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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 6 февраля 1976 г. № 353 срок действия установлен

с 01.07.1977 г. 
до 01.07.1982 г.

Настоящий стандарт устанавливает описание языка програм
мирования АЛГАМС*, предназначенного для автоматизации про
граммирования при решении научных и инженерно-технических за
дач. а также для обмена алгоритмами.

Установленное настоящим стандартом описание языка 
АЛГАМС должно применяться при создании алгоритмов на языке 
АЛГАМС и трансляторов С АЛГАМСз.

В алгоритмах па АЛГАМСс должны нспользозаться только те 
языковые средства, которые установлены настоящим стандартом.

Транслятор с АЛГДМСа должен обеспечивать трансляцию лю
бого алгоритма, разработанного в соответствии с настоящим стан
дартом.

Указатель определенных с стандарте понятий и синтаксических 
единиц приведен в справочном приложении I.

1. СТРУКТУРА ЯЗЫКА

Назначением алгоритмического языке, является олнгапис вы
числительных процессов. Описания пплвил исчислений основыва
ются н.1 хорошо известном понятии арифметического выражения, 
содержащего п качестве составных час гей числа, переменные и 
функции. II» таких иырлжс.чнГ: путем применения правил арпфме-

* ;Ьч> ;|:п  c»n.v iiiF  язи  ..а АЛ Г \.МС :< его отличия от языка АЛ ГОЛ-60 
n ; v m » си^ячтч’ч. х ар:и»жс ч л т  I я 5

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Февраль 1979 г.

★
^Издательство стандартов, 1979
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тической композиции образуются самостоятельные единицы языка 
— явные формулы, называемые операторами присваивания.

Для того, чтобы указать ход вычислительных процессов, добав
ляются некоторые неарифметические и условные операторы, кото
рые могут, например, описывать альтернативы или циклические 
повторения вычислительных операторов. Ввиду того, что для функ
ционирования этих операторов возникает необходимость их взаи
мосвязи, операторы могут снабжаться метками. Чтобы образовать 
составной оператор, последовательность операторов можно заклю
чить в операторные скобки begin* и end.

Операторы дополняются описаниями, которые сами но себе не 
являются предписаниями о вычислениях, но ин^рм ир^от транс- 
яятоп О существовании и некоторых свойствах объектов, фигури
рующих Ь операторах. Этими свойствами могут быть, например, 
класс чисел, используемых а качестве значении переменной, раз
мерность массива чисел или даже совокупность правил, определя
ющих некоторую функцию. Последовательность описании и следу-SSS Гися'.н к я о и ^ ь и о с т ь  операторов, заключенные между 
begin и end. составляют блок. Каждое описание вводится в ыо 
ки таким путем и действительно только для этого блока.

Программа является блоком или составным оператором, кото
рый не содержится внутри другого оператора и который нс ис
пользует других операторов, нс содержащихся в нем. ^

Ниже будут приведены синтаксис и семантика языка .
I.i Ф о р м а л и з м  д л я  с и н т а к с и ч е с к о г о  о п и с а н , , »  
Синтаксис описывается с помощью металингвистических V Р 

мул. Их интерпретацию лучше всего можно объяснить на примере. 
< э 1 » : : -  ( I | I < аЬ > ( ' <вЬ><«.1> 

Последовательности знаков, заключенные в скобки О .  пред
ставляют собой металингвистические переменные, значениями м - 
торых являются последовательности символов- Знаки и • ,по 
слепши со значением «ил»»)— это моалпнгвистичеекие связки. 
Любой знак в формуле, который нс является 
кой, обозначает самого себя (или класс знаков, ему 
Гоелинсние знаков и (зли) переменных в формуле означает сое
динение обозначаемых последовательностей. Таким образом, фор* 

n p n S n n a n  пыше, задает рекурсивное „разило для овра-
Соойктсгаяс между гнглийскпчк и русскими служебными словами ука-

м "0.." с ; г ; : * " « " Г т Г : Г т о ... .

ПШ1СЛСЛЯП, некоторый вычислительный процесс только э том слу и е . если .ъ 

случаев, которые могут встретиться в процессе вычисления.
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зования значений переменной < a b > . Она указывает, что < a b >  
может иметь значение либо (, либо (, или же, если дано некоторое 
допустимое значение < a b > , то еще одно значение можно полу
чить. поставив за < a b >  символ (. или некоторое значение пере
менной < d > . Если значениями <с!> являются десятичные циф
ры, то некоторые из значении < a b >  суть:

I ( ( ( 1 < 3 7 (
( I 2 Я 4 5 (
( ( (
[ 8 О

Чтобы облегчить изучение, символы, используемые для разли
чения металннгвнетн'кекнх переменных (то есть последовательно
стей знаков, СТОЯЩИХ внутри скобок < > ,  подобно ab, в приведен
ном выше примере), выбрани в виде слои, приблизительно описы
вающих природу соответствующей пере мен пой. Там. где слова, вве
денные таким способом, используются где-либо в тексте, они все
гда, если не оговорено противное, относятся к соответствующему 
синтаксическому определению. Кроме того, некоторые формулы 
приведены но нескольку раз.

Определение:
< п усто> ::  =

(то есть строка, но содержащая символов).

2. ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ. ИДЕНТИФИКАТОРЫ. ЧИСЛА И СТРОКИ. 
ОСНОВНЫЕ понятия

Язык строится из следующих ОСНОВНЫХ СИМВОЛОВ:
"■Сосновной символ >  : :  - < буква>  1 <циф ра>  < логическое 

значение>  <ограинчнтоль>
2.1. Б у к в ы
< буква > :  : —

А |В |С  | D |Е |F Ц»111)11J)К | L |М ; N | О | Г | Q | i.1 ' S ( T v |\V]XJY|Z
Буквы нс имеют индивидуального смысла. Они используются 

для образования иденгификаторов и строк (см. пп. 2.4 и 2.6).
2.2. Ц и ф р  к. Л <» I и ч с  с к и е  з и а ч е .1 и я
2.2.1. Цифры

< ц и ф р а > :: =  O il |2 |3 |  11.>(0[7}819
Цифры используются для образования чисел, идентификаторов 

и строк.
2.2.2. Логические мочения

Слоги iccKOC значеп н О :: -  true , false
Логические значения имеют фиксированный очевидный смысл*.

iruc — iicTu.ia, falst- аожь.
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2.3. О г р а н и  ч и т а л и
< ограничитель> : :  =* <знак операции> • <разделитель> I 

<скобка> i <описатель> , <спецнфикатор>
<знак операции>:: " < з н а к  арифметической операиии> I 

<знак операции отношения>| < злак логической опсрации>| 
<знак операции следовання>
<знак арифметической операции>:: =  +  ' — l X  I /I .
<зиак операции отиошения>:: -  <  | <  | *■ 1 >  i > I г  
<знак логической о п ер ац и и > ::-  - -  1 D  I V I  Л  I I 
<зиак операции следовании>:: =  go to |if ]then[else jior |do 
<  разделитель>:: =  . \ U  s | ; I: — 1—Istep |«h»e J comment

<опнсатель>” : =  ' B oolL n^ntege^tecJ larray | switch | procedure 
<спецнфикатор>:: •= string | label ] value
Ограничители имеют фиксированный смысл, который в боль

шинстве случаев очевиден*, а в остальных случаях будет указан 
ниже Пробел или переход на новую строку, в языке не принима
ются по внимание. Однако для облегчения чтения их можно сво
бодно использовать. _____

д Ля возможности включения текста между символами програм
мы имеют место следующие правила для примечаний:

>К«.'.»1.ЛС ИГЛ

bejfln
end

: comment <.любая nBCJB,n»BTe.ii.hoer.. i'.e содержащая

''begin*comment' < любая последопзгслыкг :.. че содержащая

f,'cnd'JI<'.iHnTa4 послсдочагелы ость, нс содержи ими <•»«• 
иола ..end", , ив симзчлп им cuwiKmj • >

Экзицалестиосзь пссь чает, что любую ил 
цнй. указанных п легой колонке, если - «а встречаете-: т > н и №  
той строки, можно заменять сю тпе.ивую тчм ей еиипол= • • > ‘ 
‘•-иным в правой колонке. Эта замена иг оказывает иикако. о ели* 
; ,Г ,Г а  |..Ж гу иПпф.-,,.»ш. При « о »
примечания, встретившуюся рппыг.с -р:. чтении текста с. с а . 
при по, следует заменять прею.»-, и ек е .т  более поздние коиструк- 
цнн. содержащиеся d этой п;ч*..о'*о;ш-с.\1>ностн.

■ перевод аиглиПскчк ы т .  и ю йозж ^п ,.*  - т ,  Л fcj "

S u  Boolean -  б ^аскя й  ндв л о т т с ю *  integer -  целый, real -  я ш м -  
ный array — массив. switch -  переключатели, procedure- «роделура. stone 
строка, label -  метка, value — значение
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2.4. И д е н т и ф и к а т о р ы
2.4.1. Синтаксис _
<  идентификатор > : :  =  < буква> | <идентнфикатор><букво> ( 

<идентификатор> < ц н ф ра> /
2.4.2. Примеры

О
SOUP
VI7A
A34KTMNS
MARILYN

2.4.3. Семам!ика
Для он пса ни»: языка удобно код термином идентификатор по

нимать не только определенную п и. 24 I и дальнейшим синтакси
сом синтаксическую единицу, по и специальные последовательно
сти бук» и цифр, начинающиеся с Сук» F.X или PART и изобража
ющие синтаксические единицы <  внешний идентификатор >  
(пи 3 11 и 5.26) и < идентификатор частк> (пи. 4.1.1 и 4.1.5).

Идентификаторы не имеют неизменно присущего нм смысла, а 
служат для обозначения простых переменных, массивов, меток, 
идентификаторов ч а с т , процедур и формальных параметров. Их 
можно выбирать про ; .зольно (рекомендуется при этом учитывать 
раз г  б. п также указанные а пп. 4.1.3 и 5.2.6 ограничения ил упо
требление идентификаторов с первыми буквами г.л или IAK1).

Одни и тот же идентификатор нельзя использовать для обозна
чения двух различных объектов, за исключением случая, когда эти 
объекты имеют несовместные области действия (о. 2./ и разд. о).

2.5. Ч и с л а
2.5.1. Синтаксис
< целое без зн ак а> :: =  < пнф ра> / Спелое без знака> Спи*

< ц е л о е> ::-  < целое без зиака>1 +  Спелое без знака> |
—< целое без знака>

Справильная дробь> : :  *= . Спелое без знака>
< порядок> :: =  ю <  целое >
Сдссятичпое число>:: — Сиелое без знака >  | Справильная 

дробь> |
спелое без знака>  Справильная дробь>

Счисло без зн а к а > :: ~<десятичное ч и с л о  J <порядок>|
< десятичное чнсло> < порядок>  .

< чи сло> ::  — Счисло без знака> [ +  Счисло без знака> |
- - Счисло без знака>
2.5 2. Примеры 

0 
177 

.5384 
+  0.7300

- 200.081 
+07.43|о8 
0.34,о+Ю 
2,о 4

-.0 83 ,0 -02  
- ,« 7  

Ю---4 
+ 104-5
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2 5.3. Семантика
Десятичные число имеют свои обычный смысл. Порядок — это 

масштабный множитель, выраженный как целая степень десяти.
2.5.4. Типы
Целые имеют тип integer. Остальные числа имеют тип real 

(п. 5.1).
2.6. С т р о к и
2 61.  Синтаксис
< с т р о к а > л ю б а я  последовательность символов, нс со

держащая ‘ иди ’ >  ’ |
2.6.2. Пример

-.. T H IS ,_, IS u ., A v , STRING'
2.6.3. Семантика
Для того, чтобы в языке можно было иметь дело с произволь

ными последовательностями основных символов, введены кавычки 
для строк: ‘и '. Символ _ . обозначает пробел. Вне строк он не 
имеет смысла.

Строки используют в качестве фактических параметров проце
дур (см. пп. 3.2 и 4.7).

2.7. В е л и ч и н ы ,  к л а с с ы  и о б л а с т и  д е й с т в и я
Различают следующие классы величин: простые переменные,

массивы, метки, идентификаторы части, переключатели и процеду
ры.

Область действия величины — совокупность операторов и вы
ражений, внутри которых определена связь этой величины и изо
бражающего ее идентификатора. Для всех величин, кроме стан
дартных процедур и функций, меток и идентификаторов частей,— 
это область действия соответствующего описания (см. разд. 5 и 
п. 4.1.3).

2.8. З н а ч е н и я  и т и и ы
Значение — некоторое упорядоченное множество чисел (част

ный случай: отдельное число), некоторое упорядоченное множество 
логических значений (частный случай: отдельное логическое зна
чение) или некоторая метка (идентификатор части).

Некоторые синтаксические единицы обладают значениями. Во 
время выполнения программы эти значения могут изменяться. Зна
чения выражений и их составных частей определяются в разд. 3. 
Значение идентификатора массива есть упорядоченное множество 
значений соответствующего массива переменных с индексами (см. 
п. 3.1.4.1).

Различные типы (integer, real, Boolean) в основном обознача
ют свойства значений. Типы, связанные с синтаксическими едини
цами. относятся к значениям этих единиц.
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3. ВЫРАЖЕНИЯ

R ты к е  АЛГАМС первичными составными пастями программ, 
описывающих алгоритмические процессы, иолиютси арифметиче- 
ск«е,Ылогические „ырлжеиии.
этих выражений, помимо некоторых ограничителен, являются ло 
гичсские значения, числа, переменные указатели Функнийэлс-
ментарные арифметические и логические операции, а также неко 
торыеР опер а ции отношения и следования. П о с е к у  синтакенче. 
скос определение как переменных, так и указателей функций со 
тержит выражении, определение выражений и их составных час
тей но необходимости является рекурсивным. ^ „ огиче-

<выраж енис>:: =  < арифметическое выраженне>| -.логиче 
ское выражсние>J Сименующее выражение>

3.1. П е р е м е н н ы е
3 .1 .1 . Синтаксис , __ -
< идентификатор переменпой>:: =  <идентифнкатор>

исремекная>:: -  <идентификатор переменной^
< индексное в ы р а ж е н и О : :  =  < ар и ф м етИче«С№ вы раж едне>
< список индексов> : :  — < индексное выражение> / < список ии

I <внешиий

<*"щщн"й идегафцкатор> : ;  -  ЕХ| «еисшипй иде11твфикатор>

<^рГмсннКа я > ^ К=<пр1остая персменная> | <переменная с 
индексами>

31.2. Примеры
EPSILON
DELTA
А17

X[SIN (N x P l/2 ), Q[3, N. 4]]

3.1.3. Семантика
Переменная — наименование, данное некоторому отдельному 

значению. Это значение может использоваться в выражениях для 
образования других значений. Его можно изменять посредством 
операторов присваивания (см. п. 4.2. а также ограничения на ис
пользование внешних идентификаторов в п. 5.2.Ь).

