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В. КУУСИК

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Описываемый язык является модификацией языка [']. позволяющей обрабатывать

текстовую информацию. Язык построен на основе символов телеграфного кода (вме-
сто «X», «[», «]» и « Т» перфорируются соответственно «?», «Ш», «Щ» и «Ю»).

1. Идентификаторы и числа

<Сидентификатор`> : : = <символ буквенного регистра`> |
<<идентификатор^> < CUMBOJ буквенного регистра`>'
<<идентификатор`> < цифра`>

<Счисло^> : : = <uudpa> | - |[<uucao> <mudpa> | «цифра`> <yucjao>
Идентификатор может служить:

1) наименованием переменной или меткой; ;
2) наименованием массива или кода; : '
3) наименованием подпрограммы;
4) формальным параметром; |
5) служебным словом (НА, ЕСЛИ и т. д.).

Первые три группы наименований могут перекрываться, т. €. один H

тот же идентификатор может быть одновременно наименованием пере-
менной, наименованием массива и наименованием подпрограммы.

Если два идентификатора или идентификатор и число стоят рядом,
необходимо оставлять между ними пробел. Пробелы внутри идентифни-
каторов и чисел не допускаются. -

` | 2. Переменные, массивы и коды ,

< nepeMeHHasi> : ; — < HAHMEHOBaAHHE TIEpeMeEHHOÜ> D
<Maccuß> ; : = <«CHAHMEHOBAHHE MaCCHBAa> [< CMHMCOK HIKAJT HHAEKCOB>]
<<код`> :! — < HauMeHOBaHHe Koja >[< CIHCOK IIKaJ HHIEKCOB>]
<CCIIHCOK IIKaJ индексов`> :: — < BblpaxKeHHe> | < BblpaKeHHe> : < Bblpa-
жение`> | CCIHCOK HIKAJ HHAEKCOB>, < CIIMCOK IIKaJ HHIEKCOB>

Выражение в шкале индекса должно иметь одно целочисленное зна-

чение. Каждая шкала занимает одну позицию индекса и определяет, либо

одно значение индекса, равное значению выражения, либо множество
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значений, начиная со значения первого выражения и кончая значением

второго выражения (значение первого выражения должно быть строго

меньыше значения второго).
Если из множества значений каждой шкалы выбрать по одному зна-

чению, то получим некоторый элемент массива (кода). Упорядоченность
элементов следующая:

aliy, ...,
i,] предшествует а(,

...,
jn] c 1

i, =j, (k=1,..., m—l)

i ,}(l<m<n)
Значениями элементов массива являются числа, значениями элемен-

TOB кода — CHMBOUJIHI.

3. Выражения

<BhlpaxKeHne> : : = <onepana> |— <onepana> |
<xon> PA <kxom> |

<koz> HP <kor>|
<<выражение`> <<бинарная операция`> << операнд:>

<‘операнд`> ::— «Счисло`> | <переменная`> | «массив`> | «код`> Э'

(<выражение`>) | «одноместная операция`> (<`выражение`>)
<<бинарная операция`> :: =--| — | ` |/ 11 IМЕ| МР |РА |БО |БР|НР
<<одноместная операция`> :: = СУММА | ПРОИЗ |...

Символ «Э» после кода означает, что символы, соответствующие зна-

чениям шкалы последнего индекса, рассматриваются как одно число.

СУММА и ПРОИЗ обозначают соответственно сумму и произведение
всех значений последующего выражения. Список одноместных операций
может быть произвольно расширен.

Бинарные операции выполняются |
1) между двумя значениями, или ' |

2) между одним значением и множеством значений, или ,
3) между двумя множествами с одинаковым числом значений покомпо-

нентно. .
.Операции выполняются подряд, без учета старшинства.

Результат выполнения операции отношения между двумя значениями

равен 1, если указанное отношение выполняется, и 0 — в противном
случае.

Показатель степени должен иметь целые значения.

