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. Я.Я.Лацис 

ДАТЧИК СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЗП ДЛЯ ЭВМ БЭСМ-4 

В современных вычислительных и управляющих устрой
ствах часто возникает потребность в датчиках случайных 
чисел (ДСЧ). Такие датчики обычно используются при реше
нии задач на универсальных машинах с применением метода 
Монте-Карло. 

Целью построения ДСЧ является получение случайных 
чисел, равномерно распределенных в интервале^), I ] , т . е . 
в идеальном случае получить двоичное число, в котором в е 
роятность появления нуля или единицы равна 0 , 6 . *• 

Для генерирования случайных чисел в основном при
меняются два способа. Первый состоит в вычислении матема
тическим способом псевдоолучайных чисел, второй основан 
на применении физических генераторов шума. В последнее 
время чаще, в качестве импульсного элемента для генериро
вания шума,применяется полупроводниковый стабилитрон. 

Б большинстве ДСЧ применяется двоичный счетчик, 
на который поступает серия заполняющих импульсов. Схема 
такого ДСЧ показана на рис .1 . 
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Работа ДСЧ может быть осуществлена двумя способами - за 
полняя фиксированный интервал времени лшульсаии, частота 
повторения которых является случайной величиной, от гене
ратора случайных импульсов, или, наоборот, заполняя слу
чайный интервал времени высокочастотными импульсами с фик
сированной частотой. В современных ЭШ с высокой скоро
стью работы применяется исключительно только второй спо 
с о б . 

Вероятность того , что за время случайного интерва-
лаТчервз влектр...ный ключ к пройпет т импульсов можно 
определить из соотношения [Я] 

Операция образования функции ^ т называется 
операцией заполнения, параметром которой является частота 
импульсов заполнения ^ . Как известно, операция запол
нения не увеличивает неравномерность. Также известно,что, 
чем меньше будет емкость счетчика, тем полученные диск
ретные величины по распределению будут ближе к равномер
ным,- исходя из этого выгоднее всего применять одноразряд-
ввй счетчик. 

Далее необходимо определить закон распрецеления 
случайного потенциала от генератора случайного потенциа
ла. Применяя при формировании случайной величины поток 
Пуассона, надо учесть, чтобы уровень ограничения шума 

И» был достаточно ЕЫСОКИМ И чтобы частота слепования 
полученных импульсов соответствовала закону Пуассона. 
Следует отметить один существенный недостаток потока Лу-
ассона - это то , что существует возможность появления 
двух очень близко размещенных соседних импульсов. В р е 
зультате этого в ДСЧ формирование интервалов случайной 
длительности осуществляли исходя из нормально растрёпе-
ленной амплитуды -шума. 



Описанный недостаток потока Пуаооона. легко устранить сум
мируя несколько интервалов времени между отдельными им-
пульоами. Этот метод в настоящей отатье описывается впер
вые. 

Для оценки применяемого метода необходимо опреде
лить неравномерность полученных случайных чиоел или ошиб
ку , для чего можно использовать выражение. [<] I 

где р"»»» - вторая пролеводная функция распределения 
случайного потенциала, 

р« - функция распределения случайного потенциала. 
Величину 6 можно определить из равенства 

ш . . 
где Н - емкость счетчика , 

4; - частота заполняющих импульоов. 
Известно, что расстояние по времени между двумя 

точками (или ооседними импульсами) потока Пуассона подчи
няется экспоненциальному распределению. В результате сум
мирования двух величин, распределенных по экспоненциаль
ному закону, получается величина, распределенная по закону 
Эрланга I отепени, который можно описать функцией распре
деления _д» 

где X - параметр функции распределения' - в нашем слу
чав длительность случайного интервала времени. 

В этом случае выражение ошибки можно записать в виде 

Неизвестное Ь можно определить решая уравнение 

4 * - б . 



В итоге можно получить выражение ошибки 

Принимая N * V - 1 (если разрядность счетчика )»1 ), 
получаем 

а? 
Для ЭВМ БЭСМ-4 частота тактового генератора I мгц, 

Следовательно, интервал между тактовыми импульсами 1мксек. 
Для этого случая можно вычислить ошибку принимая 

Г 
Если принять Ь - К * г 

то можно вычислить ошибку ^ при разных значениях 
частоты заполнения. 

Полученные данные приведены в таблице» 

5 0,00139 
10 0,00040 
15 0,00017 
20 0,000113 
30 0,000053 
40 0,000032 
50 0,000021 

Из таблицы видно, что для практических нужд часто
та заполнения 30 мгц удовлетворяет необходимым требова
ниям. 

• 

Далее необходимо рассмотреть практическое осущест
вление описываемого ДСЧ. 

0 На Рис.2 показана функциональная схема ДСЧ с при
менением потока Пуассона. Чтобы устранить основной недо-
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отаток потока Пуаоооне - воаможнооть появления двух очень 
близко расположенных импульоов - применяется специальный 
триггерный счетчик, который оуммирует несколько интервалов 
времени между отдельными импульсами. В результате, как ука
зано в начале настоями отатьи, получаем интервалы времени, 
распределенные по закону Эрлаига I степени. Эти интервалы 
времени подаются на схему совпадения (электронный вентиль), 
где происходит операция заполнения выоокочаототными импуль
сами заполнения. Пачке асах импульсов, проходя череа вен
тиль, поотупвют на одноразрядный триггерный очвтчик. При 
считывании соотояния втого счетчике по окончании пачки им
пульсов заполнения в ЭВЫ поступает один случайный разряд. 
Чтобы исключить вовыожаооть прихода отартового импульса от 
ЭВМ в момент формирования очерёдного случайного разряда, 
применяется специальная вентильная схема на входе-выходе 
ДСЧ, которая согласует окорооть работы ДСЧ оо окороотью ра
боты ЭШ. С помощью этой схемы устраняется недостаток, име
ющийся у многих ДСЧ, скорость работы которых невелика, а 
подключение их к ЭВМ достаточно сложное. В предлагаемой 
конструкции согласование скорости работы ЭВМ и ДСЧ осущест
вляет сам ДСЧ. 

Работа схемы ДСЧ начинается в момент прихода стартово
го импульса от ЭШ, который проходит через нормально откры
тый вентиль В » и поступает на выходной формирователь ВФ1. 

В зависимости от положения одноразрядного триггерного 
счетчика 1*1 , потенциальный вход выходного формирователя 
будет закрыт или открыт и на ЭВМ выдается код "О" или " I " . 
Одновременно стартовый импульс через вентиль с небольшой 
задержкой (примерно |) 44*0,5ыкоек) устанавливает второй 
триггерный счетчик в положение " I I " и через выходной форми
рователь выдает на ЭВМ импульс управления. Указанная за 
держка необходима для т о г о , чтобы импульс успел поступить 
на регистр арифметического устройогва и только затем ЭШ 
выполнила бы следующий так* работы. 



После установления триггерного очатчина в положение 
" I I " на выходе схемы " И " (диодыв» и В» ) появляется низ
кий потенциал, который открывает вентили &1 и в , . Черев 
вентиль &1 от генератора случайных импульсов (ГСИ) посту
пают импульсы оо случайной частотой оледования, которые по
даются на триггерный счетчик. После прихода третьего импуль
са триггерный счетчик устанавливается в положение "10" и на 
выходе схемы И И " появляется высокий отрицательный потенци
ал, который закрывает вентили в» и Ь г . С этгм прекращает
ся поступление импульсов заполнения на одноразрядный триг
герный счетчик, который в конце займет положение "О" или 
" I " . 