Тин значения данной переменной определяется описанием са
мой переменной (см. п. 5.1) или соответствующего идентифика
тора массива (см. п. 5.2).
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3.1.4. Индексы
3.1.4.1. Переменные с индексами именуют значения, которые 

являются компонентами многомерных массивов (см. п. 5.2).
Каждое арифметическое выражение из списка индексов занима

ет одну индексную позицию переменной с индексами и называется 
индексом. Полный список индексов заключается в индексные скоб
ки []. Какая именно компонента массива упоминается при помо
щи переменной с индексами, определяется по фактическому число
вому значению се индексов (см. п. 3.3)

3.1.4.2. Каждая индексная позиция воспринимается как пере
менная тина integer, и вычисление индекса понимается как при
сваивание значения этой фиктивной переменной (см. п. 4.2.4). Зна
чение переменной с индексами определено только в том случае, 
когда значение индексного выражения находится в пределах гра
ниц индексов массива (см. и. 5.2).

3.2. У к а з а т е л и  ф у н к ц и й
3.2.1. Синтаксис
Сидснтнфнкатор процедуры> :: =  <идентифнкатор> 
<фактнческин п арам етр> :: =  <строка>/<пы раж енне>/ <нд- 

ентификатор массива> /  < идентификатор переключателя>  I 
Сидентифнкатор процедуры>
<строка букв> :: =  < буква> /<егрока букв> < буква>
< ограничитель параметра> : :  = ,(  ) <строка б у к з> :(  
Сснисок фактических иараметров> :: =  фактический пара- 

метр> I Ссписок фактических пзрлмстров> Сограннчитель 
пара.чстра> <фактнческий парлметр>

<совокунность фактических параметрон> :: =  <пусто> (<спк- 
сок фактических парамстров>)

<указатель функцш О :: — < идентификатор процедуры> <со- 
нокупность фактических параметров>

3.2.2. Примеры*
SIN (А В)
J (V +  S. N)
R
S(T—5) температура: <Т) давление: (Р)
COMPILE ( ' : - = ' )  STACK : (Q)

3.2.3. Семантика
Указатели функций определяют отдельные числовые или логи

ческие значения, которые получаются в результате применения за
данных совокупностей правил, определяемых описанием процеду
ры (см. п. 5.4), к фиксированным совокупностям фактических па
раметров. Правила, регулирующие задание фактических парамет-

• В данном примере и далее в некоторых случаях, когда идентификатор 
имеет мнемоническое значение, он записывается русскими словами. При эгом 
будет предполагаться, что алфавит расширен введением строчных русских букв.
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ров, даны в п. 4.7. Нс каждое описание процедуры определяет зна
чение какого-либо указателя функции.

3.2 4. Стандартные функции 
(См. п. 6.1).
3.3. А р и ф м е т и ч е с к и е  в ы р а ж е н и я
3.3.1. Синтаксис
<знак операции типа сложения>::=» +  / —
<знак операции типа умноженин>:: =  Х| /
<первнчное выражоние>:: = <число без зн ак а> | <перемен- 

ная> | < указатель функции>/ (<арифметическое выраже- 
ние>)

<множ нтель>:: =  Спервичвое иыраж еннО / <множитель> t 
<первичное выражение>

<терм >  :: =  <множнтсль>| < гер м > < зн ак  операции типа ум- 
ножения> <мможитель>

<простое арифметическое выраженне>:: =  <терм >  ■ О п а к  
операции типа сложення> <терм >  J <простое арифметиче
ское вы раж еннеХ знак операции типа сложения>  Стерм>  

<  у с л о в н о  :: =  if <логичсское выражение^- then 
< арифметическое ныраженне>:: — < простое арифметическое 

выраженис> ( < у сл о вн о  < простое арифметическое отра
ж е н н о  else <арифметическое выражение>

3.3.2. Примеры 
Первичные выражения

7.394,о-8 
SUM 
W[ 1+2,8)
COS (Y+XX3) .
(A—3/Y +  VU t«)

Множители:
OMEGA
SUM t COS(Y +  ZX3)

7.394,0-8 t  W[ 1 +  2,8] f (A—3/Y+VU f 8)
Термы:
U
OMEGAXSUM I COS(Y + ZX3)/7.394,0 8 \

W ri+2,8] t (A—3/Y+VU f 8)
Простое арифметическое выражение:
U YU +  OMEGAX SUM t  C O S (Y + Z x 3 )/

7.394,0-8? W [ I +2,8] t  (A—3/Y + VU f  8)
Арифметические выражения:
W xU —Q (S+C U ) * 2
ifQ>0 then S+3X Q /A  else 2XS + 3XQ
if A < 0  then U + V else if A X B >17

then U V else if К -AY then V/U else 0 
AxSI N (OMEGAXT)
2 Зок. MV.
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0.57»12ХАГМХ(К—1)/2Д]
(AxARCTAN (Y)+Z) t (7+Q)
if Q (hen N- I else N
if Л < 0  then Л/В else if D —0 then В/Л else Z
3.3.3. Семантика
Арифметическое пыражеине является правилом для вычисле

ния числового значения. В случае простых арифметических выра
жений это значение получается посредством выполнения указан
ных арифметических операций над фактическими числовыми зна
чениями первичных выражений, входящих а данное выражение 
(см. п. 3.3.4).

Что такое фактическое числовое значение первичного выра
жения. ясно а случае чисел. Для переменных оно является теку
щим значением (последним по времени присвоенным значением), 
а для указателей функций оно является значением, полученным 
по пропилам вычислений, определяющих процедуру (см. п. 3.4.4), 
примененным к текущим значениям параметров процедуры, за
данных и выражении Наконец, значение арифметического выра
жения. заключенного п скобки, совпадает со знамением арифмети
ческого выражения, полученного из исходного удалением заклю
чающих его скобок. В конечном счете это значение должно выра
зиться посредством рекурсивного анализа, исходя нз значений ос
тальных трех иидов первичных выражений. Значение арифмети
ческого выражения < условие>  Спростое арифметическое вира* 
/кенме> else < арифметическое выражение> определяется следу
ющим образом.

Вычисляется фактическое значение логического выражения 
(см. и. 3.4). входящего в условие. Если это значение есть (rue, то 
значение рассматриваемого арифметического выражения опреде
ляется как тли чей не простого арифметического выражения, стоя
щего между услоиием и ограничителем else . Если же вычисленное 
значение логического выражения есть false , го значение исходно
го арифметического выражения определяется как значение ариф
метического выражеп/я. следующего за ограничителем else . Одна
ко и обоих случаях значению исходного арифметического выра
жения приписывается тип согласно п. 33.4.4.

3.3.4. Операции и типы
Составьте части простых арифметических выражений (не счи

тая логических «сражений, употребляемых и условиях) должны 
имен, run real или' i itejrer (см . и 5.1) Смысл основных операций 
и гиль' гырая.енчй, :< которым они приводят, определяются сле
дующими НрНЛ'МЛМИ.

3.3.4.1. Знаке операций - К - - и X имеют обычный смысл (сло
жение. вычитание и умножение). Результат имеет типinlefjer, если 
оба операнта имеют тип infeger, в противном случае — real.
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4 3 4  2 Операция <терм >/<м иож итель> означает деление, 
понимаемое S  умножение терма на обратную величину множите
ля с соответствующим учетом Правил старшинства (см. п. 3.3. ). 
Таким образом, -п р и м е р

означает ) Х 7) Х ( (р - ч )  ') ) X v ) X( s  ') .
Знак операции /  определен для нсек ^ « р е к  комйпиа""» типов 
real и integer и в любом случае результат типа real.

3.3.4.3. Операция <мпожитель> t  < первичное е>
означает возведение в степень, где множитель есть основание а 
первичное выражение — показатель степени. Таким образом, на
пример.

2 Т п * к означает (2") »

тогда как
2 t  <п 1 т )  означает 2*пЯ\

Если писать I вместо выражения типа integer, R вместо выраже
ния типа real, А вместо выражения типа integer или real, а соот
ветствующими малыми буквами (». г, а) обозначить значения этих 
выражений, то результат возведения в степень (конечно, в прсд- 
положенин, что I и R -первичны е выражения, а А -м нож итель)

т а в П . "  риз) того же типа, иго и Л. 
если I -целое без знака, и типа real в противном случае 

Если i = 0  и ач*0. то I того же типа, что и А. если I целое
‘ бел знака, и тина real в противном случае.

Если i< 0  и а = 0 . то не определено.
Если К О  и а =7̂ 0. то 1/ ( а Ха Х . . .  Ха)  (знаменатель имеет 

-i множителей) типа real.
\  a R Если а> 0 . то EXP (rX LN (a) ) тина real.

Если а =  0 и г>0 . то 0,0 типа real.
Если а - 0  и г_, 0. го не определено.
Если а <0. то не определено. . , . . .
3 3.4.4. Тип выражения if В then А1 else А2 есть Integer, если А1 

и А2 оба типа integer, и real в противном случае.
3.3 5. Старшинство операций ___
Операции и пределах одного выражения выполняются п после

довательное ш слева .направо с учетам следующих дополнитель

н ы х  Сшласно спигаксясу (см. п. 3.3.1). выдерживается сле
дующий поряюк старшннсгва: 

норный: f  
второй: X 1 
третий: 4
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3.3.5.2. Значение выражения между левой скобкой и соответст
вующей правой скобкой вычисляется самостоятельно и использу
ется и дальнейших вычислениях. Следовательно, желаемый поря
док выполнения операций з пределах выражения всегда может 
быть достигнут соответствующей расстановкой скобок.

3.3.6. Арифметика величин типа геа!.
Числа и переменные типа real должны интерпретироваться а 

смысле численного анализа, то есть как объекты, определенные с 
присущей нм конечной точностью. Аналогично в любом арифмети
ческом выражении явно подразумевается возможность отклоне
ния от математически определяемого результата. Тем не менее ни
какая точная арифметика не определяется н. конечно, считается, 
что в зависимости от различных конкретных представлений значе
ния арифметических выражений могут вычисляться по-разному. 
Контроль за возможными последствиями таких различий должен 
проводиться методами численного анализа. Этот контроль должен 
рассматриваться как часть описываемого процесса и, следова
тельно. выражаться в терминах самого языка.

3.4. Л о г и ч е с к и е  в ы р а ж е н и я
3.4.1. Синтаксис
<знак операции отношеиия>::  — <  | * \т±
<отношенне>:: =  < простое арифметическое выражение> 
<знак операции отношения> <простое арифметическое »ы- 

ражение>
Спервичное логическое выражение>:: =  <логическое змаче- 

ние> I <переменная> J <указатель функции> | <  отноше
н и е ^  ( < логическое выраженне>)
< вторичное логическое выражение>:: =  <первичное логиче
ское выражепие> | ’ <первичное логическое выражение':' 
Слогнчсский одночлеи>:: =  <вторичное логическое выраже- 

нис> |<логическин одиочлен> <вторичное логическое вы- 
раженне>

< логический т г р м > :: — <логический одночлен> |<логнческнй 
тсрм> \/<логическнн одночлеи>

<им плпкация> :: -  <логическнй терм> <нмпликацнн> Э 
<логлческий терм>

<простое логическое выражеиие>:: -  <импликация> [ <про 
стое логическое выражепие> _  <имплнклцня>

<логическое выражение>::  =  Спроетое логическое вираже- 
пие>/ < условие > < простое логическое выражснпе> else Слогн- 

ческос выражсние>
3.4.2. Примеры 
X -  2
Y V Z Q 
А ; В Z  |)  Q t 2 
Р. Q V X / Y
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Q '  | Л Л В C V D v’E 1 l*
if K<1 then S>W  else H< С
if if if A then В else C then D else F then G else H <K

3.4.3. Семантика
Логическое выражение является правилом для вычисления ло

гического значения. Принципы вычисления полностью аналогичны 
правилам, данным п п. 3.3.3 для арифметических выражений.

3.4.4. Типы
Переменные к указатели функций, используемые в качестве 

первичных логических выражений, должны быть описаны как име
ющие тип Boolean (см. пи. 5.1 и 5.4.4).

3.4 5. Операции
Отношения принимают значите true а том случае, когда соот

ветствующее отношение удовлетворяется для входящих в него вы
ражений; в противном случае они принимают значение false.

Значения знаков логических операций I (не). А (и), V (или). 
;_э (влечет) и _  (эквивалентно) даются следующей функцио
нальной таблицей:

Ы 
1)2 

I Ы 
Ы Ь2 
b lV b2  
Ы ЭЬ2 
Ы Ь’2

false false
false true
true true
false false
false true
true true
true false

true true
false lice
false false
false true
true true
false true
false true

3.4.6. Старшинство операций
Операции в пределах одного выражения выполняются в после

довательности слева направо с учетом следующих дополнитель
ных правил: „ . „„„

3.4.6.1. Согласно синтаксису (см. и. 3.4.1). выдерживается сле
дующий порядок старшинства:

первый: арифметические выражения согласно п.
второй: <-= /
третий: \
четвертый: А
пятый: V
шестой и
со;-и мой: —
3.4.6.2. Примет .ще скобок интерпретируется □ смысле, данном в 

п. 3.3.5.2.
3.5. И м с и у ю щ и о в ы р л ж е и и я
3.5.1. Синтаксис
< м е тк а > ::  =- <идентификатор>
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< идентификатор части> : :  -  PART /  < идентификатор части>  
< б у к в а> [ < идентификатор части>  < цифра>

< идентификатор переключателя> : :  =  <лдентнфикатор>
< указатель переключателя> : :  =  < идентификатор переключа- 

теля>[<индексное выраженые>]
<имснующее выраженнс>:: =  < м етка> ( < идентификатор ча- 

сти> / < указатель переключателя>
3.5.2. Примеры

1
Р9
выбрать fN— 1 ]
TOWN [if Y< 0  then N else N+ l ]

3.5.3. Семантика
Именующее выражение является правилом для определения 

метки или идентификатора части. Если именующее выражение 
есть метка или идентификатор части, то желаемый результат уже 
получен. Указатель переключателя отсылает к описанию соответ
ствующего переключателя (ем. п. 5.3) и по числовому значению 
его индексного выражения выбирает одну из меток, содержмпнх- 
ея в переключательном списке описания переключателя. Выбор 
осуществляется пересчетом этих меток слева направо.