`4. Операторы

<опе‹раібр> : ; == </ непомеченный оператор`>!
<MeTKa> : «-непомеченный оператор`>

<<непомеченный оператор>: : — |
<<переменная`> — <выражение`>|
<macenß> = «выражение`> | ;
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<L K> = <Kom> | e
<Ko> < 4UCJIO> = < BBlpaxKeHHe> |
HA <merka> |
ЕСЛИ < Boipaxkenne> HA <mertka™> | ;
CTOTI <uucno> |
< HauMeHOBaHHe TMOANporpaMMbl> (< CNHCOK фактических парамет-

poß>>) | |
MACCHB <maccuß> |
КОД <код>|
КОД «<код> ‘«<‘произвольная последовательность символов, не со-

держащая‘' » °

о

ВВОД <maccuß> |
ВВОД <код>>|
ВЫВОД «массив`>|
ВЫВОД «код`>|
ПОДПР «Снаименование подпрограммы> (<список формальных
параметров`>) |
КОНЕЦ f

<CIHCOK фактических MapaMEeTpoß>::= «CHAHMEHOBAHHE подпрограм-
мы>(| '

<<наименование массива`>[| <maumenoßanue xoma >[| —

| TCIIHCOK PaKTHUECKHX MapaMeTpoß>, `
<<список фактических параметров`>

<<список формальных параметров`> : : = <«<формальный параметр`> |
<<список формальных параметров>, <-формальный параметр:>
Символ «=» рассматривается как бинарная операция. Присваивание

происходит циклически, т. €. каждый раз присваивается только одно зна-

чение, которое может быть использовано при вычислении следующего
значения. Суммы и произведения, а также значения выражений в шкалах

индексов вида <<выражение`>:«выражение> вычисляются до начала

цикла присваиваний.
При выполнении оператора <<код`> <<число>> — <выражение`> зна-

чения выражения переводятся в синтаксически правильные числа (со
знаком «— » впереди в случае отрицательных значений), с числом симво-

JIOB, равным числу значений шкалы последнего индекса кода. Число

после кода указывает количество разрядов после десятичной TOYKH.

Последний разряд является последним символом числа. Незначащие
нули левее старшей значащей цифры заменяются пробелами.

Если значение выражения, следующего за ЕСЛИ, отлично от нуля,
то управление передается оператору с указанной меткой. В противном

случае управление передается следующему оператору.
При обращении к подпрограмме формальные параметры заменяются

соответствующими фактическими параметрами.
-Операторы МАССИВ и КОД распределяют память для указанных

массивов и кодов (с присвоением указанных начальных значений).
Последние два оператора указывают начало и конец подпрограммы.

5. Программа

Программа состоит из основной программы и ряда подпрограмм (под-
программ может и не быть). Как основная программа, так и подпрограм-
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мы являются последовательностями операторов. Подпрограмма не может

содержать подпрограмм.
Все идентификаторы (за исключением служебных слов и наименова-

ний подпрограмм), встречающиеся в основной программе и в каждой. из

подпрограмм, локализованы в них.
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V. KUUSIK

PROGRAMMEERIMISE KEEL

MAJANDUSLIKU INFORMATSIOONI TOOTLEMISEKS

- Artiklis kirjeldatakse nii numbrilist kui ka mittenumbrilist informatsiooni tootlevate
algoritmide programmeerimise keelt, mille siintaks on antud Backuse normaalkujul.