В начале описываемого цикла работы датчика низкий по
тенциал на выходе схемы " И " инвертирован через инвертор 
и закрывает входной вентиль В» , этим предотвращая возмож
ность импульсу, приходящему от ЭВМ, воздействовать на ДСЧ. 
После окончания формирования одного случайного разряда на 
выходе схемы " И " появляется высокое напряжение, вентиль В 3 

открывается и приходящий стартовый икпульс от ЭВМ может 
считать очередной отучайный разряд. 

Для согласования ЭВМ и ДСЧ скорость работы ДСЧ должна 
быть такой, чтобы между приходящими тактовыми импульсами 
от ЭВМ, ДСЧ успел произвести полный цикл работы. Так, на
пример, для ЭВМ БЭСЫ-4 частота тактовых импульсов I мгц. В 
этом случае цикл работы ДСЧ должен быть меньше I мксек. В 
этом случае частота следования случайных импульсов должна 
быть примерно 3 мгц. Частоту импульсов заполнения можно оп
ределить из ранее приведенной таблицы, в зависимости от 
предъявляемых требований к качеству получаемых случайных 
чисел. 
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тшшчшт НАКОПИТЕЛЕЙ НА МАГНИТНОЙ 

ЛЕНТЕ ФИРМЦ Саг1 2а1»» Э « п о . ТИПА 

2МЬ-61 К ЭШ БЭСМ-4 

В целях улучшения технических характеристик' ЭВМ' 
БЭСМ-4 первого выпуска, коллективом авторов была„разработа>-
на функциональная схема подключения к этой машине накопите
лей на магнитной ленте типа 2МЬ -61 фирмы Кард Цейс Иена, 
При создании функциональной схемы были учтены, следующие 
требования: 

1 ) Принцип обмена шьрормацией остается прежний 
предварительное разметкой э о а К 

2) Создать специальное устройство управления нако
пителями на магнитных лентах (УУ-НМЛ>, используя стандарт
ные элементы УШ БЭСУ-4.. 

3) внутренние функциональные, схемы накопителей: 
2МВ -Ы оставить без изменений^ 

4) Изменить схемы обмена информацией по шести ка 
нальное системе (аналогично обмену с магнитными барабана-
ми) . 

Учет перечисленных требований дает' экономию магнит
ной ленты до 31$, увеличивает быстродействие обмена инфор
мацией и повышает надежность. 

Кроме того, следует отметить, что для подключения 
можно также использовать 9-ти дорожечные накопители типа 
НШ1-67 или ИЗОТ производства Болгарской Народной респуб
лики, применяемых на ЭШ Ыинск-32. 

Для подключения НМЛ типа 2МЬ - 6 1 , на стандартных 
элементах БЭСМ-4, разработано специальное устройство уп-



рввлэняя (/У-НМЛ), которое двумя кабелями связано о основ-' 
•ной стойкой (ОС) БЭСМ-4 я также двумя кабелями связано с 
каждым НМЛ. Блок-схема подключения накопителей типа 2МВ -
-61 к БЭСМ-4 показана на рис.1. 
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Рис .1 . 

В конкретном случав функциональная схема УУ-НМЛ 
разработана для подключения четырех НМЛ, л занимает 90 
*ест стандартных элементов БЭСМ-4. При разработке функ
циональной схемы УУ-НМЛ авторы придерживались основных 
принципов управления работой лентопротяжных устройств 
типа ВШ-ГЭ;применяемых на БЭСМ-4. 

Схема управления операциями обмена информацией с 
НМЛ, находящаяся в 5 плате ОС БЭСМ-4, остается без изме
нений, за исключением схемы обмена информацией по шести 
каналам 10. 

I . Тракт записи и считывания. 

Функциональная схема тракта записи для № зоны, 
СИ-1, СИ-2 и четвертого канала показана на рис .2 . Схемы 
записи остачьных информационных каналованалогичны четвер-
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тому каналу. Отличия в схемах тракта записи, по сравнению 
со схемами накопителей типа НМЛ-19, небольшие. Учитывая 
внутреннюю логику накопителей типа 2.М» - 6 1 , введена у с т а 
новка в нуль триггеров записи. Сигнал У "О" триггеров запи
си УУ-НМЛ вырабатывается в схеме выдача сягнала-сброо триг
геров записи ( ) в Н Ш П , 2 ] « 

Выходы триггеров записи через инверторы непосредст
венно связаны с отдельными НМЛ. Таким образ ал, импульсы 

?записи одновременно поступают на все четыре накопителя. 
Так как ток в головках записи может протекать только в 
случае выборки определенного накопителя и движения ленты 
вперед, то на остальных накопителях повредить информацию 
невозможно. 

В существующих схемах номер зоны и 4-ый квнал запи
сываются на магнитной ленте по одной дорожке. 3 разработан
ной функциональной схеме УУ-НМЛ запись Номера зоны и 4-го 
канала ведутся по отдельным дорожкам. Размещение информа
ции на магнитной ленте показано на рис .3 . Изменения в 
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Рис .3 . 
тракте записи при переходе па работу по шести каналам, 
сводятся к следующему. Каждый из шести каналов записи на 



МБ, черва инвертор подается на соответствующий канал запи 
оя на ОМ. Таким образом, выдача и прием кодов на втором 
регистре числа и порядка (Рг2) происходит по тем же разря
дам, что и для магнитных барабанов.Вместо потенциала п ^ \ 
I I " счетчика МУОп, определяющего конец слова, при обмене 
информации по четырехканальной оиотеме, введен потенциал 
"_Г~1. 7" оч, МУОп для шестик анальной системы. На время п е 
резаписи информации с существующих НМЛ БЭСМ-4 на НМЛ 2".МЬ 
-61 предусмотрена схема коммутации указанных потенциалов, 
управляемая.выбранным А НМЛ, 

От С.1-1 ответвляется цепь формирующая тактовые им
пульсы записи (А7Т), обеспечивающие одновременность запи
си всех битов информационной строки12] . *" 

функциональная охема тракта считывания показана на 
рис .4 . 

С НМЛ считанные сигналы поступают на специальные 
усилители-формирователи считывания. Открыт только тот 
вход НМЛ, к которому имеется обращение. Для управления 
входными каскадами УСЧ применяется стандартный элемент ИМ 
у которого несколько изменена схема входа, как показано 
на рис .5 , и дано название *МС. Бмеото транзисторов П601А 
применены транзисторы ГТ403, для уменьшения нулевого 
уровня на выходе СО . 

для усилителей формирователей считывания номера 
зоны и четвертого канала имеется добавочный разрешаю
щий вход от потенциала "Поиск зоны". Во время пояска 
зоны (ПЗ) низким потенциалом открыт усилитель считыва
ния номера зоны, а усилитель 4 канала заперт высоким 
потенциалом. После нахождения номера зоны усилитель 
считывания номера зоны запирается высоким потенциалом, 
а усилитель четвертого канала открывается низким по
тенциалом. Таким образом, информация 4 канала~не может 
помешать номеру зоны и наоборот. Выходные сигналы с у с и 
лителей-формирователей поступают на входы формирователя, 
с выхода которого поступают в БЭСМ-4. Для считывания ин-
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формация по швстаканальной системе использованы свободные 
входы тех ..се вентилей, где до этого объединялись соответ
ствующие каналы от МБ и от накопителей НШ-19, Потенци
альные входа вентилей подпираются потенциалом 4 - П » Счет. 
МИ". Цепь считывания номера зоны от 2МЬ -61 подсоединя
ется к существующей схеме считывания номера зоны МЛ, на 
свободный вход соответствующего вентиля, подпираемый по
тенциалом " _Г\_ ПА". Таким образом, можно работать одно
временно как о накопителями НМЛ-19 БЭСМ-4, так к о НМД 
* Н » - 6 1 . 

