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Э.Я.Ванагс, И.А.Ламаоа 
НИИ ЦСУ СССР, Латвийское отделение 

(Рига) 
О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ АСОД АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙРНА 

Содержание и требования к правовому обеспечению АСОД ад
министративного района,4 являющейся составной частью РАСУ Лат
вии,в основном определяются содержанием и требованиями к пра
вовому обеспечению РАСУ Латвии. Такие вопросы как юридическая 
сила машинных носителей данных и машинограмм, права доступа 
пользователей к автоматизированным банкам данных и др . должны 
решаться централизованно по всей РАСУ Латвии. В то же время 
правовое обеспечение АСОД административного района имеет о т 
дельные специфические вопросы, которые в основном связаны с 
тем, что АСОД административного района включает в свой состав 
ряд АСУ предприятий и организаций, организационно-технической 
базой которых является единый вычислительный центр коллектив
ного пользования - РИВЦ государственной статистики.Поскольку 
РИВЦ не предусматривается во всех административных районах 

ЛатвССР, то они будут обеспечивать технической базой не 
только АСОД тех административных районов, в которых РИВЦ о р 
ганизованы, но в перспективе также АСОД ближайших районов» 
входящих в регион. РИВЦ может тлеть информационно-вычисли
тельные отделы в районах, входящих в регион. 

РИВЦ государственной статистики действует на основании 
"Положения о региональном ияформаци они о-вычислительном ^ен-



тре государственной статистики", утвержденного приказом ЦСУ 
Латвийской ССР. В положении сформулированы общие положения 
функционирования РИВЦ, его задачи, функции, права и управле
ние РИВЦ. 

Согласно положению РИВЦ является самостоятельной органи
зацией, находится в непосредственном подчинении Республикан
ского ВЦ ЦСУ Латвийской ССР и в своей деятельности руководст
вуется законами, постановлениями и распоряжениями Правитель
ства СССР, Правительства Латвийской ССР, приказами и указани
ями ЦСУ СССР, ЦСУ Латвийской ССР и Республиканского ВЦ ЦСУ 
Латвийской ССР, а также вышеуказанным положением. 

Руководство методологической, статистической, аналити
ческой и проверочной работой РИВЦ осуществляется ЦСУ Латвий
ской ССР через отраслевые отделы статистики. 

РИВЦ пользуется всеми правами юридического лица, имеет 
гербовую печать с обозначением своего наименования. Он осуще
ствляет свою деятельность на основе хозяйственного расчета и 
находится на самостоятельном балансе. Доходы РИВЦ складывают
ся из платежей заказчиков за выполненные работы по заключен
ным договорам! Все расходы РИВЦ производятся в соответствии с 
утвержденными производственно-финансовыми планами и сметами 
расходов за счет собственных средств , полученных по результа
там хозяйственной деятельности. 

Структура и штатное расписание РИВЦ разрабатываются при
менительно к типовой структуре аппарата управления в пределах 
угвервдешшх лимитов расходов на содержание аппарата управле
ния, численности и фонда заработной платы по труду, руководст
вуясь при этом действующей схемой должностных окладов. Штат
ное расписание РИВЦ утвервдается ЦСУ Латвийской ССР. 

• РИВЦ имеет расчетный, текущий и другие счета в учрежде
ниях Латвийской республиканской конторы Госбанка и Стройбан
ка СССР. 

Кроме выполнения функций по обеспечению технической б а 
бой АСУ предприятий и организаций, входящих в состав АСОД ад
министративного района, РИВЦ является органом, ведающим в с о 
ответствии с ^Положением об органах государственной статисти-



кн в районах и городах Латвийской ССР, утвержденным постанов
лением Совета Министров Латвийской С $ \ делами учета и с т а 
тистики на территории района. В свяьи с этим РИВЦ участвует в 
работе ор1анов государственной статистики по совершенствова
нию методологии, сбора и обработки отчетных данных и экономи
ко-статистического а н а п з а , организует проведение на террито
рии района переписей единовременных статистических работ и 
обследований, проводит проверки постановки учета и отчетности 
на предприятиях и организациях района, осуществляет анализ и 
систематизацию статистических данных и т . п . 

РИВЦ предоставляется право: 
- требовать от предприятий и организаций все документы, 

связанные с проверкой качества учета и отчетности; 
- докладывать местным руководящим органам о выявленных 

нарушениях? порядка представления установленной о т ч е т 
ности, факта приписок и других искажений отчетных дан
ных» введения отчетности,не утвержденной в установлен
ном порядке, а в необходимых случаях передать органам 
прокуратуры материалы о лицах, систематически или 
злостно нарушающих установленные сроки и порядок пред
ставления отчетности или представляющих искаженные 
данные; 

- открывать и закрывать в учреждениях Государственного 
банка расчетные к другие счета, получать кредит, а ' 
также совершать денежно-расчетные операции в пределах 
представляемой компетенции; 

- заключать договора и другие юридические акты для 
осуществления своей деятельности в пределах установ
ленных функций задач. 

При наличии информационно-вычислительных отделов в дру-
-гих районах РИВЦ руководит их работой, утверждает их произ
водственно-финансовые планы, проверяет юс работу. 

РИВЦ возглавляет директор, который назначается и о с в о 
бождается начальником ЦСУ Латвийской ССР после рассмотрения 
на коллегии по представлению директора Республиканского ВЦ^ 
ЦСУ Латвийской ССР. Директор РИВЦ действует на основе прия-



ципов единоначалия согласно положению о ?1ШЦ и должностной 
инструкции. Руководством Республиканского ВЦ ЦСУ Латвийской 
ССР утверждена такисе должностные инструкции заместителя ди
ректора по статистике и главного инженера. В них ио каждой 
должностл указаны должностные обязанности, квалификационные 
требования, права. 

Надо отметить, что существующее положение о РИВЦ г о с у 
дарств еян'й статистики, а также должностные инструкций руко
водящего персонала РИВЦ Б основном приемлемы и в условиях, 
когда РИВЦ будет служить организационно-технической базой 
АСОД административного района. 

Должностные инструкции необходимо разработать всем ка
тегориям персонала Р>ШЦ, в том числе заведующим отделами,бю
ро и групп, старшем инженерам и инженерам различных специ
альностей, старшим операторам и операторам, выполняющим р а з 
личные операции и др. В основе должностных инструкций персо
нала РИЗЦ могут быть положены должностные инструкции персо
нала ИВЦ, разработанные в системе Министерства включенные в 
состав типовых проектных решений АСУП по техническому о б е с 
печению [ 4 ] . При' 'этом необходимо учитывать особенности функ
ционирования "ВЦ коллективного пользования. 

Должностные инструкции управленческого и другого персо
нала предприятий и организаций должны быть подготовлены в 
рамках создания АСУ предприятий и организаций. 

Для координации работ по созданию районной автоматизи
рованной системы создан Межведомственный координационный 
совет по разработке АСОД административного района. Согласно 
типовому техническому заданию на разработку АСОД администра
тивного района Латвийской ССР [3] основными задачами совета 
являются рассмотрение технических заданий и координационных 
планов разработки АСУ предприятий и организаций, а тах$е 
общесистемных вопросов создания АСОД административного райо
на . В состав совета входят представители ЦСУ Латвийской ССР, 
Латвийского отделения КИ ЦСУ СССР,НИК планирования Госплана 
Латвийской ССР, министерств и ведомств, головных разработчи
ков АСУ предприятий и организаций. Планы работы совета у т -



зерждает председатель Межведомственного совета Латвийской 
ССР по вопросам совершенствования управления в народном х о 
зяйстве _ 

Для типизации функциональной части АСУ при Межведом
ственном координационном совете по разработке АСОД админи
стративного района создаются межведомственные рабочие груп
пы по типизации проектных решений для автоматизации комплек
сов задач ( задач) . Подготовлено типовое положение о межве
домственной рабочей группе, которое одобрено на заседании 
Междуведомственного координационного' совета по разработке 
АСОД административного района 18 июня 1976 года. В типовом 
положении указано, что О С Н О Е Н О Й задачей рабочей группы явля
ется оценка возможностей типизация и подготовка типовых про
ектных решений по таким вопросам как классификаторы и коды, 
первичные документы, формы машинограмм, массивы данных, т е х 
нологические процессы обработки данных, алгоритмы решения 
задач р условия арифметического и логического контроля, ин
струкционные карты.При этом те части техно-рабочях проектов, 
которые являются едиными для различных АСУ предприятий и о р 
ганизаций, разрабатывается как типовые, а остальные как ин
дивидуальные. В положении указано, что оформление проектных 
решений Скак типовых, так и индивидуальных) долгло осущест
вляться согласно подготовленной в Латвийском отделении НИИ 
ЦСУ СССР методике разработки техно-рабочих проектов решения 
задач [13, что типовые проектные решения являются обязатель
ными для всех АОУ предприятий и организаций, входящих в с о 
став АСОД административного района. Состав каждой рабочей 
группы, а также планов ее работы утверждает председатель 
Междуведомственного координационного совета по разработке 
АСОД административного района. 

Взаимоотношения РИЗЦ с заказчиками фиксированы в д о г о 
воре . Существует два образца типовых договороз в зависимости 
от основного оборудования, применяемого длл обработки данных 
(клавишные и перфорационные вычислительные машины или ЭШ) . 
В договоре изложены предмет договора, порядок расчетов", о т 
ветственность сторон, другие условия договора, срок его дей-



ствия н юридические адреса сторон. К договору прилагается г р а 
фик сдачи документов и получения выполненных работ, и при вы
полнении работ на клавишных и перфорационных вычислительных 
Ьашинах также "Расчет трщ^мкости- и стоимости работы" и 
"Рачетяая калькуляция*1. В договорах указаны такие вопросы 
как: 

- е с л и заказчик сдает на машинную обработку некачествен
но заполненные документы, то ВЦ вправ- возвратить их для и с 
правления. Сроком поступления документов считается день,когда 
заказчик вновь сдает исправленные документы; 

- обнаруженные заказчиком ошибки, догпденные по вине ВЦ, 
исправляются последним за свой счет . Срок внесения последних 
исправлений считается сроком сдачи заказчику выполненных р а 
бот ; 

- ВЦ обязуется выполнить работу в сроки, установленные 
графиком. При просрочке сдачи документов заказчиком с о о т в е т 
ственно переносятся л сроки выполнения работ; 

- стоимость выполняемых на ЭВМ работ определяется, и с х о 
дя из фактически, израсходованного машинного времени ЭВМ и о т 
пускной цены одного машино-часа ЭВМ; 

- стоимость выполняемых работ па клавишных и перфорацион
ных вычислительных машинах определяется, исходя из фактическо
г о объема работ в натуральных единицах и отпускной цены одной 
калькуляционной единицы согласно расчетной калькуляции и у ч е 
та стоимости израсходованных перфокарт; 

- при несвоевременной сдаче заказчиком документов, он 
уплачивает ВЦ пеню в размере 09Ъ% стоимости работы, яесданной 
в срок, за каящый день просрочки; 

. - при несвоевременной сдаче выполненных работ по вине ВЦ, 
он уплачивает заказчику пеню в размере О>Ь% стоимости несдан-
ной в срок работы за каждый день просрочки; 

- если в результате допущенной по вине ВЦ ошибки заказчи
ку причинен материальный ущерб, ВЦ возмещает заказчику факти
ческие убытки в порядке, установленном действующим законода
тельством. За ошибки по зияе заказчика ВЦ ответственности не 
кеоет и иопраадяет их за счет заказчика; 



- п р и просрочке платежа за выполненные работы заказчик 
уплачивает исполнителю пеню в размере 0,03$ суммы просрочен
ного платежа за_ каждый день просрочки. 