3.5 4. Индексное выражение
Вычисление значения индексного выражения аналогично тако

му aie вычислению для переменных с индексами (см. и. 3.1.4.2). 
Значение указателя переключателя определено только в том слу
чае. когда индексное выражение принимает одно из положитель
ных значений 1. 2. 3, . ,  п, где .г--число членов и персключз-
1С.<Ы1ом списке.

4. ОПЕРАТОРЫ

Единицы действий в языке называются операторами. Обычно 
они выполняются в той последовательности, в которой написаны. 
Однако эта последовательность действий может прерываться опе
раторами перехода, коюрые явно определяют своего преемника, н 
сокращаться условными оператора ми, которые могу г вызывать 
г ?о ivck некоторых операторов.

Для того, чтобы имелась выможи-лть указан» фактический 
чо[ч* ц>х следовании операторов в процессе работы, оператор мо- 
;кет быть снабжен метким j.

Для оде модней сегментации про;раммы операторы, ячляшщн- 
гем блежлми, ' ‘огут, тср<«ус того, помечаться особыми меткам и. на- 
зив«ч*мым:| плентифнк.порами частей.

Ьпн/ч того, что послетонательпостн операторов могут групии- 
роча гься и составные операторы и блоки, определение оператора



ГОСТ 2ISS1— 76 Ctp. 15

-.«о необходимости должно быть рекурсньш/м. Кроме того, посколь- 
kv описания, которые даны а разд. 3. сущеегвенио входят г. син
таксическую структуру, синтаксическое определение операторов 
должно предполагать, что описания уже определены.

1.1. С о с т а в н ы е  о п е р а т о р ы  и б л о к и
4.1.1. Синтаксис

непомеченный основной оператор > : :  =<опсратор присваи
вания:^ <оисратор г.ерехода>| < пустой оператор>  | «опе
ратор пронедуры> . ..

«осмошюй оператор> : :  =  «непомеченным основном опера- 
тор> < м стка> : «основной оператор>

< безусловный оператор> : :  - -«основной оператор> | состаг 
.. и опепатор> | <6лок>

< оператор> :: — «безусловный оператор>/ <условныи опера
тор >  I < оператор цикле>

<тело состаиного>:: «оператор >  { '•.тело соСТЯП»юго>,
«оператора- .

< начало блока> : :  — begin <описаиис> <исчало блока> ,
<опнсзино> .

£непомеченный с о с т а в н о й : begin <тело составного>епо 
«непомеченный бло:<>:: -  «начало блока>; <гели систазно-

< составной оператора:: =- «непомеченный составной>  / «мет- 
к а > :  — Сеоставной оператор>

< блок>  :: »-«непомеченный блок> I < идентификатор члсги>: 
< непомеченный б.пок>, <  метка > :  ~ <блок>  
нрограмма>:: -  < блок>  / «составной оператор> 

i-пат синтаксис можно промтлюсгриропать следующим обра
зом Обозначим произвольные операторы, описания, метки и идеи- 
гнфакп.'оры частей буквами S. D, 1. и I» «к,ш еи -ге«:».о. Тогда ос- 
чоииые сентпксичсскпе единицы примут следующий вил 

составной оператор:
L:L- . . . begin S; S; . . S; S end

L;L; . . . : P: begin D; D; . . D; S; S; . . . S; S end 
1 Ii>:i что.м нужно помнить, что каждый нч операторов S может 

« спою очередь, быть составным оператором или блоком Метка 
пере ’ ’восточном г. любом операторе (основном. составном, бло
ке. и\;..!июм и пнхле), а та* ч<* ндеитн«ги1.атор части п блоке но-
меч!, : 'оотастс'г !он;ч:; eii'-.

-1.! Пример ■>
основные онератол; •

А:- Р - Q
go to NAPLES
START : CONTINUE . W : -  7.993
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составной оператор:
begin Х: =  0; for Y :^ 1 step 1 until N do X = X + A[Y);

if X>Q then go to STOP else if X>W —2 then go to S;
AW:ST:W: — X +  BOB end

блок:
Q: begin integer I, K; real W;
for I: —-1 step l until M do
for K :-'I +  l step I until M do
begin \V: —Л[1. KJ: A[I. K ]:-A [K , IJ; A[K, 1]:=W
end FOR I AND К
end BLOCK Q

4.1.3. Семантика
Каждый блок вводит новый уровень обозначений. Это означа

ет. что некоторые идентификаторы, встречающиеся внутри блока, 
то есть между соответствующими скобками begin и end определя
ются как локальные в данном блоке, то есть объект, представлен
ный таким идентификатором внутри данного блока, существует 
только внутри этого блока, а любой объект, представленный тем 
же идентификатором вне внутренности данного блока, нельзя не
посредственно использовать внутри блока (о косвенном использо
вании см. пн. 4.7.3.2. 4.7.3.3, 5.3.4).

Поскольку и языке имеются стандартные процедуры и функции 
(см. разд. 6), и наряду с блоком новый уровень обозначений мо
жет быть введен как описанием процедуры, так и телом процеду
ры. то для объяснения правил локализации введем некоторые фик
тивные блоки. Во-первых, будем считать, что программа содержит
ся в некотором объемлющем фиктивном блоке, внутренность ко
торого и есть вся программа. Во-вторых, будем считать каждое 
описание процедуры (см. п. 5.4) фиктивным блоком, внутренность 
которого начинается с совокупности формальных параметров в 
заголовке описания этой процедуры, точнее, что «начинающие опи
сание процедуры описатель типа (если он ость), описатель proce
dure и идентификатор описываемой процедуры как бы составля
ет открывающую скобку begin фиктивного блока, в то время, как 
закрывающая скобка end этого блока подразумевается непосред
ственно перед точкой с запятой, следующей за описанием рассма
триваемой процедуры. В-трстьих. будем считать каждое тело про
цедуры внутренностью фиктивного блока, подразумевая непо
средственно перед телом процедуры к непосредственно за ним со
ответствующие скобки begin н end. Для двух любых блоков, вклю
чая фиктивные, справедливо утверждение о том, что либо они нс 
пересекаются, либо один из них содержится п другом. Понимая 
иод термином блок «чан определенные синтаксисом п. 4.1.1 блоки, 
так и только что описанные фиктивные блоки, можно сформули
ровать правила локализации идентификаторов следующим обра
зом.
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Каждое обозначение, то есть связь идентификатора с объектом 
(локализация), вводится и некотором блоке. Введенная в блоке 
связь идентификатора с каким-либо объектом действует внутри 
этого блока всюду, но не внутри содержащихся и этом блоке бло
ков. в которых этот же идентификатор связан с другим объектом;

Иаентификатор. встречающийся внутри блока и нелокальным 
,1 нем. должен быть локальным в одном из блоков, объемлющем 
данный блок. Таким образом идентификатор, нелокальный в бло
ке Л. может быть локальным или не локальным в блоке В. для ко
торого А является одним из его операторов.

Специальный идентификатор LIBRARY (см. пп. 5.4.1 и э.4.3) и 
идентификаторы стандартных процедур и функции (см. разд. 0) 
локальны в самом внешнем фиктивном блоке. Локализация иден
тификаторов простых переменных, массивов, переключателей и 
процедур (кроме стандартных) осуществляется описаниями (см. 
разд. 5) в начале соответствующего блока. В блоке локализуются 
гакже идентификаторы меток и идентификаторы частей, помечаю
щие тс операторы, которые лежат внутри данного блока, но не 
лежат внутри блока, содержащегося внутри данного блока. Нако
нец. в фиктивном блоке, возникающем из описания процедуры, 
локализуются идентификаторы формальных параметров из соот
ветствующей совокупности формальных параметров. В фиктивном 
блоке.' возникающем из тела процедуры, могут быть локальны 
лишь идентификаторы меток и идентификаторы частей,

Идентификатор части изображается идентификатором, начи
нающимся с букв PART, и служит для указания транслятору о 
сегментации составляемой программы. Предполагается, что 
команды составляемой программы, которые соответствуют блоку, 
помеченному идентификатором части (за исключением команд, 
соответствующих блокам, входящим в данный, и также помечен
ным идентификаторами части), располагаются в отдельном уча
стке внешней памяти машины и целиком вызываются в опера
тивную память при входе в этот блок. Считается, что части про
граммы. не содержащиеся в блоках, помеченных идентификатора
ми части, постоянно находятся в оперативной памяти.

4.2. О п е р а т о р ы  п р и с в а и в а н и я
4.2.1. Синтаксис
<леван ч асгь> :: <неремсниая> : = J Сндентификатор про

цедуры > :  -
Ссписок левой части>: =  Слепая часть> | Сспнеок левой чи

ст»^  <леоая часть>
< оператор присваивания'-:: — <сиисок левой частн> <ариф- 

метнческос выражение>| <сииеох левой чзсти> <логичс- 
ское выражение>
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4.2.2. Примеры
$ :~ P [0 ] : - N :~ N  +  1+S
N :=N  +  1
А: =  В/С—V—Q X S
SfV, К + 2] : —3 ARCTAN (TXZETA)
V:*-Q>Y V Ъ

4.2.3. Семантика
Операторы присваивания служат для присваивания значения 

выражения одной или нескольким переменным или идентифика
торам процедур. Присваивание идентификатору процедуры может 
встречаться только внутри тела процедуры, определяющей значе
ние указателя функции {см. п. 5.4.4). Под пазу мотается, ''.то в of- 
тем  случае этот процесс проходит в следующие три этапа.

4.2.3.1. Значения всех индексных выражений, встречакпш:.\сн в 
переменных левой части, вычисляются в порядке слева направо.

4.2.3.2. Вычисляется значение выражения в операторе.
4.2.3.3. Значение выражения присваивается всем переменным 

левой части, при этом индексные выражения имеют значения, вы
численные на шаге 4.2.3.1.

4.2.4. Типы
Переменные и идентификаторы процедур списка левой части 

должны но описанию иметь один и тем же тип. Если это тип Boo
lean, го выражение также должно быть типа Boolean. Если этот 
тип real или integer, то выражение должно быть арифметическим. 
Гели ши арифметического выражения отличается от типа перс- 
менных и идентификаторов процедур, то считают, что автомати
чески применяется соответствующая функция преобразования. 
Имеется и nmv. что для преобразования из типа real в тип integer 
функция преобразования выдаст результат, эквивалентный 

ENTIER <Е — 0.5).
где Е - значение выражения. Тип идентификатора процедуры 
выдается описателем, который является первым символом соот
ветствующего описания процедуры (см. и 5.4.4).

4.3. О п е р а т о р ы  п е р е х о д а
4.3.1. Синтаксис
<онератор перехода > : : =  go to <нменующее выражение >
4.3.2. Примеры 

go to L8
go lo EXIT [N-f 11
go to TOW N[lfY<0 then N else N + l ]

4.3.3. Семантика
Оператор перехода прерывает естественную последовательность 

действий, задаваемую порядком написания операторов, явно опре
деляя своею преемника ,.о значению именующего выражения. Та-
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ким образом, следующим выполняемым оператором будет тот. ко
торый имеет это значение п качестве своей метки.

<1.3.4. Ограничение
В силу правил локализации меток ни один оператор перехода 

не может извне вести к метке внутри блока. Однако оператор 
перехода может вести ливне к метке внутри составного оператора 
или внутри условного оператора (см. ни. 4.5.4 и 4.6.6).

4.4. П у с т ы е  о п е р а т о р ы
4.4.1. Синтаксис

< пустой оператор> : :  -  <иусто>
4 12 Примеры

L:
begin . . . ; JOHN : end

1 <.3. Семантика
Пустой оператор не выполняет никакого действия. Он может 

служить для помещения метки.
4.5. У с л о в н ы е  о п е р а т О р ы
4.5.1. Синтаксис
<условие>:: -  if Слогическое выражение> then 
< безусловный оператор>:: =  <основиой оператор>| С о став 

ной опсратор>( < блок>
Соператор «еслн*>:: =  <условие> < безусловный оператор>  
< условный оператор> : :  *= < оператор «если*> | Соператор 

«если*> else <оиератор>/ < условие>  Соператор цикла>  | 
С метка >  :<  условный оператор>

4.5.2. Примеры
if Х >0 then N: ~ N + I  
if V >U  then W :Q :«N +M  else go to 1? 
if $ < 0  v  PC Q  then AA.begin if QCV then A:-*V/S 

else Y : *-2XA end 
else if V >S  then А : « V —Q 
else if V > S —l then go to ST

4,5.3 Семантика
Условные операторы приводят к пропуску или выполнению не

которых операторов л записи мост от текущих значений указанных 
логических выражений. Согласно синтаксису возможны две различ
ные формы условных операторов: укороченный условный оператор 
if В then S полный условный оператор if В then Si else S2. Здесь 
В - -  логическое выражение. S безусловный оператор или опе
ратор цикла. SI --безусловный оператор и 5 2 - - оператор.

lie ли текущее значение инческого зы&ажения В есть true, то 
выполнение укороченного условного оператора сводится к выпол
нению оператора S. а выполнение полного условного оператора к



Стр. 20 ГОСТ 21551—26

11шюлнению оператора S1. Если же текущее значение логического 
выражения В есть false , то в случае укороченного условного опера
тора действия продолжаются так. как будто ом был пустым опера- 
юром, а в случае полного условного оператора его выполнение сво
дится к выполнению оператора S2. Во всех случаях преемник ус
ловного оператора определяется общими правилами, то есть так, 
как будто на месте условного оператора стоял одни из операторов 
S. SI. Ь2 или пустой оператор в соответствии с тем плн иным на 
описанных выше случаев.

В силу описанного действие ограничителя else в полном услов
ном операторе можно охарактеризовать, сказав, что он определяет 
в качестне преемника оператора, за которым зтот ограничитель 
следует, оператор, который надо выполнят:, за ч югвомтиуюшпм 
полним условным оператором.

Для дальнейших пояснений используем следующую схему с 
очевидными обозначениями

________ оператор выполнен
»

if В I then SI else if B2 then S2 else S3

ВI ложно B2 ложно
t .*> Л. Переход внутрь условного оператора 
Результат работы оператора перехода, ведущего внутрь услов

ного оператора, непосредственно следует из'объясненного‘выше 
действия ограничит.* :и else.