О НМЛ типа 2ИВ -61 о читанные импульсы по своей 
форме оильно отличаются от стандартных импульоов на ЭШ 
БЭСМ-4. Для преобразования считываемых сигналов в стан
дартные , разработан специальный усилитель-формирователь 
считывания (УЕч). Принципиальная охема УСч показана на 
рис.6 я форма входных я выходных импульоов на рис.7 . Схе
ма имеет 4 отдельных входных усилителя, выходы которых 
черев диоды объединяютоя на входе выходного формировате
ля. Управление входными усилителями производится по кол
лекторным цепям (входы Вх1, 2* , 3* и 4 ' ) черев развязыва
ющие диоды. Сигнал появится аа выходе того входного у с и 
лителя, у которого имеется низкий (*•?») разрешающий п о 
тенциал. На всех остальных усилителях высоким потенциа
лом ( -0 ,5 ь ) вое попадающие- йа-дхад мяту я* пи чмгорятива-

1_аМ]а5 
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Рис .7 , • 
отся на землю. 

Вход б , управляемый потенциалом поиска зоны (113) 
применяется только при считывании номера зоны и четверто
го канала. На всех остальных усилителях диоды В 5 не у с 
тановлены и соответствующим образом изменена их схема 
обозначения. 

2 . Управление синхроимпульсами и выдача сигнала 

сброса триггеров записи в НМД и УУ-НМД. 
Схема управления синхроимпульсами остается такая 

же, как и была на накопителях типа НМЛ-19 БЭСМ-4. Доба
вочно разработана схема выдачи сигнала сброса Ь "О" триг
геров записи как это показано на рис .8 . 

С дифференцированных выходов тригггера СИ формиру
ются сигналы сброса триггеров записи в УУ-НШ и установки 
триггера А2Й5 в соответствующее положение. С захода 
триггера А2А& потенциальные сигналы подаются в нако
пители 2 М Ь - 5 1 . Сигнал А2Й» обеспечивает оброс в 
нулевое положение триггеров записи в самих накопителях а 
предотвращает появление ложной информации в промввутиах 



Рис.8 . 

между зонами, а также в промежутках между номером зоны и 
кодовым массивом. При появлении сигнала "запись кода" 
триггер устанавливается в "О" и на накопители вы
дается 1^зкий потенциал А2Р8 , разрешающий запись. При 
скончании запаси маосива триггер Д 2 Я § . через за 
держку, устанавливается в " I " . Установка ь " I " Тг А 2 й $ 
задергана, чтобы обеспечить надежную запись последней ин~ 



формационной строка. Во время установки триггера 
в " 1 " происходит сброс триггеров записи в накопителях я 
эти триггера удерживаются в исходном положении до прихода 
следующей команда з а п и с и И . • 
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В.Б.Атлавинас 

•США ОБРАБОТКИ СИГНАЛА "К01Щ ЛЕНТЫ" ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 
одсошэдвк НА МАГНИТНО.; лввтн ФИРМЫ сям. х м » зснл 
'ТИПА 2ОД - 6 1 К Э Ш БЭСМ-4 

Для предотвращения считывания ленты со сменной катуш-
«и «оздвна описываемая ниже схема блокировки конца ленты. 

В конце ленты на ее обратной стороне имеется рефлек-
вшащвЩ маркер "Конец ленты". Этот маркер помещается до 
вольно .далеко от физического конца ленты, так что после 
обиаруэеашж маркера "Конец ленты" можно еще запасать блок 
{ Н И М в один куб .'.ЮЗУ. . 

ЕеирозЕротяжное у стррйство 2НВ - 6 1 при подключении к 
БЭСМ-4 Шяп ^работать в двух режимах: 

а) в раккк» автономного управления с табло обслуки-
]ваш4Я / О Д - 6 1 ; 

б) в режиме связи с блок сил управления УУ-НМЛ, причем 
в этом режиме возможна работа 2М8» - У как "От 
малины", так и автономная работа от самого УУ-НМЛ. 

При автономном управлении с табло обслужаванилГОД-
61 при нажатия кнопки "Движение ленты вперед" лента пере
матывается со сменной кассеты на постоянную кассету. Лен
та движется до маркера "Конец ленты" и около него о с т а 
навливается. Управление лентопротяжного устройства выдает, 
сигнал "Конец ленты". Сигнал "Конец ленты" формируется 
схемой управления 2МВ-61 при обнаружении маркера "Конец 
ленты" всегда независимо от указанных режимов работы. 
• Пг.' автономной работе 2М8» -61 от УУ-НМЛ предлагае
мая схема обработки сигнала "Конец ленты" сразу же о с т а 
навливает ленту около маркера при получении этого сигна
ла, т . е . действует также, как и при управлений лентой с 
табло обслуживания самого лентопротяжного устройства. 



г1еснодько иначе оботом* дело при работе в режиме "О» 
чаиины". В этом режиме маркер "Конец лепты" может появнть-
оя во время аапиом в вовне хевты очередного блока информа
ции. В таком олучае остановить движение ленты желательно 
не сразу не при появлении маркера "Конец ленты", а только 
после окончания еапмои этого блока. Записанный блок будет 
на девке последним, т . к . после окончаяия вапиоа блока про
исходит блокировка сигнала "Прямой ход" предлагаемой схе 
мой. 

При появлении команды обратной намотки ленте начина
ет наматываться на сменную кассету, а блокирс?ка оишаяа 
"Прямой ход" снимается, поэтому пооле команды обратной на-
иотки возможно повторное обращение к последнему блоку. 

Рассмотрим теперь блок-схему обработки сигнала "Ко
нец ленты" в блоке управления четырьмя лентопротяжными 
устройствами ( р и о . 1 ) . 

При автономной работе лентопротяжного устройства от 
УУ-НМЛ потенциальный оигнал "Конец ленты" от соответству
ющего*? М & -61 проходит черев вевтиль-формирователь Ф, 
вентиль В1, отпертый потенциалом "Прямой ход" и устанав
ливает триггер Т I в " I " . В втом режиме переключатель П 
находится в положении I . Потенциал о единичного выхода 
Т I через П подается на блокировку потенциала "Прямой 
ход" . Сигнал "Прямой ход" блокируется и движение ленты 
вперед прекращается. Возможно движение ленты только в о б 
ратном направлении. Перемотал ленту назад необходимо на
жать кнопку У "О" . Блокировка "Прямого хода" онямаехоя • 
вновь возможно движение ленты вперед. 

В режиме "От машины" П устанавливается в положение < 
Рассмотрим случай, когда сигнал "Конец ленты" появляется 
во время записи блока информации. Сигнал "Конец ленты" 
такие как и в предыдущем случав устанавливает в " I " Т I , 
который отпирает вентиль В2. Сигнал "Степ ВЗУ", появляю
щийся в команде 11(6) в конце записи олова, проходят черт 
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В2 I устанавливает в " I " Тг2. И только о установкой в " I " 
Тг2 блокируется оигнал "Прямой ход" и прерывается движе
ние ленты вперед. Воли подается команда обратной намотки, 
|о вентиль ВЭ, отпертый потенциалом "Обратный ход" , про
пускает выдаваемый командой 11(6) сигнал "Пуск ВЗУ", к о 
торый устанавливает в "О" Т П • Тг2 . Установкой в "О" 
•тих триггеров снимается блокировка прямого хода. 
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УСТРОЙСТВО ДНЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ СТАРТ-СТШНОГО 
РЕКИМА ТРАНСПОРТА ЛЕНТЫ НМЛ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ 

Транспорт ленты в большой степени оказывает влия
ние на надежность НМЛ, как устройств памяти ЭВМ. Однако, 
локализация обоев, причиной которых является некачествен
ное функционирование транспорта, связана о большими з а 
тратами машинного времени, чем, например, отказ или даже 
ненадежная работа каких-либо узлов электронной чаотн. 
Большие ватраты времени требуются и для регулировки лен
топротяжного тракта при замене узлов и при профилактичес
ких работах{ХЗ. 