Наде отметить, что приказом ЦСУ СССР отпускные цены од 
ного машино-часа ЭВМ установлены единые для ВЦ системы ЦСУ 
СССР. Например, для ЭБ..1 ЕС. 1022 отпускная цена определена в 
размере 85 рублей, для ЭВМ ЕС 1033 в размере НО рублей, для 
ЭВМ ЕС 1040 з размере 200 рублей за машино-час. При составле
нии расчетных калькуляций используются единые нормы выработки 
операторов, утвервденные ЦСУ СССР, и единые расценки з а нормо-
час работы по видам операций согласно прейскуранту & У-1 - "4 , 
утвержденному ЦСУ СССР. 

В связи с тем, что АСУ предприятий и организаций, входя
щих в состав административного района, буду" пользоваться ря 
дом единых классификаторов и нормативов, и в более далекой 
перспективе по отдельным задачам (например, по автоматизации 
учета дзнъекия товаро-материальных ценностей, заготовок скота 
и молока) такга едиными массивами переменной информации!, з 
рамках правового обеспечения необходимо решать вопрос о доле
вом участии заказчиков для покрытия затрат по созданию и вве 
дению единых массивов данных. На наш взгляд, вышеуказанные 
затраты следует пропорционально распределить между в с е ш поль
зователями единых массивов. 

В разках правового обеспечения следовало бы установить, 
следующие вопросы, касающиеся приобретения и использования вы
числительной техмики: 

1 . Заказчики РИЗЦ (непосредственно или через соответстзу-
вдие министерства и ведомства) должны принять долевое участие 
в капитальных вложениях по строительству здания РИВЦ и приоб
ретения ЭВМ и другого оборудования, централизованно использу
емого в РИВЦ. 

2 . Периферийное оборудование пресбретается за счет заказ
чика. Периферийные пункты подготовки данных на предприятиях и 
организациях ооздаются как филиалы РИВЦ. В целях обеспечения 
единства технологического процесса и обеспечения контроля за 
работой, а также повышения производительности труда на бухт ал-



терских, фактурных, вычислительных и суммирующих машинах,уста
новленных в периферийных пунктах подготовки данных должны р а 
ботать операторы РИВЦ. Устройства сбора первичных данных и 
клавишные вычислительные машины, находящиеся Б индивидуальном 
пользовании, обслуживаются работникам предприятий и организа
ций. 

Б настоящей статье сформулированы общие вопросы правово
го обеспеч^.яия АСОД административного района. Кроме т о г о , в 
рамках разработки каждой АСУ предприятия и организации могут 
возникнуть специфические вопросы правового обеспечения. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

у ' • 
1. Ванагс Э.Я., Методика разработки техно-рабочих проектов р е 

шения задач в АСОД административного района. Р . , 1976. 
2 . Ольшаяецкий А.Г . Основы правового обеспечения автоматизи

рованных систем управления. Межотраслевой институт повыше
ния квалификации специалистов народного хозяйства Минис
терства высшего и ореднего специального образования Лат
вийской ССР. Р . , 1973. 
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Э.Я.'Кассалис, И.К.Крускотт 
НИИП Госплана ЛатвССР 

(Рига] 
ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ шорнлаионяого ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДСИСТЕМЫ АСПР "СЕЛЬСКОЕ Х03ЯЛСТВ0ИИХШЛ-
НА ЛАТВИЙСКОЕ ССР 

Система плановых расчетов развития сельского хозяйства 
в республике распределяется по уровням планирования: На. у р о в 
не Госплана республики,на уровне союзно-республиканских ми-
нистерств и в е д о м с т в а х предприятий и учреждений,а тауте 
местных советов депутатов трудящихся. На каждом из этих уров 
ней планирования решается определенная 'совокупность плановых 
задач,которая установлена выполняемыми функциями соответству 
ющего органа управления. 

В настоящее время согласно комплексно* программе с о з д а 
ния .республиканской автоматизированной системы управления 
(РАСУ) Латвийской ССР разрабатывается межотраслевая автома
тизированная система плановых расчетов САСПР) развития сельс 
кого хозяйства республики. Зта система позволяет объединить 
усилия взаимодействующих в процессе разработки народнохо
зяйственных планов органов народнохозяйственного, и отрасле 
вого планирования Латвийской ССР. 

Головным функциональным звеном межотраслевой4 АСПГ р а з 
витие сельского хозяйства республики является подсистема 
АСПР ••Сельское Х О З Я Й С Т В О " Госплана Латвийской ССР. Подсистема 
должна обеспечить'существенное повышение качества, ра.звабаты--
ваомых планов развития народного хозяйства Латвийское ССР 
по разделу "Сельское хозяйство" . 

Для репенкя ятой основной задачи,ПОМИМО других работ 
по-созданию подсистемы АСПР "Сельское хозяйство",необходимо 
автоматизировать процесс сбора,накопления,хранения,обновле
ния, поиска и передачи данных,необходимых для выполнения 
вапнейсшх Функций*плановых органов в процессе разработки * 
планов и контроля за их выполнением. * 

Решаемые ч пог,систе?*ге задачи планирования на ре с губ ли-



канском уровне определяют основные источники исходной инфор
мации: Госплан СССР, директивные органы" республики,ЦСУ Лат
вийской ССР, министерства и ведомства,образующие функцио
нальный комплечс "Сельское хозяйство" республики. 

Репение. задач подсистемы АСПР "Сельское хозяйство'* пре 
дусмотрено осуществлять на ЗВН I I I поколения,мспблъзуя еди
ный инйошационкчй ™онд С'^),созданный на основе автоматизи
рованного банка данных (АБ?,). 

АБ/1 "' ,Сельское хозяйство" обеспечивает накопление,хране
ние ,актуализацию и поиск "данных,необходимых для решения з а 
дач подсистемы и Я Л Л Я Р Щ М Х С Я составной частью АСП? Госплана 
Латвийской ССР,который создается на ЗВЫ "Сименс 4СС4/150 1 1 с 
использованием стандартного математического обеспечения бан 
ка данных СЕЗАМ, Связь пользователей о АБД осуществляется в 
пакетном и диалоговом режиме. 

ИЭ подсистемы АСПР "Сельское хозяйство" составляет 
часть информационного фонда АСПР Госплана Латвийской ССР, 
Первоначальный состав Ш определяется задачами,решаемыми 
подсистемой в X пятилетке, Ш состоит из базовой,рабочей и ~ 
служебной информации. Базовая информация содержит данные 
статистический отчетности,годовых пятилетних и перспектив
ных планов й информацию директивных органов. Рабочую инфор
мацию составляют оперативные данные,полученные от министерств 
и ведомств,отделов Госплана,а также расчетные данные.Служеб
ная информация необходима для организации процесса сбора, 
ввода,актуализации,хранения и выдачи данных.Для хранения 
базовой и рабочей информации образуются датотеки. Одпа б а 
зовая датотека создается из совокупности экономических п о -
казателей.обладающих общими признаками.При создании базовых 
датотек подсистемы АСПР "Сельское хозяйство" учтена возмож
ность их расширения как новыми экономическими показателями, 
так и дополнительными признаками.Запись датотеки состоит из 
идентификатора записи,который однозначно характеризует эту 
запись,некоторого количества общих признаков и числовых зна
чений экономических показателей. 

Каждой датотеке присьаевается имя,состоящее из двух 
символов: 

первый Символ - буква,обозначающая название функциональ-



Символическое 
наименование 
элемента 

Вербальное наименование 
элемента 

Длина элемента 
максималь-!после 

ная запятой 
I. 2 . 3 , 

идентификатор записи 
код укрупненного показа-
толя 
код продукции 
код единиц- измерения 
код министерств 
код категорий хозяйств 
отчет за 7 х год 
отчет за Т-1 год 
отчет за Т-2 год 

30 

4 

2 
10 
К 

отчет за Т-1С год 10 3 
план на Т+1 год 10 3 
план I года пятилетки 10 3 
план 2 года пятилетки 10 3 
• » « I • • • • • 

план 5 года пятилетки 10 3 
дополнительное плановое 
задание на Т+1 год 10 3 
ожидаемое выполнение пла
на (ГП ЛатвССР) Т+1 год . Ю 
проект плана на Т+2год 10 3 

Хгр о отчетный (базисный) г о д . 

ной подсистемы; 
второй симбол - выбирается внутри подсистемы для иденти

фикации различных датотек. 
Любому элемент;/ записи устанавливается символическое и 

вербальное (содержательное) наименование. 
Фрагмент каталога элементов данных базовой датотеки под

системы АСПР "Сельокое хозяйство" приведен в таблица. 

Каталог элементов данных базовой датотеки 
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Идентификатор эапиои имеет следующую структуру : 

Поиск и выборку данных для решения задач можно осуществить 
двумя способами: 

- по заданному идентификатору 'записи *, 
• по коду экономического показателя. 

В первом случае задается идентификатор или группа 
идентификаторов ( о т - д о ) запиои и указываются символические 
наименования элементов данных «которые должны быть обрабо 
таны. 

ПОИСК по коду показателя применяется для выборки групп 
данных с заданным кодом показателя* 

Информационная совместимость подсистемы АСПР "Сельское 
хозяйство" с другими подсистемами АСПР Госплана Латвийской 
ЗСР,а также с РАСУ Латвийской ССР и отраслевыми АСУ долина 
обеспечиваться с помощью общесоюзных и республиканских клас 
сификаторов технико-экономической информации и унифицирован
ных форм документов. 

' Б настоящее время составлены и согласованы координаци
онные планы*по'информационному взаимообмену между подсисте 
мой АСПР "Сельское хозяйство" с одной стороны и АСГС и н е 
которых ОАСУ функционального комплекса "Сельское хозяйство" 
с другой стороны,по кругу решаемых задач. Для обеспечения 
такой взаимбувязки необходимо решать следующие вопросы: 
1. Создание и согласование единой рабочей методики проведе

ния плановых расчетов по сельскому хозяйству на респуб
ликанском уровне. 