•1.6. О п е р а т о р ы  ц и к л а
4.6.1. Синтаксис
О л е  мент списка цн кла> ::  — <арифмстнческое выражение >  | 

< арифметическое выражение>  Мер <арифмегнческое пира 
ж енне>until < арифметическое выражение;»/ <арнфметиче- 
екие выражение;- while < логическое выражение>

<спнсох ц и к л а > ::-< эл е м е н т  списка цикла> /Сспнсок цик
ла;», < элемент списка цикла>

О аголовск цикли >::**- for <плс1Г1нфикатор переменной >
: -<сп исок цикла >  do

< оператор цикла> : :  -  < заголовок ц и к л а < оператор>/
<  метка >  : <оператор цикла >

4.6.2. Примеры
for Q : ~  I step S until N do Л [Q ]:«B [Q 1 
for К: — I, VI X 2 while VI < N  do 
for J : = I + G ,  L. I step I until C +  D do 

Л[К. J ] : -=B(K. J]
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4.6.3. Семантика
Заголовок цикла заставляет стоящий за ним оператор э  повтор

но выполняться пуль или более раз. Кроме того, он осуществляет 
последовательные присваивания значений переменной, управляе
мой данным заголовком, так называемому параметру цикла, лтот 
процесс может быть пояснен следующей схемой:

1 " г
начало; проверка; оператор S; продвижение; преемник

______________________________
список цикла исчерпан

В этой схеме слова означают: «начало» — произвести первое 
присваивание в  заголовке цикла; «продвижение»— произвести 
очередное присваивание в заголовке цикла, слово «проверка» опре
деляет. было ли сделано последнее присваивание. Если оно сдела
но. го выполнение продолжается с преемника оператора никла. В 
противном случае выполняется оператор, стоящий за заголовком 
цикла.

4.6.4. Элементы списка цикла
Список цикла дает правило для получения значении, которые 

последовательно присваиваются параметру цикла. Эта последова
тельность значений получается из элементов списка цикла путем их 
последовательного перебора в порядке их написания. Последова
тельность значений, порождаемая каждой из трех разновидностей 
элементов списка цикла, н соответствующее выполнение оператора 
S определяются следующими прапнламн

4.6.4. !. А р и ф м е т и ч е с к о е  в ы р а ж е н и е .  Этот элемент за- 
дает только одно значение, а именно значение данного арифметиче
ского выражения, вычисленное непосредственно перед соответству
ющим выполнением оператора S.

4 6.4.2. Э л е м е н т  т и н а  а р и ф м е т и ч е с к о й  и р о г р е с- 
с и и. Элемент, имеющий вид A step L until С, где А, В и С -  ариф
метические выражения, задает порядок выполнения, который наи
более четко можно описать при помощи дополнительных операто
ров АЛГАМСа следующим образом:

V: —А;
L i: if (V— (С)) X SIGN (В) > 0  then go to  элемент исчерпан, 

оператор S;
V: = V  t-(В);
go to LI;

где V параметр цикла и «элемент исчерпан» указывает на пере
ход к вычислениям, соответствующим следующему элементу спис
ка цикла, или (если данный элемент типа арифметической прогрес
сии стоит последним в списке) к следующему оператору программы.
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4.6.'-1.3. Э л е м е н т  т и п а  п е р е с ч е т а .  Порядок пыполне- 
ш!Я, определяемый элементом списка цикла вида Л while 11, где 
А арифметическое выражение, В — логическое выражение, наи
более четко описывается при помощи дополнительных операторов 
ЛЛГЛМСа следующим образом:

L3:V: =Л ;
И | (В )then go to элемент исчерпан; 
оператор S; 
go to L3,

Обозначения те же, что и в п. 4.6.4.2.
4.6.5. Значение параметра цикла после выхода
После выхода из оператора S посредством какого-либо опера

тора перехода значение параметра цикла будет таким, каким оно 
было непосредственно перед выполнением оператора перехода.

С другой стороны, если выход вызван исчерпанием списка цик
ла. то значение параметра цикла после выхода нс определено.

4.6.6. Оператор перехода, ведущий в оператор цикла 
Результат действии оператора перехода, стоящего вне операто

ра цикла н обращающегося к метке внутри оператора цикла, не оп
ределен.

4.7. О п е р а т о р ы  п р о ц е д у р
4.7.1. Синтаксис
<факгпческнй парам егр>:: =  <строка> /<вы раж ение>  | 

< идентификатор массива>  | < идентификатор переключате
ля >  | Сидентификатор процедуры>

< строка бу кв> :: -  < буква>  | <строка 6укв> <6уква>
< ограничитель параметра>:: = . |  )<строка б укв> :(
< список фактических параметров> :: — ф актический пара- 

метр> |<спнсок фактических параметров> <ограинчнтсль 
параметра >  фактический параметр>

< совокупность фактических парамсгров>:: — < пусто>  |
(<спнсок фактических нараметроа>)

< оператор процедуры> : :  =  < идентификатор процедуры>  
совокупность фактических параметрон>

4.7.2. Примеры
след (А) порядок: (7) результат: (V) 
транспонирован!!* (W. V-*-!) 
абсмакс (A. N, М, VY. I. К)
скалярное произведение (Л(Т, Р, U], В [Р]. 10. Р, \  )
Эти примеры соответствуют примерам, данным в п 5.4.2 
4 7.3. Семантика
Оператор процедуры служит для обращения к аы пол четно тела 

процедуры (см. п. 5.4). Кроме случаев, когда тело процедуры имеет 
вид LIBRARY <<строкл>), результат cm выполнения будет эк-
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Бивалентом результату осуществления следующих действий п ирог- 
раммс зо веема выполнения оператора процедуры.

4 7 4 1 П о и с в а н в о и н е  з н а ч е н и й  ( в ыз о в  з н а ч е- 
„ „ е м)  Всем формальным параметрам, перечисленным в списке 
значений заголовка описания процедуры, присваиваются у ч е н и я  
( М п 9 8) соответствующих фактических параметров. Эти пр 

а„3"ш ,я следует рассматривать «ак вы= « *  - « « № £  
им прпеа вхотом в тело процедуры. Это происходит так, к«.к «>уди> 
с о а п К я  объемлющий тело процедура д о п о л н и в ш и  блок 
t o  n 4.1.3). в котором делаются присиаиваии. перемой шм. ло- 
S khmm в этом фиктвмгам блоке и „меюии.м т'шы. аадаш . е о- 
пгиегетз уюшими спецификациями (см. и. э.4.5). о  результате и« 
^ щ н ш Г Г з ы в а е м ы е  значением, следует рассматривать как ло
яльны е в этом фиктивном блоке и нелокальные в теле процедуры

4 7  •> о з а м е н а  н а и м е н о в а н и й  ( в ы з о в  по  н а й м е -  
н о в а  н ню). Любой формальный параметр, не перечисленный в 
списке з ^ н и й .  повсюду в теле

ми уж е присутствующими и теле процедуры, устраняется l o o t .k t  
сгвующнмн систематическими изменениями локальных идентифи
каторов. затронутых такими противоречиями.

4 7 33 П о д с т а н о в к а  и в ы п о л н е н и е  т е л а  " Р®кс* 
д v р ы. Тело процедуры. преобразованное как описано выше, номе* 
шчетея на место оператора процедуры и выполняется. Пели сюра 
щенке к процедуре производится извне области леистзня любо 
^ а;,ц,Пы нелокальной в геле пропедуры. то гротнвореч.ш между 
идентификаторами, включенными посредством »того процесса под- 
станочки тела, и идентификаторами, описания которых имеют силу 
гам. Iдо расположен оператор процедуры или
устраняются посредством соответствующих систематических изме 
нений последних идентификаторов.

4.7.4. Соответствие между фактическими и формальными пара
метрами

Соответствие между фактическими ..араметрах,„ 
цедуры и формальными параметрами заголовка Lmoob
лавлипается следующим образом. Список фактических по, • 1
о п е ^ р Н р о ц о д у р ы  ДО,.жеРи иметь то же число членов что и 
сок формальных параметров заголовка оп,,саикя ; -СК(>н
ответствие получается сопоставлением членов этих двух спнск 
в одном и том же порядке.
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4.7.5. Ограничении
Чтобы оператор процедуры был определен, очевидно, необхоли- 

мо чтобы действия над телом процедуры, определенные в пп. 4.7.3.1 
и л./.л.л, приводили бы к Правильному оператору в языке АЛГЛМС

')то накладывает на любой оператор процедуры ограничения 
заключающиеся в том. что класс и тип каждого фактического пара- 
метра должен быть совместим с классом и типом соответствующе
го формального параметра. Некоторые важные частные случаи 
этого общего правила приведены ниже.

4.7.5.1. Пели строка является фактическим параметром операто
ра процедуры или указателя функции, для которых соответствую
щее тело процедуры является оператором в смысле языка АЛГАМС 
(а не LIBRARY <<строка>)), то эту строку можно использовать 
в геле процедуры только как фактический параметр в дальнейших 
обращениях к процедурам. В конечном итоге строку можно псполь- 
юпагь только в теле процедуры вида LIBRARY (<строка> ) либо 
и соответствующих стандартных процедурах.

4.7.5.2. Формальному параметру, не вызываемому значением к
встречающемуся в теле процедуры в виде переменной левой части 
некоторого оператора присваивания, может соответствовать в ка
честве фактического параметра только переменная (частный случай 
выражения). 1

ф оРмальному параметру, используемому я теле проце- 
дуры в качестве идентификатора массива, может соответствовать 

l  факгическяг0 параметра только идентификатор массива 
же размерности. Кроме того, если формальный параметр вызы- 

агтея значением, то локальный массив, возникающий в теле про-

2Ж Ж З Г  тс же гра,шиы ™
4.7 5.4. Формальному параметру, вызываемому змачешгем. не 

может, вообще говоря, соответствовать какой-либо идентнфплатод 
переключателя или щеитнфнкатор процедуры, или строка, так как 
последние не обладают значениями. (Исключение составляет м тем- 
тификатор такой процедуры, описание которой имеет пустую сово
купность формальных параметров (см. и. 6.4.1) и которая спреде- 

>’ка3агеля фу»«ц“ " (см. м. 5.4 4). Такой идодгифи- 
катор процедуры сам но себе является законченным выражением)

в ло.ь. При вызоле по наименованию класс и тип фактического 
параметр» должны совпадать с классом и типом соответствующего 
формального параметра Однако, если при выполнении процедуры 
не происходит присвоения значения этому параметру, го фактиче
ский параметр типа integer может соответствовать формальному 
параметру типа real.

4.7.5.6. Не может произойти обращение х какой-либо процеду
ре при выполнении операторов тела этой же самой процедуры пли
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при вычислении тех се фактических параметров, которым соответ
ствуют формальные параметры, вызываемые но наименованию, или 
при вычислении выражений, встречающихся в описаниях внутри 
этой же процедуры.

4.7.6. Ограничители параметров
Все ограничители параметров считаются эквивалентными. Нс 

устанавливается никакого соответствия между ограничителям!? па
раметров. используемыми и операторе процедуры, и ограничителя
ми. фигурирующими в заголовке процедуры, кроме того лишь, что 
их количество должно быть одинаковым. Таким образом, вся ин
формация. которая вносится употреблением сложных ограничите
лен, полностью избыточна.

5. ОПИСАНИЯ

Описания служат для определения некоторых свойств величин, 
используемых в'программе, и связи этих величин с идентификато
рами. Описание идентификатора имеет силу только в одном блоке. 
Вне этого блоко го же идентификатор можно использовать для 
других целей (см. п. 4.I.3).

В процессе работы это влечет за собой следующее; с момента 
входа в блок (через begin. так как mi утренние метки локальны и. 
следовательно, недостижимы извне) все идентификаторы, описан
ные н блоке, приобретают смысл, вытекающий из природы данных 
описаний. Пели эти идентификаторы уже были определены други
ми описаниями, находящимися пне блока, то на некоторое время 
оми получают новый смысл. С другой стороны, ге идентификаторы, 
которые не описаны в блоке, сохраняют свой прежним смысл.

В момент выхода из блока (через end или оператор перехода) 
псе идентификаторы, которые описаны в блоке, теряют свой ло
кальный смысл.

В программе псе идентификаторы простых переменных, масси- 
иоп. переключателей и процедур (кроме стандартных процедур н 
функций, (см р а за . 6 ) следует описывать при  помочи' опнсипнп. 
Ни один идентификатор и блоке не должен быть описан более чем 
один раз. Идентификатор, связанный с величиной некоторым опи
санием. не может более одного раза встретиться, обозначая эту ве
личину, между begin блока, и начало которого стоит это описание, 
и точкой с занятой, которой оканчивается это описание, за исклю
чением случая, когда имеет место появления идентификатора про
цедуры в списке левой части оператора присваивания в смысле 
л. 5 4.4.

Синтаксис
< описание?-: :  =  Описание гипз> / О писание массявоа> | 

Описание переключателя>| -Описание нроцедуры>
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5.1. О п и с а н и е  т и п а  
5.1 I. Синтаксис
< список ти п а> : : -  Спростая переменная> \ <.список тнпа>.

<простая переменная >
<т.ип> ;: =  real |integcr jBoolean 
< описание типа>: : =  <тип><список тппа>
5.1.2. Примеры

integer Р, Q. S
Boolean ACRYL, N

5.1.3. Семантика
Описания типа служат для указания того, что некоторые иден

тификаторы представляют простые переменные данного типа. Пе
ременные. которым описанием дан тип real, могут принимать толь
ко положительные и отрицательные значения, включая нуль. Пере
менные. которым описанием дай тип integer, могут принимать толь
ко целые значения. Переменные, которым описанием дан тип 
Boolean, могут принимать только значения true и false.

В арифметических выражениях любая позиция, занятая пере
менной типа real, может быть занята и переменной типа integer.