Для НМД машины ОС -400 схемы для проверки и регу
лировки транспорта ленты расположены в устройстве управ
ления для ШАЛ. Вследствие втого, при регулировке какого-
-либо НМД, нет возможности решать задачи, использующие 

В овязи о подклювнием к машине 01 -400 НМЛ фермы 

обходимооть создать устройство, обеспечивающее проверку 
и наладку транспорта в автономном режиме (не иопользуя ' 

Лентопротяжное уотройотво должно обеспечить сле 
дующие требования при транспорте ленты Ш.' 
а) разгон ленты за. 4-5 моек между моментом поступления 

команды "пуок" и достижением лентой равномерной с к о -

, типа 1М6 - 6 1 , появилась к е -

уоуройотво управления). 

роста. 



- - • -

Рио .1 . 

Колебания скорости (рио,I)допустимы только внутри указан
ного интервала 4+5 моек; 
б ) протяжку ленты о постоянной скоростью т1*С# во время 

обмена информации. Изменение скорости обнаруживается 
обычно только в том случав, если ленту о неисправного 
НМД пытаются очитывать на хорошем; 

в ) останов ленты за 4-5.моек; 
г)'неподвижность ленты относительно головки после остано

ва; 
д) останов ленты в середине промежутка между маоожвами, 

равного 15-16 мм. 
Проверка этих требований производится путем наблю

дения на осциллографе, считанного о ленты сигнала, при 
различных режимах движения ленты. Предполагается, что 
амплитуда считанного сигнала тем больше, чем больше с к о 
рость движения ленты. Проверка требований а ) , б ) , в ) , г ) 
легко осуществляется при помощи специально записанной 
ленты ( р и с . 2 ) : 

Рис.2 . 



На одной дорожке эапиоаны только " I й непрерывно. На о с 
тальных " I " запиоаяы блоками, оетшедоима ленту по скончании 
блока,можно проследить, как падает амплитуда считанного 
сигнала во время останова ленты, нарастание его при р а з 
гоне и постоянство его величины во время считывания мас
сива, а такжа отсутствие сигнала во время останова. Обыч
но, такую ленту генерирует программа, записывающая на лен
те вышеупомянутую информацию одним массивом без останова 
ленты, чем обеспечивается постоянство межблочных проме
жутков. 

Длина блоков выбирается одинаковая, но при этом 
сиотема "лениа - лентопротяжное устройство" входит в у о -
тановьвшийоя режим, который может отличаться (в лучшую 
сторону) от наихудшего режима, возможного при работе НМД 
при задачах. 

Многие лентопротяжные устройства "не любят" опре
деленные комбинации блоков, например таких, как на рис .3 : 

>****35* >!*.ит|шнЖ ~ёмк&&'^$&т'АЧ 
Рис .3 . Массивы, формируемые тестом для "раскачиЕания" 

ленты на лентопротяжном тракте. Информация в 
маобиве любая, например! А - 12 строк, В - 72 
строки, С - 744 отроки, Д - 1500 строк, Е -
3000 строк, - 4500 отрок, - 6000 строк. 

При атом лента в лентопротяжном тракте в определенных 
мэотах вибрирует и вследствие этого сбиваетоя обмен ин
формацией. 

. Для автономного наблюдения, вышеупомянутых харак
теристик и явлений на каком-либо НМД создано небольшое 
устройство, которое подключается при необходимости к 



данному НМЛ. Устройство залуокает движение ленты в любую 
строку, останавливает, при обнаружении конца массива а 
после определенной задержки вновь валу окает движение лен
ты. 

Устройство разработано в виде вставляемого блока 
для НМЛ 2 А И - 6 1 , схема которого показана на |рио. 4, а на 
рис.5 временная диаграмма схемы. 

на синхронизацию 1 ВВй! 

О^нианбРйтор 
МЦЕРМКН 

ПЧОИЙ 

Рис.4. 
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Рио.8 . 
Триггер типа 14 управляет запуском транспорта ленты. 
Для начального пуока используется кнопка. Состояние триг
гера " I " обеспечивает сигнал для транспорта ленты через 
блок А, который макет выполнять какую-либо программу (на
пример: последовательно менять направление движения впе
ред-назад или действовать в каком-либо другом режиме). В 
простейшем случае А - переключатель, который переключает
ся вручную "вперед" шл. "назад". Через 4-5 моек после з а 
ду ока ленты качнется считывание. С дорожек начнут посту
пать импульсы длительностью 2-3 моек отрицательной номер-
иостью у/ви$ • Иочезновение двух последовательных им
пульсов узел" "обнаружения конца блока" зафиксирует как 
конец блока на ленте и оброоит триггер пуока. Одновремен
но запустится одновибратор задержки пуска. Одновибратор 
вырабатывает импульс длительностью 5+100 моек. Задний 
фронт этого импульса сно«ч устанавливает в " I " триггер 
пуска. Нажатие кнопки "отоп" останавливает работу схемы, 
вхема собрана на интегральных элементах серии 1(155. Да
лее приводится описание работы схемы (рис .6 ) . 



Рис. 6. 

Триггер я6 на элементах I и 2 служит в качестве 
буфера между контактами переключателя и дальнейшими с х е 
мами. При переключении тумблера из положения"стоп"в поло-
жение"пуск"на выходе 2 появится перепад " I " - " О " , к о т о 
рый запустит одновибратор 3 -4 . Одновибратор оформирует 
отрицательный импульс для запуска триггера пуска 5-17. 
Триггер пуска установится в " I " и запустит движение ленты 
(сигнал Суй - для движения ленты вперед или ГЁУ 
для движения ленты назад). После разгона ленты начнут п о 
ступать считанные сфорлированные импульсы 



При их непрерывной поступлении с периодом ^ 30 иксей. на 
выходе I I Оудет постоянный уровень " 1 " благодаря тому, 
что время заряда С, Л 30 мксек, а во время импульса С, 
разряжается черезВ ( . Когда импульсы перестанут посту
пать, С< сможет зарядиться. На выходе 10 будет " I й , на 
входе 13 " 0 й , на выходе II "О" . Перепад " 1 " - "О" на выхо
де II сбросит в "О" триггер пуска и запустит одновибратор 
14 - 15. 

Одновибратор задним фронтом, через дифференцирующую 
цепочку К г С г 8апуотит в " I " триггер пуска. Схема2М8-61 
для останова требует импульс отрицательной полярнвсти. 
Этот импульо формируется от перепада " I " - "О" иа выходе 
5 одновибратором 6 - 19.-
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ ЭВМ 

Автоматическое включение и выключение привода меха
низма внешних устройств ЭВМ позволяет уменьшить шум в ма
шинное зале, износ механизма и потребление электроэнер
гии. 

Критерием выключения привода является отсутствие ко
манд в определенном периоде времени после выполнения пре
дыдущей команды. Продолжительность этого периода времени 
должна быть регулируема, и в зависимости от.типа устрой
ства и особенностей режима использования, выбирается в 
пределах 20 - 200 с ек . 

Привод включается при приходе новой команды. При 
этом необходима задержка выполнения команды (обычно на 
1-10 рек) для разгона механизма. 

Использование специальной команды включения обычно 
затруднительно из-за необходимости изменений з програм
мном обеспечении, хотя такая команда позволяет исключить 
или уменьшить потери времени, связанные с разгоном меха
низма. 