V. KUUSIK -

A PROGRAMMING LANGUAGE FOR ECONOMIC INFORMATION PROCESSING

The present paper describes a programming language for numerical and non-
numerical data processing algorithms. The description of the language is given in
Backus Normal Form.
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	Схема анализа фенолов. Рис. 1. Влияние температуры испарителя на четкость разделения фракции фенолов 283—288°. Условия хроматографирования фенолов: длина колонки — 6 м, диаметр — 6 мм, наполнитель колонки — апиезон Г, 15% от хромосорба \\, температура 200°, расход водорода — 65 мл/мин, давление — 1,4 атм.
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	Рис. 3. Газохроматограммы: I — исходной фракций 23; lI—V —- узких фракций, полученных тонкослойной хроматографией фрак‚ .. „ Цни 23 (колонка 2). —
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	Puc. 1. Огтическая система спектрофотометра.
	Рис. 2. Угловые характеристики приемников.
	Puc. 3. Внешний BHA первого Baрианта спектрофотометра.
	Рис. 4. Внешний вид второго варианта спектрофотометра.
	Рис. 5. Электрическая схема коммутации.
	Рис. 6. Принципиальная электрическая схема интегратора: В — 230 М®, &, — —33 Мо, 10 МО. 24 MQ, 620k0, C = = 0,5 иЁ.
	Puc. 7. Пример градуировочной кривой.
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	Рис. 3.
	Puc. 4.
	Pue. 6
	Рис. 5.
	Puc. 7
	Joen. 1. Sageduste asend topeltresonantsspektri votmisel —mittehomogeenses alalises magnetvéljas. Vasakpoolsel graafikul on kujufunktsiooni taustal sageduste asend vidlja H, poolt otseselt mojutatava spektraaljoone puhul. Parempoolne graaiik vastab moodetavale spektraaljoonele.
	Joon. 2. Spektraaljoonte arvutatud kuju sageduse laotusega topeltresonantsspektris mittehomogeenses alalises magnetviljas. Gaussi kujufunktsioon Т, | parameetritega T—2 =0,1; h2=lo; 1,=0; 0,2; 0,5. Parempoolse graafiku arvutadd'2 misel on valemis (12) võetud negatiivne märk, vasakpoolse arvutamiseks — positiivne märk.
	Puc. 1. Схема опытной установки и измерений: / — центробежный вентилятор; 2 — электронагреватели; 83 — регулировочные краны; 4 — ротаметры РС-7; 5 — смеситель; 6 — бункер пыли; 7 — редуктор; 8 — мотор постоянного тока; 9 — шнек с двенадцатизаходным червяком; /0 — патрон; // — разгонная труба-сопло; /2 — вертикальная рама; /3 — координатник; [4 — коллектор; /5 — вентилятор ЭВР-4; /6 — циклон; 17 — измерительная отсосная трубка; 18 — пылеотстойник; 19 — ротаметр РС-3; 20 — игольчатый. кран; 21 — уравнительный бачок; 22 — водяной эжектор; 23 — микроманометр ММН; 24 — термопара; 25 — потенциометр; 26 — (/-образный манометр.
	Puc. 2. Затухание осевой скорости воздушной и пылевоздушной струи: / — пылевоздушная струя с начальной концентрацией хо == 0,65 ке/кг (опыт); 2 — расчетная по [!]] кривая для %o = 0,656 кг/кг; 3 — опытная кривая для воздушной струи.
	Рис. 3. Затухание осевой скорости пылевоздущной струни: 7, 8 и 9 — опытные кривые для пылевоздушной струи и 10, 11 и 12 — расчетные по ['] kpuвые для значений начальной концентрации хо — (,2; 0,6 и 1,0 кг/кг соответственно.
	Рис. 4. Обобщенная кривая затухания осевой скорости пылевоздушной струи.
	Рис. 5. Натуральное поле скоростей пылевоздушной струи.
	Рис. 6. Профиль скорости в поперечных сечениях пылевоздушной струи.
	Рис. 7. Линии половинной скорости в пылевоздушной струе: 1,2, 8,4, 5, 6 — линии половинной скорости (опытные) для значений начальной концентрации %о ==o; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 кг/кг; 7 — расчетная по {'] для %o = 1,0 кг/кг.
	Рис. 1. Расчетная схема пылевоздушной струи.
	Puc. 2. Сравнение опытной кривой 4 расширения пылевоздушной струи с расчетом по различным формулам.
	Рис. 3. Сравнение опытных данных расширения пылевоздушной струи с расчетом по формулам (2; 15; 16; 18; 20; 21; 22): 1 — воздушная струя (хо ==0); 2, 3 и 4 — пылевоздушная струя с начальной концентрацией %o = 0,2; 0,6 и 1,0 кг/кг соответственно.
	Рис. 4. Сравнение опытных данных затухания осевой скорости пылевоздушной струи с расчетом по формулам (12; 15; 16; 18; 20; 21 и 22) и (6): 1 — пылевоздушная струя %o = 0,65; 2 — то же по формулам Г. Абрамовича [?}; 3 — воздушная струя (хо == 0).