5.2. О п и с а н и я  м а с с и в о в
5.2.1. Синтаксис
Сиижняя граннца>:: -  < арифметическое выражеине>
< верхняя rp a m u a > :: =  < арифметическое выраженис> 
<грапичная п а р а > :: — <нижняя граница> :  < верхняя . pa

ws да > .. . ,
<списох граничных п а р > :: — <гранпчная n;;pa> J список 

граничных пар> , <гряннчная пара>
< синеок идентификаторов массивов>:: =  <нде4»тнфпкатор 

масснва> | < список идентификаторов массипоа>. < иденти
фикатор массива >
сегмент массн:юв>::  =  <список идентификаторов массизов> 
|<список граничных пар>]

< список массипоп>:: <сегмент массивов'. • I <синсох мае-
сноон>, < сегмент мцссшюв>

<опнганне мас(нво»>: :  =аггау <сппсок массявов>| <тнп> 
array Ссписок м,',сс:»вов>

5.2.2. Примеры
array А. В. С |7 :N , 2:М ]. S 2:10] 
integer array A [if С < 0  then 2 cl.se 1:20] 
real array Q[ 7 :- 1]

5 2.3. Семантики
В описании массивов определяется, что одни или несколько 

идентификаторов представляют многомерные массивы переменных 
с индексами, и задается размерность эт% массивов, границы индек
сов и типы переменных.
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5.2.3.1. Г р а ни ц ч  н» Л с к с on.  Гранины индексов любою 
массива задаются в первых индексных скобках. след\ ющнч аа иден
тификатором данного массива, г. виде списка граничных нар. Ка:к- 
лий член этого списка задает нижпюю н верхнюю границы индекса 
в виде двух арифметических выражений, разтелен-ых ограничи
телем. Список граничных пар задаст границы всех индексов в ло-
рялкс 'их перечисления слепа направо.

5.2.3.2. Р а з м е р н о с т и .  Размерности определяются как число 
членов в списках граничных пар.

5 9 3 3 Т и п ы  Все массивы, данные » одном описании, имеют 
один и тот же заданный для них тип. Если описатель типа отсутст
вует. то подразумевается тин real.

5.2.4. Выражения для нижних и верхних границ
5.2.4.1. Значения этих выражений вычисляются аналогично зна

чениям индексных выражений (см. п. 3.1 4.2).
5.2.4 2 Эти выражения м о т  зависеть только от переменных и 

процедур, не локальных в том блоке, для которого имеет силу дан
ное описание массивов. Из этого следует, что в самом внешнем бло
ке программы могут быть описаны массивы только с постоянными

границам! 011рСДелеи только п том случае, когда значения
всех верхних границ индексов не меньше значений соответствую
щих нижних границ.

5 2.4.4. Значения выражений для границ вычисляются один раз 
при каждом входе в блок.

5.2.5. Идентичность переменных с индексами
Идентичность переменных с индексами не связана с границами

индексов, задаваемыми в описании массивов. Однако значения со
ответствующих переменных с индексами в любой момент времени 
определены только для той части этих переменных, у которых ин
дексы находятся п пределах границ индексов, вычисленных в пос
ледний раз.

5.2.6. Внешние массивы
Массивы, идентификаторы которых являются внешними нтен- 

тифнкагорами (идентификаторами, начинающимися с букв ЬЛ). 
могут быть размешены транслятором во внешней памяти. Внешний 
идентификатор массива, так же как и переменная с индексами, 
имеющая внешний идентификатор в качестве идентификатора мас
сива. может употребляться только как фактический параметр. До
ступ к элементам внешних массивов возможен то-ько через опера
тор процедуры COPY (см. п. 6.2).

5.3. О п и с а н и я  п е р е к л ю ч а т с я  с и
5.3.1. Синтаксис
<переключательчый сиисок>:: -  < м етка>  J <  переключи! ель- 

ный сннсок>, < метка>
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« п и сан и е  переключателя>:: =• switch< идентификатор перек
лючателя >  :: •- < п  ере ключ а те л mi ын спнсок>.

5.3 2. Пример

5.3.3. Семантика
Описание переключателя задает значения, соответствующие 

идентификатору переключателя. Эти значения задаются как мотки, 
входящие в переключательный список, с каждой из которых сопос
тавляется целое положительное число 1. 2............получаемое пере
счетом элементов списка слева направо. Значение указателя пере
ключателя. соответствующее заданному значению индексного вы
ражения (см. п. 3.5). есть метка в переключательном списке, имею
щая заданное значение своим порядковым номером.

5.3.4. Влияние областей действия
Если указатель переключателя встречается вне области дейст

вия метки п переключательном списке >и вычисление указателя пе
реключателя выбирает ату метку, то возможная коллизия между 
идентификатором, использованным для обозначения этой метки, и 
идентификатором, описание которого действует на месте указателя 
переключателя, устраняется подходящим изменением этого послед
него идентификатора.

5.4. О п и с а н и я  п р о ц е д у р
5.4.1. Синтаксис
< формальный пара метр> : :  -  < идентификатор>
< список Формальных параметров>:: — <формалытыи пара- 

мегр> | <список формальных параметров> <ограничитель 
парамстра> <формальный парамегр>

< совокупность формальных параметро»>: :  — <пусто^> \ 
(<спнсок формальных параметров>)

< список идентификаторов> : :  -  < идентификатор^ « л и с о к  
идентификаторов> , <ндеитифпкатор>

< список значений> : :  rvalue < список ндентификаторов>,|

<  спеиифнка ни я > : :  -  string/<т»ш> / array |< ти п >  array| label | 
switch Jprocedure | < ти п >  procedure 

«опокупность спецнфикаиий>: * =  <пусго> ^снеинфнка- 
цня> < ’спнсок идентификаторов^/<совок\пность специфи

кации >  <сдецификания> <сннсок идентификаторов;^.
<заголовок проиедуры>:: =  «дентлфихатор процедуры >

о-

<тело нроцедуры>| < т л п > procedure <заголовок нроцеду* 
р ы Х т е л о  процедуры>

switch Q: — PI, W

<
<unri«.aiiiiv. ;: -  procedure<3ara.TOBOK процедуры>
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5.4.2. Примеры
procedure след (А) порядок; (N) результат: 
array A; integer N; real S; 
begin integer К;
S: “ 0;
for К: = 1 step I until N do S: -»S+A[K, K] 
end
procedure транспонирование (А) порядок: 
array A; integer N; 
begin real W; integer I, K; 
for I : =  I step I until N do 

for K : - 1 +  1 step 1 until N do 
begin W: =  A11, K);

A ll. K ]:=A [K , 1};
A(K, 1); "W  end

(S); value N;

(N).  value N;

end транспонирования
integer procedure шаг (U); real U;
шаг: — if tK U A U _J then l else 0
procedure абсмакс (А) размер: (N. M) результат: (т) индексы.

(I. К);
comment наибольшая из абсолютных величин элементов матри

цы А размером N на М передается в V, а индексы 
этого элемента передаются в I и К; 

array A; integer N. М, I, К; real Y; 
begin integer Р. Q;
Y; —0;
for P : =■ I step I until N do for Q: -  1 step 1 until M do
if ABS (A |P, Q ])> Y  then begin Y:=ABS (A[P, Q| ) ;
I; = P ; K: - Q  end end абсмакс
procedure скалярное произведение (Л. В ) порядок: (К. Р) 
результат: (Y): value К: 
integer К. Р; real Y. А. В: 
begin real S; S : =0:
for p ; — | step I until К do S :* -S t AXB;
Y: —S
end скалярного произведения.
5.4.3. Семантика
Описание процедуры служит для задания процедуры, связанной 

с пденшфикатиром процедуры. Главной составной частью описа
ния процедуры является оператор или LIBRARY (< строка> ). на
зываемые телом процедуры, к которому может быть произведено 
обращение посредством указателей функций и (или) операторов 
процедуры из других мест блока, в начале которого находится опи
сание данной процедуры. С телом процедуры связан заголовок, ко
торый указывает, что некоторые идентификаторы, встречающиеся
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в геле процедуры, представляют формальные параметры. В момент 
обращения к процедуре (см. пп. 3.2 и 4.7) формальным параметрам 
в толе процедуры будут присвоены значения фактических парамет
ров. или же они будут заменены фактическими параметрами Если 
идентификатор формального параметра заново локализован внут
ри тела процедуры (как это указано г. п. 4.1.3), то ему придается 
тем самым локальный смысл и фактические параметры, которые 
соответствуют такому формальному параметру, недоступны во всей 
области действия этого внутреннего локального идентификатора.

Идентификаторы, нелокальные в теле процедуры, могут быть ло
кальными в блоке, в начале которого находится описание данной 
процедуры. Ни один идентификатор не может встречаться более 
одного раза в списке формальных параметров. Идентификатор 
LIBRARY, если ему не придано другого смысла, употребляется для 
указания того, что тело процедуры является кодом. В этом случае 
строка является названном кода (то есть библиотечной програм
мы). Результат обращения к этом процедуре определяется'факти
ческими параметрами и библиотечной подпрограммой, название 
которой помещено в строке. Тело процедуры всегда действует по
добно блоку (см. и. 4.1.3). Следовательно, область действия метки, 
помечающей оператор внутри тела или само тело, никогда не мо
жет распространяться за тело процедуры.

5.4.4. Значения указателей функций
Для того, чтобы описание процедуры определяло значение ука

зателя функции, необходимо, чтобы внутри тела процедуры встре
чался один или несколько явных операторов присваивания с иден
тификатором этой процедуры в левой части. По крайней мере один 
из них должен выполняться, и тип идентификатора процедуры дол
жен быть указан включением описателя типа в качестве самого 
первого символа описания процедуры. Последнее значение, прис
военное таким образом, используется для дальнейшего вычисления 
выражения, в котором встречается указатель функции. Указатели 
функций п программе должны быть такими, чтобы псе возможные 
нснолглозампа этих указателен функций в форме операторов про
цедуры были бы эквиваленты пустым операторам.

5.4.5, Спецификации
В заголовок процедуры включается совокупность спецификации, 

задающая с помощью очевидных обозначений информацию о клас
сах и типах формальных параметров. В эту часть ни один формаль
ный параметр нельзя вносить более одного раза. Каждый фор
мальный параметр должен быть специфицирован.
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6. СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ

В каждом программе па языке АЛГЛМС подразумеваются опи
санными некоторые стандартные процедуры и функции, перечис
ленные ниже. Естественно, что обращения к ним возможны только 
внутри тел блоков, где их идентификаторы не определены в другом 
смысле.

Списки стандартных процедур н функций в дальнейшем могут 
быть расширены.

0. 1. С т а н д а р т н ы е  ф у н к ц и и
ABS(E) для модуля (абсолютной величины) значения выра

жения П
SIGN(E) для знака значения Е (-Н  для Е > 0 , 0 для Е-«<\ -1 

для Е <0)
SQRT(E) для квадратного корня из значения Г
1. N(F.) для натурального логарифма значения П
НХР(Е) для экспоненциальном функции значения Г (е‘ > 
SI N(Е) для синуса значения Е 
COS(E) для косинуса значения П 
TAN(E) для тангенса значения К
ARCSIN'(E) для главного значения арксинуса значения Е 
ARCCOS(E) для главного значения арккосинуса значения С 
ARCTAN(E) для главного зиа iciiiir арктангенса значения П 
А К С (Ъ . Е2) для полярного угла т^чки с координатами E l. Е2;

значение берстгя из интервала О ARC<2.t 
PNTIER(E) 1 целой части мочения К 
D1V(EI. 112) для SIGN((EL) (112))ХП\ТШП(ЛВ8<(1'1)/ 

(E2)))
r i :s (I*:i . F2) д i>' ( E h - D i v n ; i .  пй) х (Е2)
MAX (El. Г2............EN) для наибольшего из значении выраже

нии *?1, Г2............ПК
М1Ы(К1. Е2. . . . .  EN) дли наименьшего из значений выражений

112............!• N.
Функции DIV и RES . .пределе».:.’ ;ля аргумси: *г« Типе Integer 

и принимают значения типа integer. Остальные фуикцли определе
ны хак для аргументов г'*па ген;, км. .1 для аргументов г ыа ialcger, 
и принимают значения типа real, кроле функций SIGN и EN'TIER, 
которые принимают значении типа integer.

6.2. П р о ц е д у р а  о б м е н а
6.2.1. Синтаксис
< оператор обм ева> :: --С01>У (<  переменная с г и юксами 
< идентификатор м асси ва;) /  СОР4. ( <  идентификатор масси

ва > ,  Сисремениая с индекса м н>)
Прим;

СОР’. СЛ'ДП :.0). АО 
СОРУ (В. ЕХТ(К| }
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(>.2.2. Семантика
Процедура COPY служит для обмена между внутренними н 

внешними массивами. Элементы массивов считаются упорядочен 
ними лексикографически но индексам. Переменная с индексами 
псегщ принадлежит внешнему массиву и задает начальный адрес 
обмена во внешней памяти. Идентификатор массива всегда виут- 
рспн Hi. Первый элемент этого массива задает начальный адрес об
мена зо внутренней памяти. Количество передаваемых элементов 
динамически определяется описанием внутреннего массива. Пере
дача данных идет от первого фактического параметра ко второму. 
Типы внешнего и внутреннего массивов должны совпадать.

0.3. П р о ц е д у р ы  в ы в о д а  
0.3.1. Синтаксис
< оператор вывода> : :  •*- <оператор вывода чисел> | <олератор 

вывода логических значений> <оператор вывода текста>| 
<оператор размещения >

<оператор вывода чисел> : :  —OUTPUT (< кан ал > , <чнсло* 
вон формат>, < список объектов вывода>) / OUTPUT (< ка- 
иал> , <переменная с »ндексамн>. <список объектов вы
вода > )

<онератор вывода логических значений> : :  -"OUTPUT (< ка- 
нзл> , <логнческий формат>, <спнсок объектов вывода>)| 
OUTPUT <<канал> , < переменная с индсксамн>, <спнсок 
объектов вывода>)

ч список объектов вывода> : :  — < объект вывода>| <список 
объектов вывода > . < объект вывода>
Собъект вы вода>:: =  <выраж еиие>/ < идентификатор масси

ва >
.оператор вывода гекста> : : «OUTPUT (< к ан ал > , ‘Т’. 

• список текстовых объектов вывода > )(  OUTPUT (< кан ал > , 
<  переменная с индекса ми > ,  <список текстовых объектов 
вы пода > )

< список текстовых объектов вывода> : :  — <текстовый объект 
вывода>  / < список текстовых объектов вывода>.<текстопын 
объект вывода >

< текстовый объект вы вола> :: — <строка>! < переменная с 
индекса мн>

< оператор размещения> : :  —OUTPUT {<канал> . <формат 
размещеШ1Я > )| OUTPUT (<канал>,<фор.мат размете* 
иия>,<арнфмегнческос выражение>) | OUTPUT (< кан ал > . 
• .переменная с иидексами>)] OUTPUT (< кан ал> . Сперс- 
менная с индексами> . < арифметическое зыражение>) 

< к а н а л > :: = -< арифметическое выражением 
(> 3.2. Семантика операторов вывода
Операторы вывоза задают вывоз числовых, логических или гек-
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стовых данных через канал, номер которого определяется первым 
фактическим параметром. Втором фактический параметр опреде
ляет формат вывода (см. пп. 6.3.3—6.3.6). а все следующие - объ
екты вывода. Исключение представляет собой оператор размеше- 
,1пя (см. п. 6.3.6). который не имеет объектов вывода. Если второй 
фактический параметр есть переменная с индексами, то она указы
вает на элемент массива, начиная с которого располагаются целый 
числа, соответствующие последовательным символам формата в 
смысле процедуры TEXT (см. п. 6.6).