В данной статье приводится одна из возможных схем ав
томатического включения и выключения привода механизма. 
Ее функциональная схема и временные диаграммы работы по-
к и на рис .Г . 

Логические схемы "ИЛИ" и "И" на входе схемы опреде
ления момента ьыклюиения обеспечивают достаточную длину 
импульса запуска одновибратора, который задерживает.по
дачу команды на механизм после включения электродвига
теля. 
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диаграммы работы устройства вклю
чения и выключения привода меха
низма. 



Схема для оаределеиия момента выключения управляет 
алввтродвмгателем ( " I " - включен, "О" - выключен) и обыч
но иопольадет заряд я разряд конденсатора достаточно боль
ной еикостя. Один на возможных вариантов схемы показав на 
ряо .2 . 

Ряс .2 . Схема определения моменва выключения 
• временные диаграммы ев работы. 



Ори подачи на вход положительного потенциала 3,6+ 
*4 V , соответствующего " I " , транзистор Т| открывается и 
разряжает конденсатор С . Для полного разряда конденсатора 
длина входного импульса должна быт» не менее 40 миллисекунд. 
Долевой транзистор 7* при втом открывается (положительным 
смещением перехода исток-затвор) и ток стока его переходит 
в цепь базы транзиотора Т5 . Транзистор Т| переходит в на
сыщение и на нулевом выходе появляется низкий потенциал " О " 
( т . е . схема переключается в состояние " I " ) , 

Боли на вход подается потенциал 0*0,4 у , «о транзис
тор Т| запирается и начинается варяд конденсатора С через 
регулируемое сопротивление Я ц * ^ 1 • При напряжении на кон
денсаторе, меньшем чем напряжение истока Та. (+6 ) • допол
нительный ток заряда течет такие черев переход исток-затвор 
транзистора Та и сопротивление К* • 

Процесс заряда конданоатора может быть прерван в лю-
,вре время входим импульсом. Таким образом,"отсчет времени" 
ведется от заднего фронта последнего импульса. 

Когда напряжение на конденсаторе станет близким к 
напряжению на истоке ( + 6 у ) , ток стока палевого транзистора 
начинает уменьшаться, что вызывает уменьшение тока базы 
транзистора и его запирание при напряжении на конденса
торе и п = 6,6 т 7,0V (в зависимости от параметров полевого 
транзиотора). Схема переключается в состояние "О" , Полевой 
транзистор запирается позже (при напряжении на конженоаторе 
6,8 * 9,0 V ) . 

Время заряда конденсатора регулируется изменением со 
противления Я в о» ЙО секунд и менее до максимальной вели
чины 160-450 секунд (пум большом значении Я у ток утечки 
електролитнческого конденсатора я ток коллектора запертого 
транзистора Т) заметно влияют на время заряда конденсатора 

С • уменьшая той заряда). 
Медленное изменепие напряжения На «атворе • тока с т о 

ка полевого транзиотора Т& при заряде конденсатора С приво
дят к генерации транзиотора Т а при напряженки иа конденсато
ре, близком к порогу переключения Ы л . 



Для фориирования нормального выходного оигнала можно 
применять охему, покаваннув на рно.З, которая построена из 
элементов И-НЕ. 

Вис.З. Формирование выходных оигвалов 
схемы определения момента вык
лючения. 

Данная схема имеет дополнительный вход гааоимл 
( У О " ) , который может использоваться для выключения элек
тродвигателя (например, пря замятия перфокарты в устройст
ве ввода) . 

Опиоанные схемы включения В выключения привода ме
ханизма были применены в устройства ввода о перфокарт и 
выходном перфораторе ЭВМ СЕ-400. Основные трудности при 
этом были в подавлении наведенных паразитных сигналов в 
логических схемах пря выключении электродвигателя. 
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СПОСОБ ФОРШРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ОПИСАНИЙ ЗНАКОВ 

Необходимость автоматизировать обработку постоянно вов -
раотащих потоков информации, еначительная чаоть которой вы
ражена в виде графических энаков, определяет актуальность 
вопросов анализа, синтеза и раоповнаванип знаков о помощь» 
9В11, 

Основной подход распознавания обрааов Iназываемый ино
гда геометрическим; оказался наиболее плодотворным именно в 
решении задач "незрительного емпа", как, например, медицинс
кая и техническая диагностика, интерпретация геологических 
данных и др . Для распознавания изображений был предложен но
вый подход, основанный иа использовании различных лингвисти
ческих конструкция, которые состоят не "словаря признаков" 
и "грамматики", т . е . правил конструирования фраз. В рамках 
указанного подхода, называемого структурным иди лингвисти
ческим, появилаоь возможность составить содержательные описа
ния сложных изображений и решать некоторые новые задачи. На
пример, задача выявления общих элементов двух изображений, 
задача выяснения того , является ли данное изображение частью 
другого и Д Р . ^ 

Основная проблема, которая возникает при разработке 
лингвистических методов - получение исходного словаря при
знаков. В большинстве работ такой оловарь заранее создается, 
автором и закладывается в программу. Существуют и обучающие
ся программы, которые сами вырабатывают оловарь признаков 

Ниже рассматривается способ формирования структурных 
описаний для определенного ансамбля знаков. Способ основан 
на принципе "разложения" знака по элементам величины, содер
жащим -определенные элементы формы,'Кратко описывается в а 
риант программы, реализующий данный метод. 



Рассматриваются слабоотабиливованные рукописные знаки. 
Ансамбль внаков: прописные руоокие, латинские эиани и цифры 
0 * 9 . 

Предварительный анализ формы аиаков указанного ансам
бля позволяет предложить следующую приближенную модель зна
ка (рио .1 ) . 

1 » I 
XI X» X» 

9в& К 

« « С I 

Рио.1 

Согласно этой модели изображение знака разделяется аа нес- -
колько зон и и К . Зона К характеризуется.наличием в ней 
коммутационных элементов К , Таниыи элементами являются: 
места соединения, разветвления линий или перегибы линий о т 
носительно оси V * «''Ли достаточно длинные горизонтальные 
участки линий. Расположение зон К на поде знака определяет 
"естественные" координаты у * * ^ » , т . е . структуру знака 
по оси У . Зона К, определяющая координату Ч* , обычно 
двойная. На рис.2 показаны примеры одиночных и дврйных эле
ментов 4 . • 

I—> Г*^ / \ г — Г^ч 

н х X М к й о , 
ч I 

-

Зонаьхарактбрязуетоя отсутствием алементов типа Я, т .е .она 
включает части вертикальных, наклонных,изогнутых линий,вхо-

• дящах или выходящих из зон К. Число и расположение указанных 
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Каждый эталонный анак раосматриваетоя наи наложение не не
большого числа элементов, имеющих определенный рисунок, раз 
мер и положение. Элементы, имеющие одинаковый размер и поло
жение, могут содержать различные риоунни, поэтому имеет смысл 
раздвоение элементов на элементы величины и элементы формы, 
для описания которых устанавливаются соответствующие коды. 

Исходя иэ указанной отруктурной модели знака, нетрудно 
определить количество и форму элементов величины (примеч.I) . 
Каждый элемент величины характеризуется двумя параметрами: 
размером и положением. Для рассматриваемого случая достаточ
но трех значений размера и четырех значений положения (рис. 

. ,, , 
Прям.1. Немного отличное использование таких элементов дано 

в работе { ,$} . 

линий определяет координаты я» *а , т . е . структуру внава 
по оои 1 . Таким образом, учитывая некоторые допущения, о б 
щая структура енана по и я ц являетон одинаковой. 