	Puc. 1. Схема струи в поперечном потоке.
	Puc. 2. Cxema экспериментальной установки: / — центробежный вентилятор; 2 — электромотор; 3 — корпус генератора струи; 4 — электронагреватели; 5 — аэродинамическая труба; 6 — изолирующий кожух генератора струи; 7 — сменное сопло; 8 — выравнивающая решетка; 9 — наружный кожух; 10 — ротаметр; /] — заслонка; 12 — осевой вентилятор с электромотором; 13 — обечайка с радиальными перегородками для устранения закрутки потока; /4 — задние выравнивающие решетки; 15 — передние выравнивающие решетки; /6 — проволочная сетка; /7 — отсосная термопара; 18 — координометр; /9 — краны для регулирования расхода воздуха.
	Рис. 3. Линии максимальной избыточной температуры: а — при Р, — 40 мм Ty V2 и значениях T—WW' равных 4,85 (А), 9,0 (Б) и 16,0 (В); 6 — при Д, —= 60 мм V Ty V2 ; и значениях ——W——, равных 1,0 (4), 40 (5) u 9,0 (B). Ty W2 .
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	Рис. 5. Изменение максимальной избыточной температуры по оси струи для Do = 60 мм Ty V2 при значениях ———— ‚ равных 1 (а); 4 (6); 9 (в). Ty W2
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	Puc. 7. Зависимость ординаты полюса струи от гидродинамического параметра.
	Схема анализа фенолов. Рис. 1. Влияние температуры испарителя на четкость разделения фракции фенолов 283—288°. Условия хроматографирования фенолов: длина колонки — 6 м, диаметр — 6 мм, наполнитель колонки — апиезон Г, 15% от хромосорба \\, температура 200°, расход водорода — 65 мл/мин, давление — 1,4 атм.
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	Puc. 2. Препаративные тонкослойные хроматограммы фракций фенолов и концентрации разделенных фенолов в полосах. Фракции: А — 260—265°; Б — 272—277°, В — 288—290°,
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	Puc. 3. Газохроматограммы тонкослойных фракций фенолов (слева) и их катализатов (справа). Фракции: А — 260—265°, B — 272—277°, В — 288—990°. Условия хроматографирования фенолов см. рис. 1. Условия катализа и хроматографирования катализатов: 2 мл катализатора, содержащего 5% Ра на силикагеле марки ШСК, температура реактора 340°, длина колонки — 6 м, диаметр — 6 мм, наполнитель колонки — MOJIMIJIHколь 4000, 20% от силоцеля С-22, температура при хроматографировании фракции А и Б — 180°, фракции В — 200°; расход водорода 60 мл/мин; давление 2,4 атм.
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	Puc. 1. Газохроматограмма фракции 20. Колонка 2 — жидкая фаза полэтиленгликоль 4000,
	Puc. 2. Зависимость между температурой кипения и логарифмом относительного ' времени удерживания. Точки, соответствующие эталонным углеводородам, обозначены более крупными цифрами в следующем порядке: – { — ундецен-1, 2 — додецен-1, 8 — тридецен-1, 4 — тетрадецен-1, 5 — пентадецен-1, 6 — гексадецен-1, 7 — тетрадидронафталин, & — 1,3,5-триэтилбензол, 9 — пентаметилбензол, /0 — нафталин, 11 — дифенил, 12 — 2-метилнафталин, /3 — 1-метилнафталин, /4 — ?-этилнафталин, 15, 16, 17, 18, 19, 20 n 21 — соответственно 2,7-, 1,7-, 1,6-, 1,4-, 1,5-, 2,3-, и 1,2-диметилнафталин. Номера меньшего размера обозначают исследуемые фракции ароматических углеводородов.
	Рис. 3. Газохроматограммы: I — исходной фракций 23; lI—V —- узких фракций, полученных тонкослойной хроматографией фрак‚ .. „ Цни 23 (колонка 2). —
	Рис. 4. Газохроматограмма двухъядерных ароматических углеводородов: 1 — фракции 22 (колонка 1; Н, — 80 мл/мин, скорость ленты — 180 мм/ч); И — фракции 28 (колонка 3; Н, — 80 мл/мин, скорость ленты — 90 мм/ч).; 1Ш — крайние длинноволновые максимумы ультрафиолетовых слектров этих же соединений. , Цифры Ha пиках обозначают следующие соединения: 1 — 2-метилнафталин, 2 — 1-метилнафталин, 3 — дифенил, 4 — 2-этилнафталин, 5 — 2,6-диметилнафталин, 6 — 1,7-диметилнафталин, 7 — 1-метил-5-этилнафталин, 8 — 1,2, 7-триметилнафталин, 9 — 1,2,5-триметилнафталин, /0 — 2,3,6-триметилнафталин.
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