2 . Создание и ведение единой согласованной нормативной базы 
для обеспечения сопоставимости и единства плановых р а с 
четов на всех уровнях планирования. % 

3.Обеспечение совместимости и единства используемых клас 
сификаторов и кодификаторов,комплексов технических 
средств и систем программного обеспечения во всех взаи
мосвязанных АСУ. — 

Учитывая вышеизложенные требования-и состояние решения 
тих вопросов в республике в нестоящее время,на первом этапе 
редусмотре&$ информационное взаимодействие на уровне с о г -
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ласованиых документов и технических носителе'! с дальнейшим 
переходом на режим "ЭВМ-ЭВМ11. Информационный обмен не техни
ческих носителях предусмотрен на уровне выборочных технике-
экономических показателей (используя ОКТЗП) и совокупностей 
показателей определенных форм документов (используя коорди
натные метод) . 

' Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Республиканская автоматизированная система управле
ния (РАСУ) Латвии. Технический проект. 1675. 

2 , Информационные системы обгаего назначения. Р . , 1975. 
Зл СЕЗАМ.Техническое описание. 1576. 



Л.И.Плевако 
НИИ.ДСУ СССР Латвийское отделение 

(Рига) 
РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

,В АСОД АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА 

Структура автоматизированного банка данных (АБД) по 
сельскому хозяйству автоматизированной системы обработки 
данных (АСОД) административного района определяется э / о о с 
новные назначением к представляет собой относительно у с т о й 
чивый набор упорядоченных функциональных элементов и совокуп
ность отношений между ними. АБД может быть представлен в в и 
де двух составляющих: базы данных (БД) и системы управления 
базой данных (СУБД), В свою очередь база данных состоит из 
информационного фонда (ИФ),фонда данных (ФД),фонда катало
гов (ФК) и справочного фонда (СФ), 

В ИФ представлены массивы,структурной единицей которых 
является показатель,при этом объект наблюдения является п е 
ременным признаком,а показатели могут быть выбраны по п ш -
извольному набору содержательных признаков. 

В ФД объединяются массивы,в которых хранятся данные.от
носящиеся к определенному объекту наблюдения из совокупнос
ти однородных объектов. Расположение данных в ФД с о о т в е т с т 
вует регистровой форме их организации. В рамках ФД по 
сельскому хозяйству в АСОД предусматривается организация 
регистра сельскохозяйственных предприятий (РСП), который 
обеспечит системную организацию исходных данных по каждому 
сельскохозяйственному предприятию и комплексную их обработ 
ку во всех необходимых разрезах. 

ФК объединяет массивы,описывающие относительно постоян
ные свойства сельскохозяйственных предприятий: наименование, 
территориальную и отраслевую принадлежность,специализацию, 
вид хозяйствования,дату создания,дату реконструкции и д р у 
гие . В основу идентификации сельскохозяйственного предпри
ятия положен метод регистрационных номеров | % \, клас
сификационные признаки сельскохозяйственных предприятий, 
находящихся в административное районе.ошснн&ютей общесо
юзными кшсс!^йКа\тс шии ! Ч . 
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В СФ объединяются массивы,данные которых используются з 

качестве справочных при решении задач и формировании ответов 
на запросы (нормативно-справочные данные,коэффициенты перееме 
тов значений показателей,индексы,справочники адресов и с е г 
ментов, единицы измерения и т . п . ) . В этом фонде описываются 
отношения нормативных и справочных данных с данными,хранимы
ми в ФД. 

Система управления базой данных предназначена для форми 
роваиия и актуализации базы данных,а также для манипулирова
ния с данными. Основой организации СУБД является модульный 
принцип,что предполагает наличие в СУБД следующих модулей: 
модуля первичной об работки,модуля управления выводом,диспет
чера АЕД,координирующего функционирование всех перечисленных 
модулей. 

От уровня организации базы данных Во многом зависит к а 
чество функционирования АБД,возможная степень интеграции 
процессов обработки информации,время формирования ответов на 
запросы,величина необходимых объемов памяти,взаимосвязь меж
ду пользователями и АБД. С учетом требований системного под
хода при выборе показателей для ФД производится ориентация 
не на конкретные задачи и специальные случаи применения и 
выполнение определенных вычислений [ з ] ,а на решение пробле 
мы управления как административным районам в целом,так и 
сельскохозяйственными предприятиями. Состав показателей ФД 
ориентирован на реализацию требований первоочередных подсис-* 
тем АСОД плановой комиссии райисполкома и государственной 
статистики и АСУ сельского хозяйства. Такая ориентация ФД оп 
равдана тем,что тотальное объединение всех данных,необходи
мых для АСОД района,нецелесообразно и неэкономично иэ-За их 
потенциального недоиспользования по сравнению с созданием 
массивов лишь по актуальным подсистемам информационного о б 
служивания [ I ] . 
Процесс отбора оптимального состава показателей для ФД имеет 
итеративный характер,при функционировании АБД показатели б у 
дут актуализироваться и дополняться в соответствии с принци
пами системного подхода,новых задач,непрерывного развития ^ 
системы и Другими,учитываемыми при с о з д а л и АСУ [ 5 ] , 

Запись основных показателей в ФД может быть осуществле-



на в настоящее время иэ годовых отчетов сельскохозяйственных 
предприятие,из форм статистической отчетности,из бухгалтерс 
ких регистров и других документов. В РИВЦ при существующей 
технологии обработки,данные годовых отчетов поступают по и с 
течении значительного срока,что сказывается на их актуаль
ности . По нашему мнению, имеются следующие пути ускорения п о 
лучения данных о деятельности сельскохозяйственных предпри
ятий в РИВЦ и записи их в оазу данных: 

I") автоматизация перфорации данных годовых отчетен в 
хозяйствах и передача необходимой информации непосредствен
но в РИВЦ; 

2 ) автоматизированное накопление данных.представляемых 
хозяйствами в РИВЦ в виде форм статистической отчетности; 

3 ) получение необходимых для ФД данных на машинных н о 
сителях из задач,решаемых в хозяйствах в рамках АСУ с е л ь с 
кого хозяйства. 

ФД по сельскому хозяйству для первоочередных подсистем 
АСОД представляет собой 12 целевых массивов,характеризующих 
производственную деятельность каждого из сельскохозяйствен
ных предприятий района в течение ряда последовательных ин
тервалов времени •(таблица I ) . 

Обслуживание пользователей БД по сельскому хозяйству 
в режиме решения регламентированных задач направлено на вы
полнение АБД его глазной цели- представления данных руково 
дящим органам для планирования и управления административ
ным районом. 

Регламентированные задачи являются фиксированными по 
срокам решения,составу обрабатываемых показателей,алгорит
мам обработки данных,разрезам и составу выходных таблиц и 
другим признакам. На базе вышеупомянутых 12 массивов фонда 
данных по сельскому хозяйству для первоочередных педегосем 
АСОД решаются регламентирование задачи с выдачей иэ АБД 
таблиц 80 наименований. Эти таблицы разрабатываются в 14 
разрезах : по отдельным сельскохозяйственным предприятиям, 
по их группам,по личным подсобным хозяйствам и по району в 

производится около 3,5 тыс.обращений. Распределение обраще
ний к показателям ФД и выходных таблиц по разрабатываемым 

таблиц к показателям ФД 



№ массива Наименование Количество 
. массива показателей 

в массиве 

Масоив )Ю1 Показатели земельных 
угодий и землепользо- 36 

вания 
Массив №02 Показатели посевных пло- 82 

щадей 
Массив И З Показатели валового сбора 45 
Массив №04 Показатели агротехнических * 6 

мероприятий-
Массив №05 Показатели производства и 

реализации продукции живот- 43 
новодства 

Массив №06 Показатели обеспеченности -
кормами•общественного Е Й - 28 

вотноводства 
Массив №07 Показатели заготовок сельско - - I I 

хозяйственных продуктов 
Массив №08 Показатели наличия и исполь

зования основных и оборот - 13 
них средств 

Массив №09 Показатели механизации о е л ь с - 34 
кохозяйственного производства 

Массив №10 Показатели себестоимости и 
рентабельности сельскохо- 33 
зяйственной продукции 

Массив §11 Показатели, финансовой д е я - 19 
тельности 

Массив 1*12 Показатели использования тру - 38 
довых ресурсов и оплаты труда 

Всего: 388 

Таблица I 
Состав ФД по сельскому - хозяйству для 

первоочередных подсистем АСОД 



№ Наименование Идентифи- Количест- Коли-
п/п разреза катор р а з р е - во обращ. чество 

за к показа- выход-
Телям . ных 

таблиц 

т 
1 2 3 4 5 

т по району в целом Р1 42 4 
2 . по всем категориям х о 

зяйств Р2 136 17 
3. по вдем колхозам РЗ 523 57 
4. по всем совхозам Р4 457 51 
5. по воем колхозам и - с о в 

хозам Рб 294 31 
6. по всем совхозам'и про 

чим госхозам ре • 87 , • 
7. по всем колхозам, с о в х о 

зам и прочим госхозам Р7 32? 16 
8. по личным подсобным х о 

зяйствам колхозников, р а 
бочих и служащих и хозяйст 

Р8 вам других групп населения Р8 7 3 
9. по личным подсобным х о 

зяйствам колхозников РЭ 15 4 
10. по личный подсобным х о 

зяйствам рабочих и с л у 
жащих и хозяйствам других 
групп населения Р10 2 

I I . по каждому колхозу Р11 626 62 
12. по каждому оовхозу Р12 560 66 
13. по каждому прочему госхо 

зу И З 384 31 
14. по всем прочим госхозам И 4 40 7 

1» 
Всего 3498 350 

Таблица 2 
Распределение обращений к показателям'ФД и выходных 

таблиц по разрезам 
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разрезам приведено в таблице 2 . 

Как видно из приведенных данных,количество выходных таО 
лиц,разрабатываемых на базе показателей ФД,равно 3 5 0 , Обра
щения к показателям ФД - неравномерны в различных разрезах: 
от 2 обращений в РЮ до 626 - в Р11.Наибольшее количество 
таблиц разрабатывается в разрезах Р П , Р12 и РТЗ (по отдель
ным хозяйствам) и РЗ, Р4, Р5 (по группам Х О З Я Й С Т В ) . Поэтому, 
по нашему мнению,целесообразно в ФД хранить, в первую очередь, 
показатели в разрезах: Р П , Р12 и Р13, Хранение агрегирован
ных показателей целесообразно лишь в том случае,когда затра
ты на их хранение меньше стоимости расчетов этих показателей. 
Дальнейшая разработка базы данных по сельскому хозяйству в 
\С0Д административного района^ в частности ее фонда каталогов 
и справочного фондами расчет затрату на ее ведение и актуали
зацию позволит сделать окончательные выводы о необходимости 
хранения некоторых агрегированных показателей« 
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в А.П.Виесио 
ЛГУ иы.П.Стучка (Рига) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО (БЕСПЕ'ЧЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Непрерывный рост потоков экономической информации требует 
унификации и стандартизации форы статистической отчетности й 
технических'носителей информации. 