Предлагаетоя следующий спороб формирования структурного 
описания 8нака. Для каждого класса знаков уотаналдиваетоя 
одно или яеоиолько эталонных изображении, выражающих общую 
структуру знаков данного клаооа (рио .З ) , отвечающих некото
рым требованиим инвариантнооти, кяаоои^икиции я отепени при
ближения. 
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Основными элементами формы назовем такие элементы, к о 
торые: определены на исходной элементе величины, обладают 
симметрией по А и «4 и с помощью которых можно обравовахь 
все производные элементы данного ансамбля знаков . (рис .5 ) . 

Элементы срортм 
0*9. оЗо5я Н' 

О е. 1 • Ц 2 
о 
Е О! 

( X I в* 5 
Н ц 6 
; | ; ц 7 

. Рис.5 
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Проиэводныни элементами формы назовем такие элементы, кото
рые образованы из основных с помощью операций "выделения" и 
"изменения величины". Выделением осуществляется привязка о с 
новного элемента формы или ее части к соответствующему эле 
менту величины. Указанный элемент величины назовем началь
ным. В описании данная операция проявляется как добавление 
к коду основного элемента формы кода соответствующего началь
ного элемента величины. Изменением величины ооущеотвляетоя 
переход от выделенных элементов формы с начальным значением 
элемента величины к любому другому элементу величины, назы
ваемому конечным. В описании элемента появляется третий код, 
т . е . нод конечного элемента величины. Эту операцию можно 
считать квазилинейной, так как при сжатии или расширении 
элементов формы ширина линий должна оставаться постоянной 
(приблизительно). Примеры выделения и изменения величины по
казаны на рис .б . 

Рис. б 

Таким образом, структурное описание производного элемен
та с о д е р ж 1 з значения трех параметров, т . е . тря кода, характе
ризующих: основной элемент формы ^ , начальный элемент вели
чины р* и конечный элемент величины р« • Обозначим код 
производного элемента е' • Тогда * 
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В рассматриваемом случае 1 » 7 } К«9 Соответствен
но описание знака состоит из совокупности описаний производ
ных элементов, число которых может быть от I до М. 

< з н а к > - с' г , е'Л в'н . 
В большинстве случаев описание знака состоит с иэ Т*3 элемен
тов , так как большее количество элементов в 'знаке встречает
ся редко. 

2 . 

С целью оценки вышеизложенной методики, была составлена 
программа, осуществляющая определение и кодирование производ
ных элементов для предъявленного знака. 

Программа состоит из двух основных частей: 
а ) формирование промежуточного описания; 
б ) формирование структурного описания. 

Перввя часть программы осуществляет последовательную 
обработку исходного описания, содержащего в рассматриваемом 
случае максимум 45 х 60 битов, с целью выделения некоторых 
признаков, фиксируемых в промежуточном описании. При этом 
каждой непустой строке исходного описания соответствует стро 
ка промежуточного описания. Перечень блоков программы и вид 
строки промежуточного описания показаны на рис.7. 



фШЦИЙ БЛОКИ 

1 ПсрЫчнао о8рв.5. и срормир.пр. М!,вг» 
1 формирование признаков Ви.ГН 
3 формироЬание прианакоЬ ф а , ф в 
4 формирование прианакаЬ К , К' 
5 формирование признаков &».&• 
6 „ ПоЬорот" 
Т формипоосыие стр̂ ктурнова описание 

1 Аа,А» , К,>С ,Ф*,ф», П>, Ь,,И.«,1Ь, Вп, И1,Н»,И>,И». 
Рис.7 

Блок I - определяв! и фиксирует в соответствующей стро 
ке промежуточного описания чиоло линий 0 п и квантованные 
с помощью некоторого порога относительные значения ширины 
линий Н'ч 1*1,х,ЬЛ . Кроме т о г о , вычисляется и фиксирует
ся в виде маосива чисел 1,»Л» (расстояния от края поля до 
контура знака) и некоторые данные, характеризующие изображе
ние знака в целом. 

Блок 2 - рсущеотвляет квантование относительных значе
ний ширин "окон", т . е . раостояние между линиями в знаке. 
Кроне того , «определяется параметр П1 , выражающий кванто
ванные значения относительной суммарной ширины "окон". Ре
зультаты фиксируются в промежуточном описании - П1,Ь1,ю»&з. 

• « 
* Блок 3 - используй массивы чисел I» , определяет 

ж фиксирует признаки ф»\ . 
Блок 4 •» определяет начало я конец К зон и фиксирует 

признаки К, К' в соответствующей отроке промежуточного 
описания. Отдельно рассматривается случай соединения, раз
ветвления линий (К)-м случай удлиненной горизонтальной части 



Блок 5 - определяет признаки А&. А в , характеризующих 
форму линий в зонах I . 

Блок 6 - осуществляет поворот на 90° изображений двух-
неотных знанрв ( V/, М, N и д р . ) . Этим достигается анало
гичность обработки для всех знаков ансамбля. 

Блок 7 - представляет вторую часть программы, в которой 
мз признаков, характеризующих каждую строну яоходного описа
ния 6 и , П 1 . ф з , С р * , формируются обобщенные призна
ки для каждой зоны I, , Полученные значения группы призна
ков сравниваются с несколькими эталонными группами значений 
признаков из специальной таблицы, где каждоиуОавалонноыу на
бору признаков соответствует свой элемент формы, т . е . код 

^леыента формы и код начального элемента величины. По коли
честву и распределению К зон определяется код лопечного э л е 
мента величины. 

Программа составлена а кодах машины БЭСМ-4, исходные 
описания энаков «олучени с помощью фототелеграфного вводного 
устройства. 

Полученные предварителиные результаты позволяют оделать 
следующие выводы: 

а ) относительно простая реализация мевода} 
б ) любой этап обработки знака легко контролируется с 

помощью сопоставления исходного, промежуточного и структур
ного описаний знака; 

в ) способ может найти применение при исследовании вопро
сов анализа, генерации и распознавания знаков. 
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А.Ю.Эрдманио 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШПУЛЬСНШ ГЕНЕРАТОР НА 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ 

. В настоящая: отатье описывается импульсный генератор 
предназначенный для проверки электронных ячеек электрон ^ 
них вычислительных машин ( Э В М ) , который, однако, может 
быть использован и как универсальный источник импульсных 
сигналов. 

Генератор сконструирован по блочному принципу о 
целью удобной настройки я обслуживания. Он состоит ив ч е 
тырех отдельных блоков (рас . 1 )1 

а) задающий генератор частоты следования импульоов 

б) формирователе выход* А, 
•> формирователь выхода» Б, 
1 ) формирователе выход» 

Рис. 1 . 
Выходные формирователя выдают также веду окающие 

импульсы, заде раанные на время длительности выходных импульсов. 
Такой принцип Позволяет образовать, шпуль оную временную 
диаграмму с тремя сдвинутыми по времени импульсами. 
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Рис. 2 . 

Основные параметры генератора! 

Максимальная частота следования импульсов 4 мгц,-
ЫихсимальныР период повторения импульсов 3 сек , 
Максимальная длительность выходных импульсов 900 моек, 
Минимальная длительность выходных импульсов 40 нсек, 
Максимальная амплитуда выходныт импудьоов + 12 ь, 
Минимальная амплитуда выходных импульсов + I ь, 
Максимальная,длительность переднего фронта 
выходных импульсов при Нагрузке 100 , 50 пф 25 нсек, 
Максимальная длительность заднего фронте 
выгодных импудьоов 20 нсек. 

Вариант импульсной временной диаграммы, который 
соответствует положению входных переключателей на р и о . 1 . , 
показан на рис.8 . 



Фумсшональняя схема блока задающего генератора 
частоты оледоваяия импульсов показана на р и с 3 . 
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ВЫХ. 
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Ит 

I ВН.ГЕН. 

] ки. 
ОДИН иип." 

