(Z - R  ** 2) 1 , 1 ,4 

1 ОЕТ = . T R U E .  
G O  ТО 3 

4 О ЕТ =  . F ALSE . 
3 W R I Т E(3,2)0 ET , Х ,  У 

STOP 
ENO 
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358. PROGR AМ V 359. 
F(A) = A -j- (Z/A ** 2 - А)/3 
IF(Z - 1 )  1 ,  2, 2 
B = 3 * Z  
GO ТО 3 

2 B = Z/3 
3 А = В  

B = F (A) 
IF  = (ABS(A - B) .GE .  
0 .0000 1 )GO ТО 3 
W = B  
STOP 
END 

PROGRA.\1 V 
F(N ) = A -• C - B :�o D 
С = 0. 1 5 
D = SQRT( l - C :t�- 2) 
А = С 
B = D  
DO 1 1 = 2 , 1 5  
A = F( I )  
B = SQR T( 1 - A  -r ""  2) 
STOP 
12 !\ D  

360. В = 37 .5 .  Н а  печать будет выдано : L...J 37 50 

361 .  N = 5. На печать будет выдано: L...J L...J L...J L...J 5 

362. S = 22 .5, А( 1 ) = А(5) = А(6} = А (7} = А(8) = А(9) = 0 .0, 
А(2) = 5.0, А(3) = 7 .5 ,  А(4) = 1 0 .0 .  На печать будет выдано: 22 .5 L...J 
0 .0  L.J 5.0  L.J 7 .5 1 0 . 0  L...J 0 .0 L...J 0 .0  L.J 0 . 0  L...J 0 .0  L...J 0 . 0  

363. D = 104 О. Н а  печать б )  д е  г выдано: L...J 1 04 О 

364 .  X l  = Х2 = 2 .0 ,  Y l  = У2 = 20 .0 ,  A l = А2 = 4 .0. 
365. Z = 56.0 .  

366. Z = 16. 
367. PROGRAМ Т 

368. 

R E AL Х (6)/ -3 .43, 2 .72, 
9 .99, 1 5 .6 ,  -3 .99 , 88 8/ , 
D(6) 

DO 1 1 = 1 , 6  
A = X( I )  
D = Y( A) 
STOP 
END 

PROGR AM P L  
R EAL Р(20)/ - 0.36, 1 7 .64, 

6 * 1 2 ,  -3 .8 ,6  -�  
-64 .2 , 5 * - 1 .0/ 

D = S(P ,20) 
STOP 
E N D  

FUNCT ION У( Х )  
<последовательность оnе

раторов> 
R ETURN 
END 

FUNCTION S(A, !';) 
DIMENSION A(N) 
S = O 
DO l K = I , N 

1 S = S + A (К) 
R ETURN 
END 

369. Х = 3,  У =  2 1 .  На печать будет выдано: L...J L...J L.J L...J L...J 
3 L...J L...J L...J 2 1  

370. A( l ) =  1 .0, А(2) = 2. 0, Л(3) �= 3.0 ,  А(4) = 4.0, А(5) = 5.0, 
А(6) = А(7) = А(8) = 0 .0 .  На печать будет выдано: L...J L...J l .O L...J 2 .0 
L...J 3 .0 L...J 4 . 0  L...J 5.0  L.J 0 . 0  L...J 0 .0  L...J 0 . 0  

37 1 .  А( 1 , 1 )= 1 . 0, А( \ ,2)= 4 .0 , А( 1 ,3)=А(2,3)=А(3,2) = А(3 ,3)=0.0, 
А (2, 1 ) = 2 .0,  А(2 ,2) = 5.0 ,  А(3 , 1 ) = 3.0 .  На nечать будет выдано: L...J 
I_.J l .O L.J 2 . 0 L...J 3 .0  L...J 4 .0  L...J 5 .0  L...J 0 . 0  L...J 0.0 L...J 0.0 L.J 0 .0  
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372.  А( 1 )  = А(2) = А(З) = А (  4) = А(5) = А( б) = .F ALS E . , А(7) = = А(8) = А(9) =  . T R tJ E  . .  На nечать будет ныдано: i_.J FFFFFFTTT 

373. A( l , l ) =  Л( 1 , 2) = А(2, 1 ) =  А(2,2) = А(З , I ) = А(4, 1 ) =  1 .0,  
Л( ! ,З ) = A( l ,4) = А(2 ,3) = А(2 .4) = А (:1 ,3) = А(3,4) = А (3 ,2 ) = А (4 ,2)  = = А(4 ,3) = А(4 ,4) = 0.0 