Следует признать,что суще$твуювдя система представления 
оперативной статистической информации в разрезе отдельных в и 
дов сельскохозяйственных работ (формы статистической отчетнос 
ти ) не соответствует современным требованиям сбора,передачи и 
обработки информации. Вместо разнообразных и сложных форм с т а 
тистической отчетности более рационально было бы использовать 
одну универсальную форму; Существующая система группировки п о 
казателей по формам 1 - сх , 3 -сх й т . д . возникла в условиях руч 
ной обработки данных» Кроме того распределение показателей по 
отдельным формам в зависимости от их экономического содержания 
тоже носит весьма условный характер* Так,например,в отчете 
7-мех "Отчет о Йалйчии и расходе горючего" обледенены показа
тели, характеризующие не только наличие и расход горючего,но и 
выполненный объем работы в условных эталоншх гектарах, пробег 
машин в тонно-километрах й т . д . 

Следует отметить,что формы статистической отчетности ма
ло приспособлены к механизированной обработке информации.Сис
тема кодов статистической отчетности,утвершденная для колхо 
зов и совхозов республики,отличается от Т О Й системы кодирова
ния показателей,по которой отчетность представляется в ЦСУ ССС 
При перекодировании возникает много ошибок и требуются допол
нительные затраты труда. 

Предлагается показатели оперативной отчетности объеди
нить в одну общую схему. На первом этапе 17 форм етатистйчес -
кой отчетности (таблица I ) . 

По этой схеме устанавливается перечень всех показателей 
оперативной статистической отчетности, представляемых колхоза
ми и совхозами органам ЦСУ в данном году . Каждому показателю 
присваивается к\&,определяется единица измерения,устанавлива-



п/п : Статистическая отчетность 
Количество Присво-
показателей : енный код 

1. 6-мех. Отчет о наличии я с о е - 65 I - 65 
тоянии сельскохозяйст
венной техники 

2 . 7-мех. Отчет о наличии и р а с - 17 66 - 82 
ходе горючего 

3 . 2-мех. Отчет об использовании 13 63 - 95 
сельскохозяйственной 
техники 

4 . 1 - сх . Отчет о наличии семян " 8 96 - 1СЗ 
яровых культур 

5 . 3 - с х , Отчет о севе яровых 23 104 - 126 
культур 

6. 6 - сх . Отчет о подъеые паров, 13 127 - 139 
обработке посевов г е р 
бицидами ,ядохимикатами 
и выделением семенников 
многолетних трав 

7 . 7 - сх . Отчет о ходе уборки у р о - 24 140 - 163 
жая.сева озимых и ьспаш-
ки зяби 

Й, 9 - сх . Отчет о применении у д о б - 19 164 - 162 
рений 

9. 1 0 - с х . Отчет о ходе сенокошений II 18? - 193 
и заготовки кормов 

1С. I I - с х . Отчет о закладке мнеголет- 4 194 - 197 
них насаждении 

1 1 . 1 2 - с у . ОтчФ о закладке питомни- 4 19В - 2$1 
ков многолетних насаждений* 

1 2 . Г - - с у . Отчет об улучшении сенско - 9 2С? - 21С 

ется период представления и вид показателя. Код показателя п о 
рядковый. По этой схеме или перечне, показателей счеъь удобно 
вносить последующие изменения или до полнени я. 

Таблица I 
Перечень форм статистической отчетности 



2 4 ~ Продолжение таблицы I 

сов и пастбшд 
1 3 , 1 8 - с х , Отчет о подготовке и и с - б 211 - 216 

пользовании парников и 
теплиц 

14л 2 0 - с х . Отчет о подготовке оро - 3 217 - 219 
шаемых земель 

1 5 , 2 1 - с х . Отчет о подготовке о с у - 4 220 - 223 
шенных земель 

16-. 2 2 - с х . Отчет об остатках солом- 6 224 - 229 
ки,тресты и волокна льна 
-долгунца и конопли 

1 7 . 4 3 - с х . Отчет о проведении а г р о - 16 230 - 244 
технических противоэро-
зионных мероприятий по 
защите почв от эрозии и 
борьбе с засухой 

Итого : 244 

Для каждой формы статистической отчетности органам ЦСУ 
установлена дата представления отчета . Так,например, 3 октября 
колхозы и совхозы органам ЦСУ представляют информацию по 10-ти 
формам оперативной отчетности, 10 октября -по двум формам и 
т . д . Следует отметить,что на установленную дату представляются 
не все показатели,имеющиеся в форме отчета . Например,статисти
ческая отчетность 6'^мех " Отчет о наличии и состоянии с е л ь с к о 
хозяйственной техники" имеет 65 показателей. На каждую дату 
отчетности представляется только часть показателей. Таки^ ч а с 
тей по этой форме с различной периодичностью всего 8 # . Это б е з 
условно очень затрудняет работу специалистов колхозов и с о в х о 
з о в . Часто возникают ошибки при подготовке информации. 

Все это можно устранить-,устанавливая отчетные даты не по 
отдельным формам статистической отчетности,а по соответствую
щим группам показателей,согласно перечню (таблица 2 ) . Работ -



никам колхозов и совхозов важно ^нать не представляемые формы 
оперативной отчетности,а представляемые показатели,ибо форма л 
показатели,как было указано выше,не тождественные величины. 
Согласно этому принципу на каждую отчетную дату устанавливает
ся перечень (коды) показателей,представляемый органам ЦСУ по 
телеграфу или почте (таблица 4 ) . 

По всем 244 показателя^ установлены 44 даты представления 
отчетности. Теперь руководители хозяйств точно знают,какие п о 
казатели и когда должны быть представлены органам ЦСУ. Унифи
цированная форма статистической отчетности может служить офи
циальным документам при представлении-статистической отчетнос 
ти по почте,или может быть использована как вспомогательная 
таблица при подготовке информации по телетайпу. 

Для обеспечения работы и контроля правильности представ
ляемых данных органам ЦСУ установлена таблица "Динамические 
ряды показателей", (таблица 3 ) * В этой таблице объединены все 
показатели,их сокращенное наименование и даты представления 
отчетности . 

На основе данных динамических рядов составляется с т а т и с 
тическая отчетность. 

Предлагаемый иетод технологии сбора оперативной статисти
ческой отчетности облегчит работу как при подготовке,так й При 
машинной обработке информации,даст существенную экономию бума
ги при печатании форм статистической отчетности." 

В целях апробации изложенных принципов совершенствования 
информационной системы оперативной статистики новая форма с т а 
тистической отчетности в начале 1977 года была представлена 
заинтересованным организациям зсох районов Латвийской ССР. 
Специалисты колхозов и совхозов единогласно одобряют новую с и с 
тему. 



* Таблица 2 

Перечень показателей статистической отчетности 

Кдип/ч 1 Вид 
_^од : П о к а з а т е л ь :измерения: отчета 

(1к_4 X 
I Трактора всех марок ; • штук Шггнадгати-

дневная и 
месячная 

2 Иэ Н И Х исправных (работают и готовы к работе) 
3 Трактор?; К-700, К-701 п 

4 Из них исправных (работают Я готовы к работе) п п 

5 Тракторы Т-150 * _ п _- 11 

6 Из них исправных {работают и готовы к работе) н « 

7 Тракторы Т-150К и _• 
8 Иэ них исправных (работают и готовы к работе) г» г* 

9 Грузовые автомобили п В 

10 Из них исправных (работают и готовы к работе) • • 

I I Зерновые комбайны всех марок п 

12 Из них исправных (работают и готоВЦ к работе) 1Т • 

13 Тракторные прицепы Н V 

и Из них исправных (работают и ГОТОВЫ к работе) п__ и 

15 К о с и л о тракторные всех марок п п 
16 Из них исправных (работают готова к работе) N Ь 

17 Косилхд-аькельчитела И 

18 Из них исправных (работают И ШТОВЫ к работе) Я 



О-,. 
Динамические ряды показателей и дата представления отчета 

Таблица 3 

Код : Содержание : Дата : Пока- : Дата : Пока- : Дата : Пока- : Дата : -Пока- : Дата : Пока-
: показателя : :затель : :затель : гзатель : гзатель : :затель 

I " Тракторы-все 3 . 0 1 . 3 . 0 2 . 3 . 0 3 . 4 . 0 4 . 3 . 0 5 . 
16 .05 . 3 . 0 6 . 1 6 . 0 6 . 4 . 0 7 . 18 .07 . 

3 .08 . 1 5 . 0 8 . 5 . 0 9 . - 3 . 1 0 . 3 . 1 1 . 
° 6 . 1 * . 

2 Из них исправ-Э.ОТ. 3 . 0 2 . 3 . 0 3 . 4 . 0 4 . 3 . 0 5 . 
них 16 .05 . 3 .06 . 1 6 . 0 6 . 4 . 0 7 . Г8 .07 . 

3 .08 . 15 .08 . , 5 .09 . 3 . 1 0 . . 3 . 1 1 . 
6.12 

3 Тракторы 3 . 0 1 , 3 . 0 2 . 3 . 0 3 . 4 . 6 ч . 3 . 0 5 . 
К-700.К-701 16.05' 3 . 0 6 . 1 6 . 0 6 . 4 . 0 7 . 1 8 . 0 7 . 

3 . 0 8 . 15.08 . 5 .09 . * 3 . 1 0 . Э . П . 
6 .12 . 

4 » Из них исправ-3 .01 . 3 . 0 2 . 3 . 0 3 . 4 . 0 4 . 3 . 0 5 . 
ных 16 .05 . 3 . 0 6 . 1 6 . 0 6 . 4 . 0 7 . 1 8 . 0 7 . 

3 . 0 8 . 15 .08 . 5 -09 . 3 . 1 0 . З . П . 
6 . 1 2 . 

5 Тракторы - 3 . 0 1 . 3 . 0 2 . 3 . 0 3 . • 4 . 0 4 . 3 . 0 5 , 
Т-150 Г6.05. 3 .06 . 1 6 . 0 6 , • 4 . 0 7 . 1 8 . 0 7 . 

З.С8. 1 5 . 0 8 . 5 . 0 9 . 3 . 1 0 . Э . П . 
« Т2 

42 



Таблица ч 
Унифицированная форма статмстическо 1;- отчетности 

Коку высылается 

Латвийская ССР 
Район 
Наименование Х О З Я Й С Т Е 

"наименование "и адрес "полу'чЭтсля" 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНХТЪ 

Дата представления Vгчета 24 октября 1_977г. 
Утверждена НОУ Латвийской СОР 
Представляют колхозн,совхозы к другие г о 
сударственные сельскохозяйственные пгед-

- приятия райогшнм/городским органам [С . 

Код 

Код : Пока- : Код : Пока- : Код : Пока- : Код : Пока- : Код : Пока- : Код : Пока- : Код : Пока
затель затель затель. затель затель затель затель 

3 

Дата отправления отчета " " 197 г . Контрольная руша 

Председатель колхоза Главный (старший) 
Директор совхоза бухгалтер 



Д.Я.Клявинь/- М.М.Яунземе, А.Я.Яунземс 
ЛГУ им.П.Стучки (Рига) 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЗАДАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Расширение материально-техническое базы сельскохозяйст
венных предприятий и ее совершенствование является основный 
условием осуществления интенсификации производства. С повы
шением технической оснащенности сельского хозяйства все боль 
шее значение имеет оптимальное использование машинно-трактор
ного парка СМТП),так как одновременно с дальнейшей.механиза-
цмеГ; производственных процессов,растет удельный вес затрат 
на механизированные работы в себестоимости продукции. Тем 
самым задача оптимального использования МТП сельскохозяйст
венного предприятия является одной иэ важнейших задач подсис
темы оперативного управления. 