6.3.3. Оператор вывода чисел
Оператор вывода чисел задает вывод значений целых и дейст

вительных выражений и массивов, перечисленных в списке объек
тов вывода. Все числа выводятся в одном и том же формате, опре
деляемом вторим фактическим параметром оператора.

6.3.3.1. Синтаксис числового формата
<повторнтел|.>:: — < целое без зн ак а> | < пусто>
<В  - часть> : :  - <повгорптель>В| < В -  часть> Сповторн- 

тель>В ‘ < н \сто >
< D  часть> :: =  < повторителю»D| < 0 - - ч а с т ь >  <  повто

рите.1̂  D | < D — ч а с г ь Х В  часть>| <пусто>
<знаковая часть> ::«  + | I <пусто>
< целый ф орм ат> :: — <В  ч астьХ зн аковая  чясть><1> —

часть>
Сдробный формаг> :: — <  целый форма r> J  <  целы А формат>.
<Г> - часть>
<  экспоненциал мши формат>::*- < дробный формат>ю<це- 

лый формат>
< числовой ф о р м ат> ::—

‘ ЕОкопонснцнальнып формат>'/
' Y < дробный формат>‘
42<аробиыЙ формат>’

6.3.3.2. Се м а пт и к а ч и с л о в о г о  ф о р м а т а .  Числовой 
форм; г определяет вид, в котором выводятся числа (в десятичной 
системе счисления). Числа перед выводом округляются. Буква D 
означает десятичную цифру, буква В пропуск (интервал) между 
выводимыми символами, точка десятичную точку.

Буква Z означает замену незначащих нулей пропусками (так 
«взываемое подавление нулей).

Если при этом перед десятичной точкой нет значащих цифр (или 
число, выводимое и целом формате, оказывается равным нулю), то 
сохраняется одни нуль. Знак помещается на место последнего по- 
.пиленного нуля выводимого «пела Буква Y означает пмшп без 
подавления нулей, то есть вывод такого количества цифр, какое 
указано в формате. Буква Е означает вывод числа в экспоненци
ал ьной форме с отличной от нуля первой цифрой Знак 4  ишача-
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ч а с т ь Х Е  чаеть>

от вывод знака час.» во всех случаях, знак .означает вывод дна-

"  знак нс печатается (выводится
абсолютное значение числа). Конструкция <  повторителе R или 
<позторитель> D эквивалентна соответствующее ч и с Р а* " Ж *  
пенной букве в или D. Так, например. 5В экоиваленгио ВВВВВ. 
40 .31) эквивалентно DDDD.DDD. Числовой « ! £  >■ •
V  *YI’ или ‘Г  означает вывод чисел в стандартной форме .Uifl 
различных машин стандартные формы могут быть Р ^ 1' ^  "и” 
ннеяг от особенностей соответствующих выводных устрой.m  ьук 
Z  У. Y и К в числовых форматах Ъ \  'Г  и Н имеют указанный 
вьшк*’ смысл. *\Т означает выгод целых чисел в стандартной фор
ме без подавления нулей. '7.V означает вывод Целых чисел в стан
дартной форме с подавлением нулей.

6 3  I Оператор вывода логических мочений -
Оператор вывода логических значении задаст вывод значки! 

бул?з"ч5?х1ражениГ. и массивов, перечисленных 
вывода. 13сс значения видаются в одном и том же формате, ©вреде 
лясмом вторым фактическим параметром оператора.

6.3.4.1. Синтаксис логического формата
< Г - -ч а с т ь > : :  - 5 Е | I* . . . . . .
< логический ф о р м а т > : L / ~ --15 

< Б  часть> '
6.3.4.2. С е м а н т и к а  л о г и ч е с к о г о  ф о р  м а т  а. о 1 азна-

чает вывод значения логического выражения в виде rAI.S>Ъ иди 
t r u e  причем при выводе TRUE после этого слова дс. <<- •
пропуск. Е означает вывод значения логического выражения соо - 
нстстпенпо. з виде Е или Т. ‘L’ означает вывод в стандартной
форме.

6 3.5. Оператор выг.ода текста

~ S 2 S & 3 i S E S &

' \ у  -:\т  -м и Г. О) Мпедиоллгйе'.с . что у к а за м :и  элемент мао-

S s S S S S

r S S S S T T S S ^ ^ X T S X i f i S S -
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только для изменения смысла слслхющего ?а ним символа. А имен
но,

комбинация:В задает пробел при выводе
комбинация:/задзет переход к началу следующей строки
комбинация: Xзадает переход к началу следующей страницы
комбинация: I задает вывод символа-
комбинации:2 задает вывод символа'
комбинация:3 задает вывод символа:
6.3.6. Оператор размещения
6.3.6.1. Синтаксис формата размещении.
<знак размещении>:: =  В ,1 / |Х
< указатель размещеиия>:: -  СповторительХэнзк разме- 

щсння> | < указатель роз.чещеция><повгоритель> <зиак 
размещения >
< формат размещения< : :  -»‘<указатель размещеиии>'
63.6.2. С е м а н т и к а .  В формате размещения знак В задаст 

пробел, знак/задает переход к началу следующей строки, знакXза
дает переход к началу следующей страницы.

Все эти операции выполняются в том порядке, как они заданы 
ц формате (слева направо). Если перед какой-либо операцией по
мещен повторитель, то она выполняется соответствующее количест
во раз.

Третий фактический параметр оператора размещении (если он 
имеется) определяет число повторений всей совокупности операций, 
.окотаемых форматом размещения.

6.4. О п е р а т о р р а з м е т к и
6.4 I. Синтаксис
Соператор разметки > : :  -  MAR О (< к ан ал > , <  арифметиче

ское выражснне>, < арифметическое выражение^», а р и ф 
метическое выраженне>, < арифметическое выражением-, 

< арифметическое выражение>, <арифметпческос выраже- 
uhc> j ] MARG (< кан ал > , < арифметическое выраженне>, 
<арнфметическое выраженне>, <арифметнчсское выраже
ние^, <арнфметнчсское выражение;», <  арифметическое 
выражение;-, <арифмстическое выражен:1с > . < арифмети
ческое иыраженне>)| LMARG («Скапал > , < переменная> ,
<персмониая>, <псременная>. <псрсмсиная>. <псрс- 
мемчая>. <псрсмениая>)

6.4.2. Ссмаитгка
С каждым каналом вывода связан некоторый ;таидарт размет

ки выводимой ннформацнн (для каждой машины свой). Эта раз
метка характеризуется шестью величинами: размер левою поля, 
длина печатаемой строки, размер правого поля, размер верхнего
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Верхнее попе
Стропа

-

•

j
Hu»ntt none J

поля, число печатаемых на одной странице строк, размер нижнего 
ноля (см. чертеж). При выполнении оператора LMARG перечислен
ным и нем переменным присваиваются значения указанных выше 
шести величин в том порядке, в каком они выписаны. Для измене
нии указанных выше стан
дартных размеров слу
жит оператор ••.роцедуры 
MARG. После выполне- 
ним этою оператора шесть 
размеров, определяющих
вид страницы, делаются ■' Пеле
равными значениям фак
тических параметров го 
второго по Седьмой в та
ком же порядке, как и 
для процедуры LMARG.
Восьмой фактический параметр процедуры MARG задает началь
ное значение номера страницы. Пели этого параметра нет. то н\- 
мераимя страниц начинается с 1.

6.5. П р о ц е д у р ы  в в о д а
6.5.1. Синтаксис ^  -__ _
."оператор ввода>  :: «INPUT « к а н а л > . <список объектов

^список"объектов ввода>  : : ~ <  объект ввода>1 Ссииеок объ
ектов ввода> . < объект ввода> ....

< объект ввода>  :: «  < идентификатор масснва> | < простая ис- 
ремснная> | < переменная с индсксом>

6.5.2. Семантика операторов овода
Операторы ввода задают ввод числовых, логических или текс

товых данных через канал, номер которого определяется первым 
фактическим параметром Форма, в которой должны быть подготов
лены эти данные, определяется в п. 6.5.3. ^
должна соответствовать одна группа данных (см и б.о.З). Нрщтш 
переменным и илептификаторам массивов соответствуют гр^пиы 
числовых или логических данных, перевитым с индексами coot 
ветстоуюг группы текстовых тайных. Если количество данных в 
группе превосходит динамически определяемые описаниями раз
меры объектов ввода, то результат выполнения оператора ввода не

°ПрПри"вводе текста последовательным элементам масстта. изчи- 
пая с указанного п объекте ввода, присваиваются целые значения, 
соответствующие последовательным символам вводимой стро
ки (включая внешние кавычки) п смысле процедуры ТЬЛТ (см. 
п. 6.0).

<5элемшГЛ̂ нм^ОГО в вода >  : :  -  <чнсло> I комментарий >
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<Ч И С Л О >
<слисок элементов числового ввола> :: -О л е м ен г  числового 

ввода> [  <список элементов числового ввода> . < элемент 
числового ввода>

<группа числовых данных>:: -- <сиисок элементов числового 
ввода > ;

<  эле мент логического ввода > : :  — <логическое зпаченне> 1 
СкомментарнйХлогнческое значение>

<  список элементов логического внода> :: — <  эле мент логиче
ского впола> J <сннсок элементов логического ввода> , < эле
мент логического ввода>

< группа логических данных>:: -  <список элементов логичес
кою ввода > ;

•Соткрытый коммеитарий>:; =  < б у к в а> / <открытый коммен
тарий Х л ю б о й  символ, кроме символа «:», символа « - »  
или *:«»»>

< комментарий> : :  — < открытый комментарий> :  / < открытый 
комментарий >  — I < открытый комментарий^: —

Crpvnna текстовых ланны х>:: — <строка>
6 6. П р о ц е д у р а  T E XT
6.6.J. Синтаксис
<оператор тскст> : : -TEXT (< гтрока> . <персмецная с ин

декса м II > )
6.6.2. Семантика
Процедура TEXT присваивает последовательным элементам 

массива, начиная с элемента, указанного вторым фактическим па
раметром, целые значения, соответствующие последовательным 
символам строки, являющейся первым фактическим параметром 
{включая внешние кавычки).

Соответствие между символами строки и целыми числами оп
ределяется следующей таблицей.

А 1 к 11 и 21 1 8 1 У 1 3 0 M O

К 2 L 1 2 V 2 2 Ч 8.1 / 13 7 •t 1 4 7

С 3 М 1 3 W 2 3 6 8 6 * ' 1 .W Л 1 1 8

1) 1 N 14 X 2 1 7 8 7 < 1 3 9 1 4 9

я 5 О 1 5 Y * 8 8 8 1 '0 i f o  to 2(10

р г: 1> 1 0 г 2 0 9 ■ * р 1 1 I I i( 2 0 :

О 7 Q 1 7 в КО t r u e 1 3 0 М 2 th e n 2 0 2

1! К R 18 I 81 fa ls e 131
_ i i b

j e lse 2 6 3

1 <1 S 1П ■У 8 2 134 h i | ( o r 2 0 1

J 1 0 т 2 0 3 8 3 1 3 5 1 4 5  l! d o 2 0 5
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• 210 f comment 220 j inlet* er 230

« 211 j ( 221 [ real 231

1(1 212 ) 222 j array 232

: 213 [ 223 switch 233

» 211 1 224 procedure 231

! = 215 • 225 string 235

,_. 216 •
226 label 236

step ~ begin 227 . value 237

until 218 1 end 228

while 219 Boolean 229

основных символов » м  АЛГЛМС через символы во ГОСТ 
19767-• Л  .финедсто я справочном приложении •>.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  / 
С п р а в о ч н о е

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕЯЕМЫХ ПОНЯТИЙ 
СИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Vs.tiMTC.ii> р.ндсден на дм* части- I • указатель основных символов и И - 
укаш-чл.. мстадкигпистичсских переменных и терминов, употребляемых в тек
сте Вес ссылки даются на номера рээделои Ссылки радбнты на три труппы: 

оир—ссылка, смокшая за сокращением «опр». отсылает к cooructciиую-цем) 
синтаксическому овреде.кч.пю.

ешл • - «малки, стоящее за сокращением «си п», отсылают к вхождению и ме- 
iiwuuruHvTH фор -у.’/. Ссылка, перечисленные a группе «mi;'». •»*
повторяются.

текст - ссылки, стоящие за словом «текст», отсылают к определению, данному 
п тексте.

>]|»к состахн....ч указатели нппмеры не принимались по *шимаинс

I. УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ СИМВОЛОВ

4- I’ M. 11.1» к
- - см. минус
< см. улыожеыа*
/ ем. деление

см. «отведение в степень
< .  . см <. так  операции отношения!»

_)» у . • см <зиик логической опсрашп1>
• см запитая

см дссят.пиая точка
Hi с», десять
: см днесточие
; см точка с за пя гой
- СМ . Д1ММЧ1>Ч1'0 РДПС1СТ1М*
•—’ см. пробел
( ) см. скобки
j ; см. индексные скобки

см. кавычки для строк
array сянт ал. 2.3. 5.2.1, 5.4.1
bc^in синт ип. 2Д 4.1.1.
Boolean синг пп, 2 3, 5.1.1. текст п. 5.13
comment смог и. 2.3
do синг ип. 2 3, 16.1
m e синт пп 2.3. 3.3.1. 3.1.1, 151. текст
c.ul сист ял. 2.3, -1.1.1
•ai-.e сч-..i п 2 .2 .2 .
f*.' сниг г *. 2,.i. 1.С.1
■(0 'o • и»:т пп. 2.3. 4 3.1
If синт пн. 2 4. 3.51, 1.5.1
Miie..Cf сыт ип. 2Д 5.1.1. -.с«сг и 5.1.1
laiH.1 i ■ - ‘>3. 5 *• 1
procedure си'гг пи 25, 51.1
real синг ли. 2-3. 5.1.J. текст п 51.3
step синт пп. 23, 16 1. текст я. 4.6 4.2
string смит ип. 2.3. 5.4.1
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switch
then
true
until
value
while

синг mi. 2 3 , 5.3.1, 5-4.1 
c u n t nn. 2 3, 3.3-1, 4-51 
спит n 2.2.2 _ 0
em ir nn. 2.3. 4.6.1, текст n 4.64.2 
синг nn- 2.3. 5.4 1 . ,
cu m  ни 2.3. 4.6-1. текст n. 4.6.4.3

И. УКАЗАТЕЛЬ М ЕТАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 
И ТЕРМИНОВ. УПОТРЕБЛЯЕМ ЫХ В ТЕКСТЕ.