374.  A( l , l ) =  А( ! ,2) = А(2,  1 ) =  А(2,2 ) = А(З, I ) = А(3 ,2) = .TRUE . ,  
Л( ! .З ) = A( l  ,4) = А(2 ,3) = А(2 , 4 ) = Л(З,З ) = А(3,4 ) = .FALSE.  Н а  netta i ь  
будет 11LIJJ.a нo : L.J ТТТТТТfП·• L.J FFF 

375 .  Х = J O .O, У = 9 .0 
:17 1.  Х!  = X2 = A I = А2 = 4.0 ,  ХЗ = А3 = Х4 = А4 = 2 .0, Y l : = B l -= У2 = В2 = УЗ = ВЗ = У4 = 84 = 20.0.  
377 .  Z = 56.0 
::78 .  Z =  16 .  
:;79 .  P R OGR Ai\•1 \У 

R E A L  У(б) ,  Х(6)/ - 3.43 ,  
2 . 7 2 ,  9 (}9, ! 5  1 6 ,  -3.99,  
88 . 8/ 

DO l 1 = 1 ,6 
ела А ( X( I ) , У ( I )) 
STOP 
EN D 

380. РIЮСЩ А М  W 
R E A L  Р(20)/0 .36,  1 7  64, 

2 . 07 , 5 * 1 .2 ,  -3.8, 6 * 
-64 .2 , 5 * - I .C; 

CA L I. SUM(P ,20 ,D ,  & 2)  
2 STOP 

E N D  

381 . 4) , 5) 

SUB ROUТ I N E  Л(Х ,  У)  
<nосJiедователыюсть опе

раторов> 
R E TURN 
END 

SU BROUТI N E  S { JM 
(А ,  N ,  В, *!  

D I M E N SION А ( !\ )  
В = О .О 
DO 1 1\ = J ,  N 
В = В + А(К) 
R ETURN 1 
E ND 

3/S:t . 1 )  В неиме н а в а н н о й  области : Х ,  Y J ,  Х2, 2 1 5 ,  \V I ,  \\140; 
в области с име1:ем СО./\1 :  Z,  \V, РТ;  в области с 1шс нем СОМ2: AL, 
CA L T EG; в обла сти с именем СОМ! : S l , S2 . 

2) В неименев а н ной области :  А ,  В ,  R T; в обдасти с именс�1 

B K N :  С, G, К, Р, В5; в сбласти с именем BK N I :  F, E W ,  CJ . 
3) В н е и м е н ова н и о й  обдасти : А, В ,  С, AD,  Е ,  F ,  D ,  С ! ,  

A J ,  B l ,  С 1 1 ,  Х ,  У ,  Z,  W 
4) В нсю1е1юва н ной об.'!асти : A l , В ! ,  С ! , X l ,  Y J ;  в области 

с име нем G2: А2.  Е2 . С2 , Х2,  У2, Z2; в области с именем GЗ: АЗ, 
вз. сз. 

5)  В нспыеновашюй облnсти : Х, У , Z ,  \V , А, В ,  D ;  в обла ·  
сти с и менем R l : X l ,  Y l ,  Z l , \V l ,  Л ! ,  D l .  

1:83. 1 ) , 2) .  4) .  
384 . 1 )  COMMON А(50), С(70),  Z, W, /К 1 /В(40 ,30) , Х , У, Р, Q, 

2) COJ\\MON Х , С(70) , У , /К l/В(40,30) , Р,  Q, / К2/А(50), Z, W;  
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3) СОММОN А(50) 
EQUIVALE NCE ( А( ! ) , В( ! ) , С( ! )) ;  

4) COMMON /Kl /  Х 
EQU I VAL ENCE ( Х ,  У ,  Z , W ,  Р) ;  

5) COMMON / К ! /  А(50) , 8(40 ,30) , Z 
EQU I VAL E NCE ( Х , А (3) ) ,  (Z, У ) .  

385. Р = 2 . 3 ,  Q = - 3.7,  B( l ) =  1 .5 ,  8(2 ) = 2.5,  8(3) = 3 .5, 
В(4) = 4 .5 , 8(5) = 5 .5,  В(6) = 6 .5 ,  Б(7) = 7.5,  8(8) = 8.5, 8(9) = 9 .5, 
В( ! О) =  10 .5 .  На nечать будет выдано: 

на nервом .'lисте L..J L..J 2 .3  L..J-3. 7 L..J L..J 1 .5 L..J L..J 2 .5 
на втором листе L..J L..J 3 .5  L..J L..J 4 .5  L..J L..J 5 .5  L..J L..J 6 .5  
на третьем листе L..J L..J 7 .5 L..J L..J 8 .5  L..J L..J 9.5 L..J 10 .5  

386. V.'  = 55 .0 .  На nечать будет выда но: L..J L..J L..J 55.0 
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