На сельскохозяйственном предприятии ежедневно возникает 
следующая ситуация* Имеется перечень конкретных полеводчес
ких работ,которые необходимо выполнить к определенному сроку. 
Согласно производственному плану и принятой технологии и з 
вестны объемы и последовательность выполнения этих работала 
выполнения работ сельскохозяйственное предприятие может и с 
пользовать определенное количество разных силовых и сельско
хозяйственных машин. Каждая рзбота "-южет быть выполнена о д 
ним или несколькими видами агрегатов . Под агрегатом понима
ется силовая машина с одной или несколькими навесными или 
прицепными сельскохозяйственными машинами,а также силовые 
машины,способные самостоятельно выполнять определенную рабо
ту (например,комбайн.автомашина). Различные агрегаты на о д 
ной и той же работе имеют,как правило,различную производи
тельность . Учитывая объемы,последовательность,агротехничес- ' 
кие сроки выполнения работ и наличие агрегатов,возникает « 
интуитивное представление о срочности каждой работы. 

Требуется,учитывая приведенные условия,составить дис -



петчерское задание на день (или на другой сравнительно н е 
большой промежуток в р е м е н и ) , т . е . распределить'имегп-иеоя с и 
ловые и сельскохозяйственные машины в виде агрегатов по ра
ботам, указывая продолжительность проведения каждой работы. 
Ввиду разновидности агрегатов,их разной производительности, 
а такие их частичной взаимозаменяемости,ясно,что диспетчер
ское задание монет быть с-сставлено во многих вариантах. 

Итак,возникает проблема выбора наилучшего (оптимально
г о ) варианта диспетчерского задания. Для этого ,во -первых, у 
надо установить критерий оптимальности варианта диспетчере- " 
кого задания,и,во-вторых,найти, методы нахождения е г о . Ясно, 
что регулярно и качественно решать эту задачу возможно лишь 
используя математические методы и электронно-вычислительные 
машины (ЭВМ). 

' Ниже предлагается алгоритм нахождения оптимального в а 
рианта диспетчерского"задания (оптимального плана) и опи
сывается технология'математического и информационного о б е с 
печения использования ЗВМ. 

При руководстве полеводческими работами основным прин
ципом выбора решения является соблюдение агротехнических 
сроков,так как. отклонения от них приводит к большим убытка!!. 
Таким образом, возникает необходимость разбиения совокупное- • 
ти работ на группы срочносА! с тем,чтобы в первую очередь ;| 
обеспечить выполнение наиболее срочных работ- При р а з р а б о т - ; 
ке алгоритма установления групп срочности выполнения работ [> 
в каждом конкретном календарном сроке воспользовались р е к о - * 
мендациями В.Голубовскрго, высказанными в частной б е с е д е , 
Каядая группа срочности суть цепочка технологически связан- 1 

них работ . Численно срочность выполнения каждой цепочки рабдт 
вычисляемся,исходя из агротехнических сроков окончания р е - \ 
бот,входящих в цепочку,невыполненных объемов их и наличия -1 
агрегатов . Алгоритм рценки' срочности групп работ в дальней
шем может быть усовершенствован. * ' ? 

При заданной срочности выполнения работ данного перио-
да,во-первых,определявтея^максимально возможные объемы вы- 1 
полнения работ ,а затем определяется оптимальный план,как , , 
план выполнения этих объемов при минимальном жцич§стве а г - ' ч 

регатов (или Минимальной сумме времени их работы) . , 



Практическое нахождение оптимального плана на сВМ требу 
ет подготовить следующую информацию: 

1) агротехническую информацию (ЛИ); 
2) техпологическу;о информацию (ТИ); 
3 ) информацию об объемах выполняемых работ на год (НО?); 
4 ) информацию о наличии С И Л О В Ы У машин (ИС); 
5 ) информацию о наличии сельскохозяйственных машин (ИСХ). 

АИ- это список работ,их агротехническая последовательность 
и сроки их начинания и окончания. ТИ- это перечень видов а г 
регатов и их производительности на различных работах. Следу
ет отметить,что АИ и ТИ монет 'быть унифицирована в пределах 
района или зон. ИОР может быть получена из годового произ
водственного плана сельскохозяйственного предприятия и з а 
висит от принятой там технологии. ф 

Для регистрации постоянной информации необходимо ввести 
коды работ,силовых и сельскохозяйственных машин. Код работы 
из шести знаков,из которых первый слева означает номер бри
гады,два следующих -сельскохозяйственную культуру, а три 
последних -собственно вид работы.В массивах информации АИ и 
ТИ,ввиду их унификации,используются коды работ,содержащие 
только пять, последних знаков. 

Использование таких составных кодов работ облегчает 
также их расшифровку при выдаче результатов решения на п е 
чать или телетайп. 

Для кодирования силовых и сельскохозяйственных машин " 
используются соответственно трех - и четырехзначные в к о т о 
рых первый знак означает номер бригады,а остальные -тип с и 
ловой или сельскохозяйственной машины. 

В массиве ТИ коды силовых и сельскохозяйственных машин 
используются для образования составных кодов агрегатов . 

Постоянная информация записывается на магнитной ленте 
ЭВМ. 

Кроме постоянной информации используется оперативная 
информация рб изменениях наличия силовых и сельскохозяйст-
венных машин,а также сведения о выполненых объемах работ к 
определенному срсФу. Так как эта информация связана с конк^ 
ретннм сельскохозяйственны?.: предприятием*™ ясно,что з д е с ь 4 

используются шестизначные коды работ»трехзначные коды машин; 



четырехзначные коды сельскохозяйственных машин, 
Далее рассмотрим организацию процессавычисления оптималь

ного диспетчерского задания* Предположим,что вычислительный 
центр (ВЦ) имеет телетайпную связь с определенным сельскохо 
зяйственным предприятием, Допустим,что подготовлена и запи
сана на магнитную ленту постоянная информация. 1ля со ставле 
ния оптимального диспетчерского задания на определенный пе -

*риод (например,на следующие два дня) необходимо получить 
оперативнугЛшформацию,т.е.отчет о выполненных объемах работ 
за предадутций'период и сведения об изменениях наличия силовых 
и сельскохозяйственных машин. 

Счет на ЭВМ происходит в следующем порядке. Сначала в в о - -
дится телеграмма - оперативная информация. При этом предус
мотрено выявление логических ошибок, В случае обнаружения 
ошибок оператор обращается к сельскохозяйственному предприя
тию с запросом о повторной передаче тех единиц оперативной 
информации,в которой обнаружены ошибки. Полученная дополни
тельная телеграмма снова вводится в ЭВМ и выявляются ее ошиб
ки. В случае обнаружения ошибок в дополнительной телегпамме 
опять делается запрос в сельскохозяйственное предприятие и т . д . 

Если ошибок нет или они устранены,вносятся изменения в 
информационные'массивы И0Р,ИС и ИСХ, Затем с пульта ЭВМ в в о 
дится дата текущего дня и определяются группы срочности вы- | 
полнения тех работ,которым начался агротехнический срок вы
полнения. Определяются также объемы выполняемых работ. 

На следующем этапе вычисляется оперативное диспетчерское 
задание. Этот этап состоит из отдельных шагов,количество к о - ; 
торых совпадает с количеством групп срочности. На первом ша
ге рассматривается группа наиболее срочных работ. Для нее 
определяются максимально возможные выполнения работ .исполь
зуя для этой цели все имеющиеся ресурсы агрегатов . Потом* о п - л 

ределяется оптимальное -диспетчерское задание для выполнения 
работ этой группы срочности,которое минимиэует сумму времени 
работы агрегатов (измеряемую,например,в сменах) . 

После этого переходим ^следующей группе срочности и 
анологично определяем для нее оптимальное диспетчерское з а 
дание при оставшихся ресурсах силовых и сельскохозяйственных-
машин,и т . д . п&са не будут рассмотрены в с е 1 группы 



срочности. 
Полученные оптимальные диспетчерские задания щя о т 

дельных групп срочности объединяются в одно единое оптималь
ное диспетчерское задание,которое может выводиться на п е 
чать или на телетайп в разных видах. Для вывода оптималь
ного диспетчерского задания в расшифрованном виде . е стествен 
н о , нужно иметь на магнитной ленте заранее подготовленные 
"оловари". 

Наконец, полученное в виде телеграммы оптимальное д и с 
петчерское задание передается по телетайпу в сельскохозяйст
венное предприятие. Следует отметить.что в зависимости от 
конкретной ситуации способы доставки оперативной информации 
из сельскохозяйственного предприятия в ВЦ и результатов иэ 
ВЦ в сельскохозяйственное предприятие могут быть различные* 
например .курьер,почта. 



Н.В.Илмете, Д.Я.Клявинь 
ЛГУ им.П.Стучки (Рига) 

МОДтРдВШПГСТРУКТУРН МАШИННО-
ТРАКТОРНОГО ПАРКА В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ РАЙОНА 

Составной частью первой очереди автоматизированной с и с 
темы обработки данных (АСОД) административного района явля
ется автоматизированная система управления сельским хозяйст 

вен* района (АСУ с / х района) . Функциональная часть АСУ с / х 
района определяется комплексом взаимосвязанных задач плани
рования1, учета и отчетности на основе использования единой 
информации автоматизированного банка данных (АБД). 

Функциональные связи между задачами планирования,учета 
и отчетности можно .осуществить различными путями. Настоящая 
статья посвящена изложению подхода к осуществлению связей 
между задачами планирования,учета и отчетности,в Котором в 
качестве связывающего звена выступает задача оптимизации ма
шинно-тракторного парка (МТП) сельскохозяйственного предприя
тия. 

В настоящее время МТП сельскохозяйственного предприятия 
является сложным техническим комплексом,который состоит иэ 
тракторов.автомашин! комбайнов, прицепных и навесных машин 
различных типов и марок. С увеличением Технической оснащен
ности сельского хозяйства возрастает необходимость оптималь
ного планирований и использования МТП,так как одновременно 
с повышением' уровня механизации производственных процессов, 
растёт удельный вес затрат на механизированные работы в с е - л 

бебтоймости продукции. В связи с этим одной из важнейших з а 
дач АСТ с / х района является задача оптимизации МТП. 