алфавит текст п. 21
арифметический -текст п. ЗЛА 3 .3.1 .1. 42.1. 4 6 .1 , 52.1,

< арифметическое ц ы р а* сл и с>  -  опр п 3.31. слит пи. о
6.3 I. 6.4 I, текст п. 33.3

< безусловный оператор>  -  *>пр «». '*-1 ,г * . n  s
<ОЛОИ> - пир 4.1 . сим» П 4-5.1, paw  I . 4  1Д 5 
< буква>  оир 2 1, ci.it ии. 2. 24 ... 3.1.1. 33-». »».

пе.-.нчин» — текст и 2 7  _ - л .
< верхняя гран иц а>  onp  n. ®*-1, те5 7 | текст и 5 2 6  < Н1К1П1П1Й I.-CUIифпкатор> ОПР П. 3 I . - . . ' * •  л ‘ ?з 4 :J

возведение я етсясш . Т смет. пи. 2 А. АЛ .  текст .« « м
< вторичное логическое В1пажсн..г> -- опр и. 3.4 1 
<ныражсрие> -опр 3. спгг пи. 321. 4.7.1. 63.1. разд.

границы индексов — текст и. o .J3 i 
<гранн>1маи пара> — опр п- 5.2.1 .  к.5.2
<груриэ логических данных^ - к ^ 2  
< группа текстовых ЖП1Иых> -  >пр п. 65 .3 . m * t  п .  6Л-2
< группа числовых . 1 4 , , 6 4 5 | 4 j j ,  4 7 .1 . 5.2 1. 6.53.двоеточие : —спит ни. - 3. 32.1. 4.1.1, • *• ’  _ е 5 д

двоеточие. равенств»: -  -  сиит пч. 2  3. 4 2 1 46 1. S3 I. о.оо 
деление I -  сиит ш. 2.3. 3 3 I . текст ,« ;i  Г Л Я  
десятичная точка спит пи. 23. -S.l.fi.i.-i 1 

< десятичное число> - м р  " ‘Д Ч Г  2' 
десятью -  СНЯТ nn. 2.3. 2.5.■>. 63  3.л  п « 3 3 ?

< дро6н ы й  ф о р м е т>  — 0(1» я. 6Д 3. 1. текст П _ 6 . .3^2 
О а т о л о в о к  п р о ц е д у р ы —  опр п. э А А ._текст и. .
< заголовок iu.K-.Ta> ^ р  п 4.64 текст п. И  5.2.1. 5.3.1. 0.4.1. 6 2 1 .

ч ап ятв п .- спит пг. 2 3  «  I ». -»-г | ’
6 3 .1 . 6  4 1 . 6 5  1.6 5.3.6.6 1 гокет п 334

< т и в к  эрнфме.ическоГ. оп ерац ии , - о п р  ^ -  3,4.5
<  |нак логической onepaiu.n> -  одр п 2 Л. синг п. а.
<энак о п ер а ц и ю * - оир п. . . .
С ап ах  операции отн ош ен и и ,' опр пп. 2 3 . Д-4.1
<  «пак операции следований>  --0*4* ч о «
<чнак операции типа сложсвиЮ - ® "М -Д - 1 , 
с н и к  опорхикн типа умкожсняЮ--ояр п. 3.3. 1 

<:»нак ралмсшеиия> «нр м 6-361. текст п.
О п а к о в а я  ч а с ч ,>  .«.ч п. 6Д-3.1. текст п. 6.3.3.2

точение ■ текст ни 2.8. ЗЛ 4 5 4 .1. текст п. 24,3
<.испти.|‘ик:л ор> --оп р  п. 2.41 ем т пи. 3 J . I f  4.7.1. 5.2.1, 6.21. 6.3.1, 
< и д е 1тнф нкзтор 1 м е с т 4 > -  опр п. 3.1.1. с и п  ш«. * *

< 1Пемтиф|1кито? in peveiiiion> ' 0ГР ■1ч7"сиит п^З 2 1 4.7.1, 5.3.1 
<|цеитяфочптор нсреключатсдв> - -  овр *  3. • ‘4 .2 .1 , 4 .7 . 1  5 ,4.1 . текст
^•итепификат-р проиедУры> - оир  и 3 2 1. скит пп ч .

„ 4 7.5.4
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< идентификатор чзсти> — опр п. 3.51. синг п. 4.1.1. текст я. 4 1 3 
Сименуюшсе выражение>  — опр п. 3.5.1. сиит разд. 3. п. 4.3.1, текст п. 
<имгш«кация> — опр п. 3.4.1 

индекс — текст п. 3.1 4.1
< индексное выражений — опр и. 3.11. «ш» я. л а л  

индексные скобки [ J -с я н т п л  3.1.1. 3.5 I 5 .1
кавычки для строк * —сиит пп. 2.3. 2.6.1. 631. 63.3.1. 6.3.4 1. 6J.6.1. текст

<ка"а.Г> — опр и. 6.3.1. сиит пп 6.4.1, 6-5.1, текст пп 6.3.2. 6.4.2, 65.2 
< комментарий> — опр п. 6.5.3 
< л е а м  частъ>—опр n 4.2.1 
<догический одночлен>  — опр п 3-4.1
Логический терм> — опр п. 3.4.1 . . . .
< логический формзт> — опр п. 6.3.4.1 сиит п. 6 3.1. текст 11. 6.3.4.2 
<.к>гическос выражение> -  опр п. 3 4.1, сиит пп. 3. 3.3.1. 4.2.1, 4.5. , . . .

текст п. 3.4.3 .
< логическое значение> — опр п. 2.2.2, синг пя. 2. 3 4 1, б.о.З 

локальный — текст п. 4.1.3
<мет*а> — опр* п" 3-5.1. еннт пп 4.1.1. 4.6.1, 4.6.1. 5.3.1. текст раэд. 1, п. 4 13 

минус — -• сиит пп. 2.3. 2.5.1. 3.3.1, 6.3.3.1, текст п. 3.3.4.1 
<МИОЖН1«УП»> — опр п. 3.3.1 
Сначало блока> —опр п. 4.1.1 

нелокальный — текст п. 4.1.3
<  непомеченный 6лок> — опр п. 4.1.1 
<непомечснный основной оператор>—опр п, 4.1.1
<  непомеченный сосгавиой>—опр п 4.1.1 
<ннжняя гранина> — опр п 5-2.1. токст п. 5.2.4

область действия — текст п. 2.7 
Собъект ввода>  — опр п. 65.1, текст я. 6.5 2 
<о6т>ект вывода>  опр П. 6.3.1. текст п. 6 3.2
<ограиичитсль> — опр п. 23, скит к. 2 . . .  _ , 7R
<огпаничитель параметрл> — опр пп. 32.1, 4.7.1, спит п. 5.4.1, текст п. 4. о 
<оператоР>  -  опр п. 4 11. сиит пн 4 5.1. 4.6.1, 5.4 1, текст разд. 4 
<опе|>аюр ввода>—опр и- 6.5.1. текст п. 66.2
<опсратор вывода> —опр п. 6.3.1. текст п. 6.3.2 ?
< оператор вывода логических эначений> — пир и. 631. текст пп. 63.2. 63.4
<  опера тор вывода текста >  — опр и. 6.3.1. текст п. 6 3.2. 6.3.5 
кооператор вывода чисел >  — опр n. 6.3.1. текст пп. 6 5./, о ■>■•>
<оператор «сслк»>— опр п. 4.5.1, текст п. 4..>3
< оператор обмена >  — опр п. 6.2 1, текст п. 6 2.2
< оператор перехода> —опр п 4.3.1. скит п. 4.1.1. текст п. 4.3.3 . .
<оператор присваяванни> — опр п. 4.2.1. сиит а. 4.1.1, текст М зд I, п. 4.2.3 
<оператор процедуры> — опр п. 4.71. синг п 4.1.1, текст п. •»
<оператор разметки> — опр п. 6.4.1. текст п. 6.4.2 
<опсратор размещения>  — опр п. 6.3.1. текст пп. Ь-з.д о.з.о 
<оператор текст> опр л 6 61, текст п. 6.6.2 
<опсратор цикла> — опр п. 4.6.1, скит пп. 4.1.1, 4.5.1, текст п. 4.6 

операторные скобки —см begin епб 
<описаннс> —опр раэд. 5, спит п. 4.1.1, текст радд. 1. о г 
<онисание массивоз>—опр п. 5.2.1, сиит раяд. 5, текст п. о.2.3 
<описаине переключателя>  — опр п. 5 3.1. спит разд. о. текст п. 5.3.5 
<описанве происдуры> — опр п. 5 4.1. сиит разд. 5. текста 5-4.3 
< описание тнпа> — опр п. 5.1.1, сиит раад. 5, текст л- o .i-з 
<опнслтсль> — опр п. 2.3
< основной опсратор>—опр п. 4.1.3, сиит n. 4.э.1
< основной символ> — опр разд. 2
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<Открытый комментарий>  — опр п. 6.5.3 
<огношенне> — опр п. 3.4.1. текст л. 3.4.5 
Спервнчпос выражспие>—опр п. 3.3.1 
Спервичное логичное выражеиие> — опр п. 3-4.1
< переключательный список> — опр п. 5.3.1 ,  . ,
<  переменна я > —опр п. 3.1.1. сичт пп. 3.3.1. 3.4.1. 4.2.1. 6.4.1, текст п. 3 13 ,
< переменная с мндекеами> — оир п. 31.1. спит пп. 6.2.1. 6.3.1, 6.5.1, е.е.1,

текст п. 3.1.4.1 _  „ „ .  ,
плюс + -си и т  пп. 2.3. 2.5.1. 3.3.1. 6.3.3.1. текст п ЗЛ.4.1 

<повторитель>—оор п. 6.3.31. сиит п. 6.36.1, текст п. 6.3 3 2 
<порядок>—опр п. 2.5.1. текст п. 2.5.3 

правила примечаний — 7екст л 2.3 
< правильная дробь>  — on? п, 2.5.1 

преемник — текст разд. 4.
пробел t_j —сине п. 2.3. текст п. 2.3, разд. 2. п. 6.3 

<программа> — опр п- 4.1.1, текст разд. I ,  , ,
Спростая переменная>  —опр и. 3.1.1, сиит пп. 5.1.1, 6.5.1. те*ст п. 5.1 
<простос арифметическое выражеяие> —опр п. 3,3.1, сштт п. 3.4.1, текст п. з.з.з
<  и ростов логическое выражсиие> — опр п. 3.4.1
< пусто> —опр 1 1. синт пп. 3.2.1. 4.4.1, 4.7.1, 5.4,1. 6.3.3 1 
< пустой оператор> — опр п. 4.4.1. снят п. 4.1.1. текст п. 4.4 3 
<раздолитель>—опр и. 2.3 

размерность — текст п 52.3.2 
<сегмен7 масскиа> — опр п. 5.2,1

< скобжи>{ ) - c u m  пп. 2*3. 3.2.1. 33.1. 3.4 I. 4.7-1. 5.4.1. 6.2.1. 63 I, 6.4.1. 6.5.1, 
66.1. текст п. 3.3.5.2

«ооокупность спецификаний> — опр п. 5.4 1. текст п. 5.4.5 
Ссовокупность фактических параметрон> — опр пя. 32.1, 4.7.1 
<сов окупи ость формальных параметров> — опр п. 5.4.1
<  составной опсратор> — опр 4.1.1, енмг п. 4.5.1, текст разд. 1 
<спсцифихатор> — опр п. 2.3
<спенифнкацня> —опр п. 5.4.1 
< список граничных п ар> —опр п. 5.2.1 
<список значений>  -опр л. 5.4.1, текст п. 4.7.3.1 
«лисок идснтификато?од> —опр п. 5.4.1 
«писок идентификаторов массивов> — опр п. 5.2.1 
«лисок нилскеов> — стр л. 3.1.1 
«писок левой части>  —опр п. 4 2.1 
<спиоок массивов > —опр п. 5.2.1 
< список объектов внода> — опр п. 6.5 1 
<-счисок объектов вывп.га> — опр п 6 3 1 
<спнсок текстовых объектов аывода>—опр п. 6.3.1 
< список типа> — опр Я. 5.1.1
«писок фактических параметров > —опр пп. 32.1. 4.7.1 
<сиисок формальных парамстроо>—опр п 5.4.1 
«писок цикла> — опр п. 4 6.1, текст п. 4.6-4 
«писок элементов логического ваода> — опр л 6.5.3 
«писох элементов чис.тового нвода>—опр я. 6.5.3 

стаидартные Функции—текст п 6.1
<строка>—опр л. 2.6.1, си т  пп. 32.1. 4.7.1. 5.4.1, 6.3.1, б.оЗ, 66.1. текст 

п, 2.6 3
< строка букв> — опр пп 3.2.1. 4.7 1
«лкстовый объект вьшода> опр п, 6.3.1, текст п. 6 3.5
« е л о  процедуры> — опр В. 5.4.1
<тело составного>  опр п 4.1 1
<терм> — опр и 33.1
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< 7 вп> — опр п. 6.1.1. снят пп. 5 2.1. 5.1.1. текст п. 2.8 
точка с запятой ; — снят пп 23. 4 1 I, 54.1. 6-5.3 

«указатель персключггтеля> — cnip п. З.а.1, текст п. З.о.З
«указатель размещения!»—опр п. 6 3.6.1 ->2 з 54 4
«указатель функции>  — опэ. п. 3 2.1. синт пп. 33.1. 3.4.1. текст яп. 3.2.3, 5-4.4 

умножение X — синт пп. 23, 3.3.1. текст п. 33.4 1 
<усяовие> —опр пп. 3.3.1. 4.5 1. синт п. 3.4.1. текст пп. 333. 4.5.3 
«условный оператор!» —опо п 4.5.1, синт п. 4.1.1. текст п. 4.5.3 
«фактический параметр!» — опр пп 3.2.1, 4.7.1 
«формальный параметр> — опо п. 54 1, текст п. 5.1.3 . . . .
«формат размещения?» —опр п. 6.3.6.1, синт п 6.3.1, техст n. b.J.b i  