Рио. 3. 

При положении "АВТ" переключателя "РОД РАБ." сим
метричный мультивибратор СМ вырабатывает импульсы, кото
рые через инвертор И подаются на формирователь ко -
ротких импульсов ФКИ. От ФКИ через инвертор Иа . импуль
сы длительностью 100 нсек, поступают на линию задержки 
и выходные инверторы синхронизирующих импульсовС5]. 



Рис. 4 . 

На выходе И) импульсы длительностью 100 неей, амплиту
дой + 5 Ь и о валянной частотой следования поступают на 
переключатели входов выходных формирователей. 

В режиме "один ими." мультивибратор СМ находится 
в заторможенном состоянии. Кнопкой "один имп." перекиды
вается триггер Т. Импульсы через переключатель подаются 
на И • В режиме ВН.ГЕН. генератор может работать от 

-внешнего источника импульсов, В этом случае на вход "ВН. 
ГЕК.".необходимо подать импульсы с амплитудой не более 
+ Бе . 

Формирователи выходных импульсов служат для формиро
вания выходного импульса по длительности и по амплитуде Г.2]. 
Конструктивно ФВИ выполнены в виде отдельных одинаковых 
блоков. 

Функциональная схема ФВИ показана на р и с 4 . 



Задусааюцие импульсы длительностью 100 нсек, через 
инвертор Ид поступают на вход одвхжибратора, который 
является элементом формирования длительности выходных им
пульсов. Через инверторы Ид,^ И-ц, Й-^ импульсы, сфор
мированные по длительности, поступают на выходной тран -
зисторвый каскад. Амплитуда импульсов выхода регулирует
ся путем ограничения. В выходное каскаде применены тран
зисторы ГТ 313 Б и ГТ 311 И соответственно для положи -
тельных и отрицательных Полярностей*.. 

Элементы И ^ , ФКИ, служат для формирования з а 
держанного запускающего импульса длительностью 100 ноек. 

Чтобы обеспечить нужные параметры генератора, при
меняются быстродействующие логические микросхемы "серии 
К155, На основе микросхем згой серии разработаны все о с 
новные функциональные узлы генератора. В генератора при
менены микросхемы К1ЛБ553 и Ш Б В & О ] . 

Основным фушШионалшм элементом в блоке задающе
го генератора частоты следований импульсов является сим
метричный мультивибратор. 

Разработанная схема весьма удачная, так как кои -
станта времени Т мультивибратора может меняться в ши
роких пределах. В разработанном генераторе Т меняет
ся от 3 сек . до 50 всей. 

На рис, 5 дана принципиальная схема мультивибрато
ра. 

Частота генерирования импульсов определяется при
ближенным выражением. 

иЛ : 



Рис. 5 . 

Если на входе А нулевой потенциал, то данная схема 
работает как мультивибратор в автоколебательном режиме. 
Если потенциал на входе А + 5 в . , схема находится в 
ждущем режиме. Потенциал на выходе В + 5 Ь . 
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А.П.Спалвинь, В.Б.Атлавинас, В.С.Родэ 

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СИСТЕМЫ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КОМАНД 
ОБМЕНА В ГИБРИДНОЙ ВЫЧИСШГГЕЛЬЖШ СИСТЕМЕ С УЧЕТОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ В ЕС ЭВМ 

При сопряжении аналоговой кодоуправляемой сетки с 
• ЦВМ возникает проблема организации обмена информации (Ой) 
между аналоговым блоком и цифровой машиной. 

Рассмотрим вкратце структуру организации ОИ при по
мощи каналов в ЕС ЭВМ. 

ЕС имеет четыре команды ввода-вывода процессора: 
1. Начать ввод-вывод. 
2 . Опросить канал. 
3. Опросить ввод-вывод. • 
4 . Остановить ввод-вывод. 

Процессор начинает операции ввода-вывода- командой 
"Начать ввод-вывод", при помощи которой указывается номер 
канала и номер внешнего устройства. Кроме этого , команда 
"Начать вв'д-вывод" заставляет выбрать из фиксированной 
ячейки ОЗУ адресное слово канала. В адресном слове кана
ла указан адрес первого байта первой команды канала. В ЕС 
применяется шесть команд канала. Рассмотрим формат команд 
канала 

Байт 0 I 2 3 

Код коман
ды нанала Адрес данных 

Байт 4 5 6 1 7 

Призна
ки ООО Счетчик 

Код команды задает операцию, которая должна быть вы
полнена. Первый, второй и третий байты задают адрес пер-



вой ячейки, к которой относится команда канала. Далее в 
четвертом байте находятся признаки, о которых речь пойдет 
ниже. Шестой и седьмой байтн содержат счетчик, ведающий 
число байтов, к который относится данная команда канала. 

В коде команды канала два или, если они равны нулю, 
то четыре младших разряда определяют операцию для канала. 
Коды делятся на следующие виды: 

ХХХХ 0000 недопустимый 
ХХХХ 1000 переход в канале 
№Ш ММ01 запись 
Ш4Ш ИМИ управление 
М1Ш 1Ш0 чтение 
ИШИ 0100 уточнить оостояние 
НИШ 1100 чтение в обратном направлении 

X обозначает бит, который игнорируется 
М обозначает бит, который модифицирует основную опе

рацию. 

Коды команд "Чтение" и "Запиоь" имеют по евоть разря 
дов модификации, что дает возможность при этих операциях 
выдавать во внешнее устройство по 64 различных команды. 
Разряды модификации каналом не расшифровываются, а переда 
ются в неизменном виде во внешнее устройствоО] . 

При подключении к ВС ЭВМ аналоговой сетки, оетка рао 
сматривается как одно из внешних устройств ЭВМ. Следова
тельно, возникает возможность при организации Ой между 
сеткой и ЭВМ использовать различные модификации вышепере
численных стандартных команд. 

Аналоговый блок имеет свое устройство управления. 
Для команд занесения кодов проводимостей 9х>9ч>9*' 
кодов начальных условий и других команд, в которых не 
которая информация передается из канала во внешнее устрой 
ство необходимо использовать команду канала "Запись". На
пример, такие коды могут обозначать следующие операции: 



0000 0101 - занесение проводиыооти 
0000 1001 - занесение проводимости 
0001 0001 - занесение начального условия 

и т . д . 
При операциях замера потенциала узловой точки код п е 

редается из внешнего устройства в ОЗУ, следовательно, при 
таких передачах необходимо иопользозать модифицированную 
команду "Чтение". 

Адреса ячеек ОЗУ, из которых берутся коды или в кото 
рые они засылаются, указываются в соответствующих командах 
навала. Причем первый, второй и третий байты команды кана
ла о одераат адрес первого байта пересылаемой информации. 

Если для переоылаеыого кода достаточно длины однобай
тового поля, то количество пересылаемых Сайтов совпадает 
с количеством узловых точек, в которые эта информация з а 
сылается. Но количество пересылаемых байтов задается в 
счетчике команд, и пересылка заканчивается при переходе 
счетчика через нуль. 

Что касаетоя задания адресов самих узловых точен, в 
которые засылаются коды или у которых производятся замеры, 
то в этом случае можно задавать только адрво начальной 
узловой точки. Адрес конечной узловой точки будет получать
ся в результате работы счетчика в команде канала. Переход 
счетчика через нулевое ооотояние означает, что информация, 
касающаяся конечной узловой точки, каналом обработана. 