Производственный процесс В сельском хозяйстве слагаетоя 
из последовательных работ,которые должны выполняться в задан
ные агротехнические сроки. Каждая работа может выполняться 
одним или несколькими типами агрегатов,имеющих на данной р а -
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боте различную производительность и различные эксплуатацией- * 
ные издержки. Таким образом можно .определить различные вари
анты состава МТП,из которых надо выбирать оптимальный МТП. 
Оптимальный состав МТП сельскохозяйственного предприятия 
должен- обеспечить'своевременное выполнение преду смотт-гчт 
работ в растениеводстве и животноводстве при минимальных при
веденных затратах или при минимальном количестве силовых ма
шин. 

Оптимальный состав МТП лучше всего определить,решая с о 
ответствующую задачу частично целочисленного программирова
ния ^ I ] . Применение, методов частично целочисленного прог 
раммирования дает возможность избегать ошибок округления,ко
торые для данной задачи могут достигнуть 6 -12# . 

В результате решения задачи бптимизации МТП определяется 
оптимальное количество тракторов,комбайнов,автомашин й с ё л ь -
скохозяйственных^машин,необходимое количество механизаторов 
и рабочих в разрезе пятидневных периодов и сельскохозяйствен
ных культур. Одновременно определяются также прямые затраты 
возделывания сельскохозяйственных культур. 

Оптимизация МТП должна быть информационно и функциональ
но связана с другими задачами АСУ с / х района. Информационная 
совместимость должна быть обеспечена путем единой системы 
экономических показателей,классификаторов и кодов,унификаци
ей форм документов. Для хранения информации предусмотренно 
использовать АБД района. 

Функциональные связи задачи оптимизации МТП с другими 
задачами АСУ с /х # района показаны на рис. Согласно этой 
схеме оптимизация МТП осуществляется после оптимизации о т 
раслей структуры сельскохозяйственного предприятия. В резуль
тате решения этой задачи определяются площади сельскохозяйст
венных культур, объемы работ и сроки их выполнения [ 2 1 . 

Для возделывания сельскохозяйственых культур могут быть 
использованы различные технологические схемы,которые предус
матривают различные варианты выполнения каждой работы в каж
дом пятидневном" периоде. 

Надо отметить,что на данном этапе исследования интен 
сивнесть использования каждой технологической схемы устан 
ащ^ается согласно требованиям специалистов сельокохозяЯст-
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венного предприятия. В пт^шципе имеется возможность оптимизи
ровать интенсивность использования каждой технологической 
схемы,решая соответствующую задачу математического программи
рования ч \ 

В результате получаются различные варианты выполнения 
необходимых работ в соответствии с кандой технологической 
схемой. 

После зтого формируется и решается задача определения 
оптимальной структуры'МТП для выполнения предусмотренного 
комплекса работ [ 1 3 . 

Результаты решения используются для определения прямых 
затра-у возделывания каждой культуры. В их состав входят р а с 
четы по определению трудовых заттрат в человеко-часах и д е 
нежных затрат на выплату основного заработка рабочим р а с т е 
ниеводства, расчеты потребности горючего и смазочных мате 
риалов и услуг живого тягла,необходимых для выполнения з а 
данной программы работ . Наряду с перечисленными выполняются 
и расчеты по установлению объема механизируемых -работ в у с 
ловных эталонных гектарах. 

Эти данные могут быть использованы для корректировки 
прямых затрат«используемых в задаче оптимизации производства. 
Кроме того затраты возделывания сельскохозяйственных культур 
сопоставимы с соответствующими показателями в задаче учета 
труда и заработной платы и таким образом являются прогнозом 
этих показателей. 

Окончательные результаты решения задачи должны отпеча
тываться в виде принятых плановые форм и таблиц для сель
скохозяйственного предприятия, 

В первой очереди оптимизация структуры МТП происходит 
при заданных объемах работ,выполняемых техникой агросервиса. 
Во второй очереди предусмотрена оптимизация использования 
техники также в системе агросервиса района. 

• 

В Ы В О Д У 

I . Предложенный подход к осуществлению связей между 
задачами планирования,учета й отчетности обеспечи
вает возможность разработки согласованных вариантов 



отраслевой структуры и состава МТП сельскохозяйственного 
предприятия. 

2 . Для корректировки вариантов отраслевой структуры исполь
зуются уточненные данные прямых затрат возделывания 
сельскохозяйственных культур,что позволяет улучшить к а 
чество перспективных планов производства и структуры МТП. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

Начиная с I января 1972 года применяется транзитный м е 
тод уче^а затрат машинно-тракторного парка (МТП). Все затра 
ты .связанные с эксплуатацией МТП на сельскохозяйственных и 
на транспортных работах учитывают на счете В 23 "Вспомога
тельные производства",на отдельном субсчете "Машикко-трак
торный парк". В пределах этого субсчета открывают два анали
тических счета:"Затраты по эксплуатации машинно-тракторного 
парку на сельскохозяйственных работах" и "Затраты по э к с п 
луатации машинно-тракторного парса ^ транспортных работах" . 
По первому аналитическому счету учитывают затраты по выпол
нению всех тракторных работ (включая и транспортные работы) 
в растениеводстве. По второму аналитическому счету учитывают 
расходы на транспортные работы тракторов в других Отраслях и 
хозяйствах . На аналитических счетах 9атраты_отражают в разре 
зе установленных статей [ г , ^Зб| , 1 0>,50] 

Схема I 
Тракторные работы в сельском хозяйстве. 

•Сельскохозяйственные работы 
( I аналит.счет ) , 

Транспортные работы 
(2 аналщт.ечет^ 

Полевые работы в растениеводстве 1 Транспортные работы 

в других отраслях и 
• хозяйствах 

Транспортные работы в раотение- • 
водстве 

Транспортные работы 

в других отраслях и 
• хозяйствах 

В состав МТП-а сельскохозяйственного предприятия входят, 
соответственно -с Классификацией, основных фондов ( с ^ ю д с т в ) , 
основные средства сельскохозяйственного назначения. Это изда
ния растениеводства (здания для хранения тракторов,комбай-" 
нов и, других сельскохозяйственных машин) вооружения р а с т е 
ниеводства (навесы'для х"хранения сельскохозяйственных машин), 
силовые машины и оборудования.растениеводства (тракторр и 



самоходные ыасси),рабочие марины и оборудования•растепмевод-
ства ( по чзо-обрабатывавши? ш ш п и и о гуди я, посевные- и поса 
дочные машины и -другие группы серьскохозянствешшх машин, 
транспортные средства общего казначенив - группа внутрихо-
з яйственногс транспорта (траитогные поицеиы) . 

При суцествующе?; порядке учета амортизационных отчисле
ний пс гее?.: основным средства:! МТП в соответствии с деЁстну-
сгрши норками относятся целиком на стать?: ''Амортизация о с н о в 
ных средств' 1 первого аналитического .счета . Едееъ накапливает
ся су:,?:;'! амортизационных отчислений в течение года. При этом 
должен вестись раздельный учет амортизации основных сходств 
в соответствий с базой? для распределении. 

Затраты с первого '-'налитическего счета в копне года спи-
сывагигев на объекты калькуляции растениеводства в статейном 
порядке. 3 конце года учтенные по дан но* статье суша.! аморти
зационных отчислений рп определяются по назначение. Б порядке 
распределения часть сумм.: амортизационных отчислении с дан
ного аналитического счета относят на аналитический с т?от "Зат 
раты по эксплуатации ?га;';нн:!^-трякторног(1 парка на транспорт
ных работав 0 по соответствующей статье затрат в роле ,опреде
ляемой пропорционально объему выполненных" т^анегг лтних работ 
в условных гектарах ( у с л . г а ) . 

Оставыаяся на первом апалит: веско?,! счете сумма аморти
зационных' Отчисления распределяется по культурам, группам 
культур, и видам незазерненного производства в соответствии с 
установленной базой для распределения по каждой группе о с н о в 
ных средств. По тракторам амортизационные отчисления распре
деляются пропорционально выполненным работам в переводе на 
у с л . г а . ,по сельхе^змаминам-пропорционально плогадяЦ обработки 
в г а . , и т . д . Амортизационные отчисления по узкоспециализи
рованным сельхозмашинам относятся непосредственно на затраты 
соответствующих культур [1,287] , [ 2 , 167 ] , |_р ,123] . 

При таком порядке в конце года для включения сумм амор
тизации осно'вных средств МТП в себестоимость продукции при
дется составлять как минимум.две распределительные ведомос
ти / 6 , 

I . Амортизационные отчисления по тракторам .тракторным 
прицепам,гасанам и другим основным средствам общего пользе-



;вания,распределяемым пропорционально обйену объему с е л ь с к о х о 
зяйственных и транспортных работ,исчисляемых в у с л . г а . 

2 . Амортизационные отчисления по основным средствам МТП 
обслуживающим растениеводство распределяемым по культурам, 
группам культур и видам незавершенного производства с о о т в е т с т 
венно с базой для распределения.. 

Однако в практике сельскохозяйственных предприятий дело 
обстоит несколько иначе. Амортизацию начисляют не по видам 
основных средств МТП,а по группам машин.имеющих одинаковые 
нормы амортизационных отчислений. В конце года по данным ана
литического к синтетического учета невозможно правильно р а с 
пределить начисленную амортизацию. Поэтому прибегают к р а с 
пределению общей суммы начисленной амортизации (относящейся к 
растениеводству) по объектам затрат пропорционально общему 
объему выполненных работ в у с л . г а . Это вызывает значительные 
отклонения з суммах амортизации списанных на объекты затрат 
при'существующей системе распределениями системе, построенной 
по рекомендация» Основных положений (Л , 18 -19 ] 

Отдельные сельскохозяйственные предприятия,которые р а с 
пределяют амортизационные отчисления в соответствии с Основ
ными положениями,вынуждены делать трудоемкие выборки из пер 
вичных документов и дополнительные расчете ,что приводит к 
увеличению объема учетных работ. 

Теперь рассмотрим предложенный нами вариант решения дан
ной' задачи на ЭВМ. Один из О П О Р Н Ы Х В О П Р О С О В решения этой з а -

* ч -

дачи состоит в определении видов основных средств МТП с т о ч 
ки зрения распределения амортизации. То есть нужно определить, 
какие виды основных средств МТП используются на полевых и 

*• # 

транспортных работах,сумму амортизации которой необходимо 
списать на эти работы. 



Сельскохозяйственные работы 
( 1 .анал.счет) 

Транспортные работы 
" ч ( 2 .анал.счет) 

Полевые 
работы 

Сельхоз-
мапины 

Тракто- • 
ры Тракторы 

Основные 
средства МТП 
используемые 
на транспорт' 
ных работах 
(кроме трак
торов) 

Транспорт
ные работы 

Основные 
Средства, 
МТП ис 
пользуемые 
на тран
спортных 
раб отлх 
(кроме 
тракторов) 

Тракто
ры 

1 

Основные 
средства МТП 
используемые 
на транспорт' 
ных работах 
(кроме трак
торов) 

Основные средства.МТ Т общего назначения 
с -

Чтобы решить задачу о -распределении амортизационных о т -
чпс/ЬЙг/Г: в конце года необходимо разработать обоснованную 
систему учета амортизационных отчислений основных средств и 
соответствующую систему учета объемов выполненных работ. 