пункция преобразовании—текст п. 4.2.4 
целая часть —текст п. 6.1 

«целое!»—опр п. 2.5.1. текст п. 2.5.4 
«целое без знака> —опр п. 251. синт п. 633.1 
Спелый формат> — опр п- 63.3.1. текст п. 633.2 
«цифра?» — опр и. 2.2.1. скит разя. 2, пп. 2.4.1, 2.5.1. 3.1.1, 33.1 
«число>  —опр п 2.5.1, Слит п. 65.3. текст пп. 2.5.3. 2.5.4 
«число без знака> — опр п. 2.5.1. синт п. 33.J .
«числовой формат> — опр п 6.33.1. сиит п 6.3.1, текст n. 6 3.3.2 
«экспоненциальный формат!»—опр п. 6.33.1. текст п. бол-г 
«элемент логического ввода!» — опр п. G33
«элемент списка цнкла> —опр п. 4.6.1. техет пп, 4 6.4.1, 4 6.4 2, 4.6.4 3 
«элемент числового взодэ> — опр п. 6.5.3

«В  — часть> — опр п. 63.3.1. сиит п. 63.4.1. текст п 6.332 
<D — часть>  — опр п. 633.1, текст п. 6.3.32 
< F  —часть> —опр п. 63 4.1, текст п. 6.3 4 2
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  
С п р а в о ч н о е

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ АНГЛИЙСКИМИ 
И РУССКИМИ СЛУЖЕБНЫМИ СЛОВАМИ

H^voTnnuc тпанслшооы с ЛЛГАМСв могут допускать как входные тексты с 
английскими служебными словами, изображавшими основн^^енмиолы а
ЛЛГАМС. так и входные тексты с РУС™*» соответствиязначения. При «ТОМ рекомендуется придерживаться следующего cw 
между английскими и русскими служебными словами:

array — массив 
begin — начало 
Boolean — лог 
comment — прим 
do — цикл 
else — иначе 
end — конец 
lake — ложь 
for — дли 
go to — на 
If — если 
integer — цел 
Saber — метка 
procedure — проц 
real — веш 
\teo — шаг 
string — строк 
.switch — перскл 
then — то 
true — истина 
until — до 
value — апач 
while — пока
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  $  
С п р а в о ч н о е

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СИМВОЛОВ 
ЯЗЫКА АЛГАМС ЧЕРЕЗ СИМВОЛЫ ПО ГОСТ 19767—74

Основные символы языка АЛГАМС. представляющие «  себя слова, коди
руются большими латинскими буквами, взятыми в апострофы. Например, eg

“H H i S S S ™ .  «  “ “• " '" " . ‘. 'L ' . 'T . s r . r  00 гост

Основной символ Представление | Основной символ Представление

ф v OR'
X Л 'AND'
t ■IF.1 NOT'

> •g ::' 10 '!0'

•t* NE* -
•R QV* • •*5 IMP’

П р и м е ч а н и е  Открывающая и закрывающая * “ I
чац ы ом ух  апострофов Остальные основные символы языка АЛГАМС коди
руются соответствующими символами но iu i . i  тсто'  '*■

П Р И Л О Ж Е Н И Е  4  
С п р а в о ч н о е

ИСТОРИЯ ЯЗЫКА АЛГАМС

По>-мага?мыК алгоритмический язык АЛГАМС разработан группой ГАМС 
{группой но i4Tov»:iinibH'»:i программирования для машин среднегот ттипз).

' Груш а ГАМС была со алия но ш.штнаттне Польской академии наук Комке- 
« й  J S b r e S ^ e r o  отрт шсл-стпа академий ^Т Г еЛ
ппойлсме «Научные вопросы вычислительной техннхя» о нюне Н*>4 г. и !>•_-» 
группой ГАМС была поставлена задача создания э^юктипных < |̂«№П 
тнтппш программирования я с гранах-участниках и. п частности, соответствующе
го языка для описания алгоритмов с ориентацией на мотивы■ средней' 
ii- плтуилм же озбочем совстзиия группы ГЛМС в октябре l-М г. в

такого яшка должно бить полмиожестао языка
АЛГОЛ-60 и что язык будет называться лупами.
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Хорошо известно, что при всех своих несомненных достоннстпах АЛГОЛ 60 
обладает свойствами, затрудняющими ею использование на машинах с неболь
шим быстродействием и малой оперативной памятью, особенно в тех случаях, 
когда желательно иметь достаточно эффективные программы. Идея преодолении 
этих затруднений на пути выделения подмножества языка нс нова, и в каком-то 
смысле даже указана в первоначальном сообщении о языке ЛЛIUJI-WJ при 
Упоминании о конкретных представлениях. В связи с трудностями реализации 
тех или иных свойств языка ЛЛГОЛ-60. по пути ограничений, то есть выделении 
некоторых подмножеств, пошло подавляющее большинство авторов транслято
ров.

Поскольку появление самых различных вариантов языка противоречило идее 
унификации, послужившей толчком к созданию АЛГОЛа, совершенно естествен
ными были усилия по стандартизации подмножеств. . . . .  . .

Второй важной проблемой, возникшей на пути внедрения языка АЛГОЛ-СО. 
была необходимость введения в конкретные представления и, в конечном счете, 
в язык средств, обеспечивающих ввод н вывод информации.

Эти задачи выбора подмножества и введения з язык средств, обеспечиваю
щих ввод и вывод информации, возникли и перед группой ГАМС. Представи
тели Польской академии наух переработали предложенный ими на первом рабо- 
чем совещании проект языка, к на втором рабочем совещании в апреле 1964 г. 
и Бухаресте А. Мазуркевич (Полынз) доложил вариант АЛГДМСа. признанный 
основой для построения языка. На этом совещании были рассмотрены проект 
SUBSET ALGOL и сокращения языка ЛЛГОЛ-60. предложенные Академией 
наук СССР, и были приняты текст эталонного языка АЛ Г АМС конкретное пред
ставление «зыка на телетайпе с пятлорожечной перфолентой и конкретное 
пред старение о коде RFT.

Недостатком принятого варианта эталонного языка было отсутствие э нем 
достаточно развитых стандартных процедур дли описания ввода-вывода инфор
мации. Уже на следующем рабочем совещании группы ГЛМС в октябре 1.304 г. 
в Варшаве наряду с обсуждениями методов трапслянии пришлось вернуться к 
тексту языки дли внесения о него дополнений, связанных с вводом-выводом. 
Э<а часть языка подвергалась уточнениям и дополнениям ках ни совещании 
ГЛМС в марте 1965 г. в Берлине, так и в октябре 1965 г я TauiKeiiTO. где было 
принято решение о создании редакционной подгруппы, которая в Фсвря-’с 
1966 г в Варшапе в составе И. Кониевич (Польша I. В. М. Курсчкяаа (CCCi ), 

3. Любпмекого (СССР). Л. ЧаПа (Польша) и U . IMopua (Польша) составила 
текст языка АЛГАМС в форме поправок и дополнений к пересмотренному сооо- 
шению о языке АЛ ГОЛ-60. Текст поправок п дополнений предложенный рмах- 
циониой подгруппой, был одобрен на рабочем совещании ГЛМС в апреле 1966 г.

8 БУРаботаТегруппы ГЛМС пересекалась во времени с работой над SUBSET 
ALGOL-60 (1F1P) п WG2.1. Предложения и решения рабочей группы IFlP/WG-l 
учитывались и оказывали влияние на работу группы ГЛМС Выход а апреле 
1%4 г окончательной реакции сообщения о SUBSET ALOUL-Ы) (ll ir )  ззега 
н.и группу ГАМС ззгог-о проанализировать уже принятые ею решения с целью 
Л о ж н о го  исключения отличий языка АЛ ГЛМС от SUBSET ALGOL-60. Конеч
но. речь шла не об устранении всех имеющихся отличий, поскольку в язык 
Л Л ГЛМС ужо были включены важные свойства, которые полностью отсутствс- 
зали в SUBSET ALGOL-6*). ,  „„ппп.

В конечном счете, если нс считать запрещения строчных скобок внугри строк 
в АЛГДМСе, SUBSET ALGOL-60 оказался подмножеством языка АЛГАМС.. 
В последнем по сравнению с SUBSET A1.GOL-60 нет ограничения на изображс- 
i.nc идентификаторов, нет ограничений на употребление операции возведения я 
степень, я олределенных случаях разрешена подстановка фактических парамет
ров п.па integer на место формальных параметров типа real и. наконец, разре
шена подстановка выражений по наименованию.
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Настоящее приложение не става- перед собой цели обоснования тех или 
мних решений, принятых группой ГАМС. Однако в качестве иллюстрация моти
вов для таких решений можно рассмотреть отличие SUBSET ALGOL-60 от 
АЛГАМСа в части изображения идентификаторов. Принятое в первом ограниче
ние. согласно которому результат появления различных идентификаторов с сов
падающими первыми шестью символами иеопределен, может быть по существу 
использовано транслятором лишь при отказе от анализа этой неопределенной си
туации и индикации ошибки. Ведь для обнаружения такой ошибки необходимо 
хранить зее символы встречающихся идентификаторов. В то же время группа 
ГАМС считала с одной стороны невозможным отказ от индикации ошибок, свя
занных с неправильным изображением идентификаторов, а с другой стороны 
стремились к тому, чтобы каждое ограничение на язык давало заметную выгоду 
при трансляции или в эффективности получаемых программ.

В языке АЛГАМС заметно расширен набор стандартных функций н проце
дур. а также предложен некоторый синтаксис для использования библиотечных 
подпрограмм. При этом исключено синтаксически неопределенное понятие 
<код>.

Процедуры ввода—вывода языка АЛГАМС являются переработанным и уп
рощенным вариантом известных предложений комиссии Д. 3. Кнута для языка 
АЛ ГОЛ-60. При выборе этого варианта были подробно исследованы возможные 
реализации с учетом имеющегося оборудования.

В язык АЛГАМС включены средства, позволяющие дать указания о воз
можной сегментации программы, так называемые идентификаторы части, а так
же срсдстэа. лающие возможность эффективно использовать буферные памяти 
машины путем описаний некоторых из мзссивоа особыми идентификаторами (на- 
чикающимися с букв ЕХ). Доступ к таким массивам осуществляется при помо
щи специальной стандартной процедуры COPY. Все эти свойства должны замет
но повысить эффективность использования языка как средства автоматизация 
программирования

Поскольку основой языка АЛГАМС был принят АЛГОЛ-GO, группа ГАМС 
сочла возможным широко использовать техст пересмотренного сообщения о язы
ке АЛГОЛ-ОО* и его русский перевод**, изменяя его, как правило, лишь в тех

* Revised report on the algorithmic ’anguoge ALGOL 60 by J. W. Backus. 
)•' L Bauer, J Green, C. Kata, J. Me Carthy. P. Naur. A. J. Pedis, II. Rutisha- 
tiscr. K. Same.'son. B. Vauquois, J. H. Vegstcin, A. von Wtjtigaarden. M. Woodgcr. 
Edited by Peter Naur International Federation for Information Processing. 1062.

** Алгоритмический язык АЛГОЛ-GO. Пересмотренное; сообщение. [Пер. с 
англ). Под рсд. А. П. Ершова. С С. Лаврова, М. Р. Шура-Бура М. Изд-во 
«Мир», |%5 г
местах, которые были связаны с изменениями н дополнениями. Однако в неко
торых случаях текст Revised report был изменен нс для придания ему нового 
смысла, а с целью упрощения формы изложения. Эти изменения пе отражены в 
помещенном в качестве дополнения списке отличий АЛГАМСа от языка 
АЛГОЛ-60, предназначенном для лиц, хорошо знакомых с языком АЛГОЛ-60.

В работе группы ГАМС систематически принимали участие М. .Апостолова 
(Болгария), Т. Бакош (Венгрия). Д. Вайда (Румыния), О . Груил (ГДР|, Б. До- 
мелки (Венгрия), И. Кернер (ГДР). Е. Кнчдлер (Чехословакия), П. Константк- 
hcckv (Румынии). И. Конисочч (Польша). Я. Крал (Чехословакия), Р. Кретор 
(ГДР), В. М Курочкин (СССР). Э. 3. Любимсккй (СССР), А. Мазурксвич 
(Польша|. Ю. Л\эронъскнИ (Польша). М. Русева (Болгария), Б. Сеидов (Вод. 
гария), Д. Степку (Румыния), В. Фолтсни (Венгрия). Л. Чайа (Польша», 
П. Шорц (Польша). Р Штробель (ГДР). М Р. Шура-Бура (СССР).

В 1971 г. в институте прикладной математики АН СССР был  ̂ разработан 
транслятор с АЛГАМСа на универсальный машинно-ориентированный язык прог
раммирования АЛМО. что позволяет осуществлять трансляцию с языка АЛГАМС



Стр. 48 ГОСТ Ш И — 76

„ Код любой вычислительной машины, осиленной транмяторои с АЛМа (В^а^ 
„г, СУЯ эксплуатируются трансляторы с АЛ МО для Ь Л .ч -0, t n - t z v *  

некоторых ̂ других типов машин и завершается разработка транслятора для ЕС 
ЭВМ).

П Р И Л О Ж Е Н И Е  5 
С п р а в о ч н о е

ОТЛИЧИЯ АЛГАМСв ОТ ЯЗЫКА АЛГОЛ-М

1. Используется одни регистр букв (в вышеприведенной тексте языка нс-

"“ т Ж р  s :  = — » « - w « »
функции).

3- Нет понятия own.

m J S 3 S S  E S S E  S , r ^ l L  . д о -  a t

° " 'W WX 2 S iTS S « ‘ S K S f  (в.р»метро>. » o * «  «ш* только

Пр0Т  П« 1Формальные параметры процедуры должны ^  спеиифш.ированы. 
При вызове по наименованию класс и тип фактическ г Р Р' * , . 7 5 S)
Д  должен совпадать с классом и типом формального параметра (п. А Л * * ) .  
¥ 9. Не допускается рекурсивное использование процедур.

10. Нс допускается побочный эффект. г » i 5 4 3 »
11 Уточнено использование кода в качестве тела процедуры пп. 5.4.1. г у л - в и  
!г! Описание иденгифнкаюра (за исключением меток) должно нредшество-

внешнего идентификатора и идентификатора части.
’*я т т ,х  inpoue-Дуры, осуществляющие ввод, вызол и обмен информацией).
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