Для удовлетворительного быстродействия описанной о р 
ганизации ОИ желательно пересылаемые коды, относящиеся к 
одпой и той же модифицированной команде канала, распола
гать в одном массиве. Например, перед пересылкой сформиро
вать в отдельности массив кодов 0^ , массив кодов О у , 
массив кодов и т . д . Это условие не является обязатель
ным, оно влийет всего лишь на быстродействие системы ОИ, 
т . к . при установке в " I " 32 разряда команды канала в поле 
признаков, можно задать цепочку данных, при помощи кото
рой цожно пересылать массив разбитии не несколько частей 



не следующих друг еа другой в 0 8 7 0 0 . 
Вели процесс решения задачи на ГБС предусматривав! 

перед занесением данных в "сетку" существование уже всех 
необходимых сформированных массивов ( 9*.9** 9* Е Е , д * ^ 
то можно воспользоваться для пересылки воеи этой информа
ции цепочкой команд, признаком которой нвляетоа " I " ^3 
разряда в поле признаков модифицированной команды канала. 
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ОБОРУДОВАНИЕ МАВМННОГО ЗАЛА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Современные помещения вычислительных центров для уста
новки электронных вычислительных машин (ЭВМ), имеющих боль
шое количество технического оборудования и внешних устройств, 
должны строиться таким образом, чтобы к отдельным устройствам 
можно было легко подвести необходимые кабели электропитания 
и соединения отдельных устройств между собой. Обычно для 
этой цели используют специальные каналы, а в некоторых слу
чаях вторые полы, что не всегда создает оптимальные условия 
для эксплуатации. Поэтому в машинных залах вычислительных 
центров желательно применять сборные, так называемые "фальш
полы", состоящие ив отдельных металлических плат, которые 
опираются на систеыу металлических стержней. Зги полы рас 
пространились относительно недавно и «троятся таким образом, 
что любую металлическую плату можно удалить, т . е . создать 
в любом месте и в любом направлении каналы и люки для про
кладки кабелей. Если при этом в машинном зале установить под
весной звукопоглощающий "фальшпотолок", а стены покрыть зву
копоглощающим материалом, то такой машинный зал будет удовле
творять всем требованиям для размещения современных больших 
ЭВМ со всеми внешними устройствами. 

Подобная конструкция машинного зала обеспечивает доста
точно низкий уровень шума, позволяет легко подсоединять н е 
обходимые воэдуховоды для кондиционирования воздуха, являет
ся пожаробезопасной. При достаточно тщательном выполнении 
необходимых операций установки "фальшпола", "фальшпотолка" и 
звукопоглощающих материалов на стенах удовлетворяются одно
временно с техническими требованиями также декоративные и 
эстетические требования, предъявляемые к современны?' машин
ным залам. 

Я.Я.Даубе 



Сборный пол 

Основным элементом сборного пола машинного зала явля
ется металлическая плита, изготовленная простым, литьем из 
аллюыиниевого или подобного ему сплава. Перед использовани
ем каждая плата обрабатывается на соответствующих станках: 
фрезеруется верхняя плоскость платы, края, обрабатываются 
нижние поверхности всех четырех углов для получения одина
ковой высоты платы. На небольшом расстоянии от края платы 
фрезеруется канавка для установки окантовки или так назы
ваемого "бортика" платы ( р и с . 1 ) . 

После механической обработки «ля удаления остатков 
масла платы промываются бензином. Для заполнения ранозин 
и углублений, которые не удалось устранить при механичес
кой обработке, верхнюю плоскость платы необходимо в соот
ветствующих местах шпаклевать. Теперь плата готова для 
клейки на нее верхней плоскости нужного пластиката. 

В Вычислительном центре Латвийского госуниверситета 
для этой цели использовался линодеум с поливинилхлоридным 
покрытием, основа которого содержит волокно. Благодаря э т о 
му пластикат устойчив даже при значительных колебаниях тем
пературы. Бортик, имеющий форму угольника, прессуется из 
более твердого пластиката. 

Следует обратить внимание на то , что контуры со.Пла фи
льеры для изготовления бортика сильно отличаются от конту
ров сечения получаемого бортика. Необходимая форма фильеры 

Ниже коротко описывается конструкция и приводятся не
которые технические данные одного иэ оборудованных подоб
ным образом машинных залов Вычислительного центра Латвийс
кого государственного университета им.П.Стучки. При обору
довании зала использовались материалы только отечественно
го производства. 
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Рис .1 . 

в значительной степени зависит от свойств пластиката. 
Клейку линолеума на плату можно производить, например, 

клеем а Н - 1 . Клей наносится в несколько слоев, как на плату, 
так и на линолеум с соответствующей неполной просушкой поо-
ле каждого слоя. 

Приклеенный линолеум необходимо обрезать вдоль внутрен
него контура канавки, предусмотренной для бортика. После ме 
ханической прочистки канавни от остатков клея в нее прессу
ется бортик. 
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СЕЧЕНИЕ ГОТОВОЙ ПЛАТН ПОКАЗАНО НА Р И С .2 . 

Рис.2. 
асдготовленные описанным образом платы устанавливаются 

на специальных стойках, имеющих на обоих концах конусообраз
ные платформы. Верхняя платформа укреплена на резьбе и име
ет наклеенный сверху пластикат. Все платы плотно прилегают 
одна к другой, причем каждая плата опирается на четыре 
стойки ( р и с . 3 ) . 

Рис.3. 
Стойки приклеены к бетонному основанию, которое перед 

этим пропитано оксолом или подобным ему оосТавом. Для клей
ки стоек к основанию можно использовать, например, водоус
тойчивую замазку й 111. 

кюнтаж пола начинается с разметки меот для установки 
стоек - обычно В центре машинного зала. При этом неправле-
ние ЛИНИЙ СТОЕК целесообразно выбрать так, чтобы ОНИ были 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫ БДНОЯ стане зала. На размеченных местах клеят
СЯ етЬЙки» А ВЫСОТА ВЕРХНИХ конусов стоек уравновешивается. 



иопольауя жидкостный трубчатый уровнемер., Верхние конусы 
фиксируются контргайкой. 

Все плоты, установленные на стойках, между собой плот
но прилегают и образуют единую систему, которая соприкасает
ся оо стенами вала. Ври необходимости платы, прилегающие к 
контурам отен, можно соответствующим образом обрезать. Люки 
для обмена кондиционированного воздуха в машинном зале с о з 
даются после полного окончания изготовления "фальшпотолка". 
Отдельные платы удобно поднимать при помощи воздушного под
соса* 

Если необходимо подсоединить вое платы между собой 
электрически, о целью заземления пола, то это можно осущест
вить наклейкой на верхние конусы поверх пластиката тонкой 
металлической фольги. Тогда каждая плата нижними поверхнос
тями в четырех точках соединится о остальными платами и д о 
статочно подвести провод заземления лишь к одной плате. 

Подвесной потолок 

Для установки подвесного потолка в Вычислительном цен
тре Латвийского госуниверситета иоиользоволись гипоово-стеж-
ловолокнистые платы, конструкция которых показала на рис Л . 

Размер отдельных -плат 600 х 600 ми. Вся система плат 
устанавливается на расстоянии около 40и ым от фактического 
бетонного потолка и нрвпитои четырьмя шурупами н деревянно
му каркас/ , который подвешен к бетонному потолку па системе 
металлических кронштейнов. В процессе монтажа необходимо за 
ложить слой полиэтиленовой плевки между деревинним каркасам 
ж платами, т . к . отдельные частицы на слоя минеральной ваты 
в платах под воздушным напором Могут проникнуть в воздух, 
что совершенно недопустимо, в машинном вале. 

Люки для установки осветительной арматуры и для прохож
дения кондиционированного воздуха удобно создавать после 
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окончания монтажа простым удаленней плат. Межпотолочное про
странство можно использовать как вентиляционный канал, т . е . 
отпадает необходимость установки отдельных воздуховодов. 

6 0 0 

Рис.4. 