Учитывая требования-"Основных положений по планированию, 
учету п калькулированию себестоимости сельскохозяйственной 
продукции" на счет распределения амортизации,необходимо по 
статье "Амортизация основных средств" (первого аналитического 
счета) суммы амортизации в течение года накапливать в разрезе 
следующих видов основных средств мТП: 

1. тсакторы; ' 
2 . сельскохозяйственные машины; 
3. основные средства,используемые на т?>акторно-тран

спортных работах; 
4. основные средства общего- назначения. 
1'меются дополнительные требования к учету амортизации• 

сельскохозяйственных машин. Учёт суммы начисленной -амогтиза-

• Схема 2 
Виды основных средств ЫТП,используемых па тракторных 

работах 



ции должен осуществляться по группам сельскохозяйственных 
машин. 

По учету начисленной амортизации выделены следующие груп 
пы сельскохозяйственных манин: сельскохозяйственные машины 
узкоспециализированного назначения,почвообрабатывающие машины 
и орудия,посевные и посадочные машины,уборочные машины с п о д 
разделением по группам.,машины для борьбы с вредителями и б о 
лезнями сельскохозяйственных растений,машины для внесения ор-^... 
ганических и минеральных удобрений. -

Учет амортизационных отчислений по видам основных средств 
МТП на протяжении года - это одна сторона данной проблемы. Од
нако .существует и другая^сторона проблемы. Это.создание с о о т 
ветствующей системы учета объемов выполненных работ МТП. С и с 
тема учета должна обеспечить накопление в течение года о б ъ е 
мов выполненных работ по тракторам и группам сельскохозяйст 
венных машин. 

Основой для создания система учета выполненных объемов 
работ по тракторам и сельскохозяйственным машинам на ЭВМ с л у 
жит "Технический проект по автоматизации учета выполненных 
конно-ручных и механизированных работ",разработанный в Лат-» 
вийском отделении НИИ ЦСУ СССР, 

В соответствии с особенностями производительного процес 
са в растениеводстве,необходимо в учете обеопечить разграни
чение статей затрат и получение данных в разрезе структурных 
подразделений в пределах объекта калькуляции. С целью выяв
ления экономической эффективности мелиорированных земель учет 
должен отражаться также по группам полей в пределах объекта'" • 
калькуляции. . > 

Чтобы распределить амортизационные отчисления по о с н о в 
ным средствам ЦГП на объекты калькуляции растениеводства,не
обходимо объемы выполненных работ тракторами и сельскохо 
зяйственными машинами в разрезе структурных подразделений, . 
г^рупп полей в пределах объекта калькуляции,. 

В варианте,предложенном нами,распределение амортизацион
ных отчислений с использованием ЭВМ осуществляется в следую
щем порядке: 

I . Сумма амортизационных отчислений по основным с р е д с т 
вам МТП общего назначения распределяется по остальным видам 



основных средств МТП пропорционально-начисленной амортизации. 
2 . Амортизация гго сельскохозяйственным машинам целиком 

относится на отрасль-растениеводство. По объектам калькуля
ции амортизационные отчисления распределяются в разрезе групп 
сельскохозяйственных машин пропорционально выполненным о б ъ е 
мам работ в натуральных единицах измерения''"(базам распределе
ния) , 

3 . Амортизация.по тракторам распределяется пропорциональ
но Объему выполненных работ ( в усл.га- . ) на сельскохозяйствен
ные работы з растениеводстве (полевые и транспортные) и на 
транспортные работы в дтругих отраслях и хозяйствах (2 ,анал . 
с ч е т ) . 

4 . Амортизация по основным средствам,используемым на 
•-транспортных работах,распределяется на объекты калькуляции 
растениеводства и на второй, аналитический счет пропорциональ

но объему выполненных трансибртньтх работ ( Б у с л . г а . ) в р а с т е 
ниеводстве и в других отраслях и хозяйства;*. 

Амортизационные отчисления по основным средствам,исполь
зуемым на транспортных работах,выделены в отдельную группу. 
Это для обеспечения .точности расчетов . При существующем п о 
рядке учета амортизационных отчислении эти основные средства 
не выделены в отдельную группу. Амортизация этих основных 
средств распределяется вместе с суммами амортизации тракторов 
и основных средств МТП общего назначения пропорционально о б ъ е 
мам выполненных работ в .растениеводстве и транспортных работ 
вне ч растениеводства^(в у с л . г а . ) . Общий объем тракторных ра 
бот составляет объем выполненной работы по' первому аналити
ческому счету (полевые и транспортные работы в растениевод
стве )и.объем выполненной работы по второму аналитическому 
счету . При существующем порядке распределения на счета 
объектов калькуляции растениеводства будут списаны суммы на
численной амортизации пропорционально объемам выполненных 
полевых,транспортных работ в растениеводству. На второй ана
литический счет будут списаны суммы пропорционального о б ъ е 
му транспортных работ в других отраслях и хозяйствах. Полу
чается,что на объекты затрат 'растениеводства будут списаны 
суммы амортизационных отчислений по основным средствам и с 
пользуемым на транспортных работах пропорционально и объему 



д о 
выполненных полевых работ. Так как на полевых работах эти о с 
новные средства не используются,то расчеты по распределению 
амортизационных отчислений такого порядка приводит' к н е о б о с 
нованному увеличению себестоимости продукции растениеводства. 
Поэтому в предлокенном нами варианте основные средства ,исполь
зуемые на транспортных работах,выделена з отдельную группу. 
Исходным пунктом для накопления выполненных объемов работ по 
группам сельхозмашин служит "Пассив данных об объемах выпол
ненных (полевых) работ на тракторах,комбайнах". Зто массив 
Я I упомянутого технического проекта. В результате обработ 
ки данных зтого массива й данных массивов нормативно-спра
вочной информации формируется "Массив данных об объемах вы
полненных работ по инвентарным номерам сельскохозяйственных 
машин за месяц" (массив $ 1 0 ) , Массив содержит следующие 
данные: номер массива,шифр сельскохозяйственного предприятия, 
шифр работы,месяц,инвентарный номер сельхозорудия,синтети
ческий счет объекта калькуляции,структурные подразделение, 
группа поля,группа оснозньыО средств (сельхозмашин),база р а с 
пределения .объем выполненных работ в натуре за месяц.Для 
обеспечения накопления данных об объемах выполненных работ 
сельскохозяйственными машинами формируется "Массив данных об 
объемах выполненных работ по группам сельхозмашин с начала' ' 
года" (массив * I I ) . В отличие от массива 2. 10 здесь нет 
данных об объемах выполненных работ за месяц и объемы выпол- . 
неиных работ определены по группам сельхозмашин. Так как н е 
обходимо получить суммы распределенных амортизационных о т 
числении по группам сельскохозяйственных машин в разрезе < 
структурных подразделений и групп полей в, пределах объекта 
калькуляции,то необходимо получить объемы выполненных работ 
в течение года по группам сельскохозяйственных машин в с л е 
дующих группировках:' 

1 , Объемы выполненных работ сельскохозяйственными маши
нами по объектам .калькуляции в разрезе структурных подразде
лении. 

2 . Объемы выполненных работ сельскохозяйственными маши
нами по объектам•калькуляции растениеводства в разрезе групп 
полей. 

В результате расчетов с данными массива ^0 и данными 



о начисленных суммах амортизации па группам сельхозмашин фор
мируются массивы. • • 

I , -"Массив данных о,распределенных суммах амортизацион
ных отчислений (по сельхозмашинам) по шифрам производственных 
затрат в разрезе подразделений хозяйства" (массив ^ 2 0 ) . 

2 . "Массив данных о распределенных суммах амортизацион
ных отчислений (по сельхозмашинам) по ыжпрам производственных 
затрат в разрезе групп полей" (массив >" 2 1 ) , 

В этих массивах имеются данные-о соответствующих суммах, 
списызаемых на счета объектов калькуляции растениеводства.Ко
нечная часть записи массива $ 20 содержит данные:синтетичес
кий счет,объект калькуляции,структурное подразделение,группу 
основных средств,базу распределения,объем выполненных работ 
в натуре с начала года,сумму амортизационных отчислений на 
объем работы. В массиве -%21 соответственно будут данные о 
распределенных суммах амортизационных отношений по объектам 
калькуляции в разрезе групп полей. 

При формировании массива Я 20 и $ 21 произведены следую
щие расчеты с данными массивов * I I и,$ 31 ("Массив данных о 
начисленных суммах амортизационных отчислений по группам о с 
новных средств МТП с начала г о д а " ) , 

* Вгедем обозначения: 
[ - группа сельхозмашин; 

^ - объект калькуляций; 
^ - структурное подразделение; 
I - группа где ля. 

Объем выполненной работы по I -той группе сельхозмашин 
( й [ ) в пределах ^ - ого объекта калькуляции по й-ому структур
ному подразделению (массив % 2 0 ) определяется пс формуле: 

' ^ ( I ) 
Объем выполненной работы по * -ой группе сельхозмашин (3{ ) 
в пределах ^ - о го объекта калькуляции по С -той группе поля 
(массив «5"21)-определяется по формуле: 

1ля распределения сумм амортизационных отчислений необходимо 
определить общий объем выполненной работы (6?") в течение г о -



да по I- -той группе сельхозмашин. Это определяется по Формуле: 

Теперь необходимо рассчитать сумму амортизационных отчислений 
по I - той группе сельхозмашин.приходящуюся на одну единицу , 
объема таботы (Л 1л ) : ^•> 

где - общая сумма амортизационных отчислений по * -той 
группе сельхозмашин. ' . 
Сумма амортизации .отнесенная по -ой группе сельхозмашин С^О 
в пределах ^ - о г о объекта калькуляции по к-ому отрунтурному 
подразделению (массив * 2 0 ) . б у д е т : 

ч ^ * ' й ^ ' « - Л ; / . ( 5 ) 
Сумма амортизации,отнесенная по I -той группе сельхозмашин 

) в пределах ^ - о г о объекта калькуляции по С -ой группе 
поля (массив Л 2 1 ) , б у д е т : 

сЛг^ч « си^ьМл. . с о 
Амортизация по узкоспециализированным машинам списывает

ся ежемесячно прямо на соответствующие культуры. Для расчета 
распределенных сумм амортизации (узкоспец.сельхозмашикам) по 
структурным подразделениям и группам полей используется м а с 
сив нормативно-справочный информации,содержащий данные о н о 
мерах и площадях полей в структурных подразделениях,где в о з -
делызается данная культу^ра. 

Основой для распределения амортизационных отношений по 
тракторам и основным средствам,иапользуемым на тракторных р а 
ботах , служат данные массивов выходной информации,разработан
ные в упомянутом техническом проекте. Это массивы: 

.1 88 - "Массив данных-о распределении выполненных о б ъ е 
мов тракторных работ по шифрам производственных затрат и под
разделения}.! хозяйства" . 

^ 89 - "Массив данных о распределении выполненных о б ъ е 
мов тракторных работ по шифрам производственных затрат и 
группам полей в целом»по хозяйству" . 

Объемы выполненных габот тракторами необходимо получить 
в следующих группировках: 

I.Объемы выполненных тракторных работ по объектам каль-
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куляции Б разрезе структурных подразделений. 

1 . 1 . Транспортные работы тракторов. 
1 . 1 , 1 ; В растениеводстве, 
1 . 1 . 2 . В других отраслях и хозяйствах. 
1 . 2 , Полевые работы тракторов в растениеводстве. 
2 . Объемы выполненных тракторных раб#т по объектам каль

куляции в разрезе групп полей, 
2 Д , Полевые работы в растениеводстве. 
2 . 2 . Траиопортные работы в растениеводстве. 
Массив е 88 состоит иэ данныхгномера массива,шифр рабо

ты,шифр структурного подрааделения,месяц,синтетический счет , 
объект калькуляции,группа работы,объем выполненной работы в 
у с л . г а , с начала года и Другие. В этом массиве ,эа декабрь м е 
сяц будут необходимые объемы выполненных работ тракторами по 
объектам калькуляции в разрезе структурных 'подразделений. В 
результате расчетов с данными этого массива и данными о на
численных суммах амортизации (массив Л 3 1 ) формируются массивы. 

1 , "Массив данных о распределенных суммах амортизацион
ных отчислений (по тракторам)на второй аналитический счет" 
(массив Л 2 2 ) . 

2 , "Массив данных о распределенных су1шах амортизацион
ных отчислений (по тракторам) по шифрам производственных з а т 
рат в разрезе подразделений хозяйства" (массив 1 2 3 ) , 

При формировании массива Л 22 и Л 23 произведены следую
щие расчеты. Введем обозначения: 

9 * А синтетический счет ; 
гп - группа работы (и=1 -транспортные работы, 

- у т = 2 . . . М -полевые работы) . 
Обозначения ^ , к; остаются такие,как и прежде, Обьей вы

полненных транспортных работ в растениеводстве ( -массив 
& 23) по *̂ -Ому объекту калькуляции и К-ому структурному под
разделению по данным массива * 88 : 

^ А * ' ^ * * * * " * * ( Г ) 

где т « I -транспортные работы; 
=р-синтетический счет Л 1 8 . 

Объем выполненных работ (транспортных и полевых) в рас
тениеводстве ( < ^ - массив » 23) по I -ому объекту, кальку-



ции и « - о м у структурному подразделению рассчитан по данным 
.маесива Л 86 (полевые работы) и данным массива $ 23 (транспорт
о в работы в раотениеводстве) , 

Объем выполненных полевых работ в растениеводстве ( & ^ л -
массив Л'23) по ^ -ому объекту калькуляции- к ТС-ому структур
ному подразделению по данным массива 5 88: 

где ^ а 2 . . .М - полевые работы; ' 
^ = р - синтетический счет Л 18, 
Объем выполненных полевых работ и транспортных работ по 

^ -ому объекту калькуляции и к-ому структурному подразделе
нию: п 

Ч±*4*+ ( 9 ) 
где .л = р - синтетический счет Л 1 8 . 

Объем выполненных транспортных работ ( 0.ц. - массив Л 2 2 ) 
в других отраслях и хозяйствах,рассчитанный по данным массива 
* 8& будет : А <? ^ 

1.1-%- ( Ю ) 
^ <4-Ч. К-] М = 1 0 4 У 

где /*> I - транспортные работы; 
•5» ^ р - синтетический счет Л 1 8 . 
Для распределения сумм амортизации по. тракторам и о с н о в 

ным средствам МТП-а, используемых на транспортных работах^ 
сначала необходимо рассчитать сумму амортизации по тракторам 
по основным средства^,используемым на транспортных работах, 
приходящейся, на .1 у с л . г а . работы. Для этого* необходимо опреде-, 
лить итоговые объемы транспортных и полевых работ . 

Объем транспортных работ,выполненных в растениеводстве 
( ) : к 

где гуу - транспортные работы;-
р - синтетический счет 5 16. 

Так как объем транспортных работ вне растениеводства р а с 
считан,то обший'объем выполненных тракторных работ ( (3$): 

1 11 ( 1 2 ) 

' <Ы р Кг4 4 4 * 
где ц - I - транспортные работы. . 



Сумма анортнзациопннх отчисление на I у с л . г а . работы по 
оонопны!.? средствам, иопользуешМ на транспортных работах ( А -гт ) 

где Ат - начисленная сумма амортизации по основным средствам, 
используемым на транспортных работах. 

Чтобы определить итоговый объем выполненных транспортных 
и полевых работ,необходимо рассчитать объем выполненных поле
вых работ ( й л ) : л * ' м 

где 1п = 2 . . . М - полевые работы; 
= р - синтетический счет I! 18 , 

Итоговый объем выполненных транспортных и полевых работ 
в? машинно-тракторному парку 

Ч, ДМ *»х4 ° 
. Сумма амортизациоь отчислений на . у с л . г а . работы 

по тракторам ( А ^ ) : 
"Л ^ 

где Ар - начисленная с у ш а амортизации па -тракторам. 
Суша амортизационных .отчислений по основным средствам, 

используемым на транспортных работах,отнесенная на ^ -ып 
объект калькуляции и к-ое структурное подразделение в расте 
ниеводстве ( А т 1 - массива Л 2 3 ) : 

<1 

где 3 = р - сиптетАеский счет $ 18 , 
Сумма амортизации по тракторам,отнесенная на ^ -ый 

объект калькуляции по К-ому•структурному подразделению ^Аа^/< 
-массив * 23) в растениеводстве: 

ГДЕ Л =р - синтетический счет 18. 
Сумма амортизационных отчислений по основным средствам, 

используемым*на транспортных работах,отнесенная на втором 
аналитический счет ( Ау - массив * 2 2 ) : 

Сумма амортизационных отчислении по тракторам;отнесен-



ная на второй.аналитический счет С А 0 - массив 1 2 2 ) : 

^Л^< - &ц. ' . * ( 2 0 ) 
Рассчитанные суммы амортизационных отчислений на I уел»г 

работы ( ' А ^ , А ^ ) используется в дальнейших расчетах. Это в 
расчетах по распределению суш/ начисленной .амортизации (по 
тракторам и основным средствам,используемых на транспортных 
работах) на объекты калькуляции растениеводства в раврезе 
групп полей. Необходимые данные об объемах транспортных и п о 
левых работ в этом разрезе имеются в массиве Л 8 9 , 

В результате обработки данных массива 1 89 и данных о 
начисленных суммах амортизации (тракторы,основные средства, 
используемые на транспортных работах) формируется массив I 24 
" Массив данных о распределенных суммах амортизационных о т 
числений (по тракторам . , . ) по шифрам производственных затрат 
в разрезе групп полей1,1 Расчеты по определению объемов выпол
ненных работ и распределенных сумм амортизации аналогичны с 
расчетами при формировании Массива Л 2 2 , Только вместо о б ъ е 
ма работ по структурному подразделению используется объем 
выполненной работы по группе полей» 

В результате расчетов по распределению амортизационных 
отчислений основных средств МТП-а, на основе массивов 5 20 , 
Л 2 2 , Л 23 формируется машинограмма "Ведомость распределения 
амортизационных отчислений основных средотвмашинно-тракторно
го парка в разрезе подразделений хозяйства" . На основе масси 
вов Л 21 и Л 24 Формируется вторая машинограмма "Ведомость 
распределения амортизационных отчислений основных средств м а 
шинно-тракторного парка в разрезе Групп прлей". . . 

В первой машинограмме будут данные о суммах амортизаци
онных отчислений по группам основных средств машинно-трактор
ного пазуа, распределённых по объекта?/ калькуляции растение
водства в разрезе подразделений хозяйства. Здесь также будет 
сумма амортизации,отнесенная на аналитический счет "Затраты 
пЬ эксплуатации машинно-тракторного парка на транспортных 
р а б о т а * " . 

Во второй машинограмме отражаются данные о распределен
ных суммах амортизационных отчислений по -объектам калькуля
ции растениеводства з разрезе групп пелей. 



Приложение I 

Ведомость распределения амортизационных отчислений 
основных средств г/АШИЕНО-тршсториого ларка В разрезе подразделений хозяйства 
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Ведомость распределения амортизацвоитп отчисления 
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Схеме машинограмм показаны в приложениях I и 2 , 

Л И Т Е' Р А Т У Р А 

I . Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. М., 1974. 
Данилан А.А. Бухгалтерский учет в совхозах и колхо
зах. ! ( . , 1976. 

3 , Кирчекко Н,С. Об учете и распределении затрат по 
машинно-тракторному парку.-Учет и финансы в кол
хозах и совхозах, 1974*,^ б . 

4 . Перелъ С. Совершенствовать учет ч распределение 
затрат по машинно-тракторному парку.-Учет и фи
нансы в колхозах и совхозах , 1973,$ 5 . 

5 4 Пизенгольц М.З, Учет затрат и закрытие счетов г 

колхозах и совхозах. М., 1972. 



Б. 3 . Куров 
ЛГУ им. П.Стучки (Рига) 

ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ПОДСИСТЕМЫ 
АСПР "УРОВЕНЬ 1ЯЗКИ НАРОДА" ГОСПЛАНА ЛАТЗССР 

Внедрение в практику планирования электронных вычислитель
ных машин (ЭВМ) и экономико-математических методов (ЭММ) с т а 
вит ряд существенных проблем,связанных с изменением технологи
ческого процесса народнохозяйственного планирования. В первую 
очередь ,это относится к процедурам сбора,накопления,хранения 
и преобразования информации,используемой в процессах планового 
расчета и принятия планового решения. 

Коренным и наиболее существенным изменением в технологии 
планирования и , в частности.планирования уровня жизни народа я в 
ляется централизация информации в форме базы данных - основной 
составной части банка данных. Это требует пересмотра тех функ
ций которые выполняют определенные подразделения подсистемы 
АСПР "Уровень жизни народа'Ъз их взаимоотношении с информаци
онным обеспечением в процессе подготовки планово-экономических 
задач к автоматизированному расчету,непосредственному проведе
нии расчетов на ЭВМ и принятию планового решения. Возникает 
также проблема сочетания специфики каядой разрабатываемой под
системы с тем общим,что позволяет создать АСПР в целом. Раяц-
кас Р.П, справедливо считает,что. эта специфика заклгчается во 
внутренних информационных потоках,а общее - в создании банков 
данных [ I"] , Именно отсутствием удовлетворительного решения по 
созданию банка данных АСПР объясняется нерешенность целого, ря 
да методических вопросов НО,особенно это относится к конкрет
ным функциональным подсистемам^ Чем же характеризуются системы 
представления и преобразования информации,не включающие в свой 
со став т-акой структурный элемент,как банк данных ? Во-первых, 
организацией информации в виде обособленных,локальных массивов 
и,во-вторых,их процедурной ориентированностью как систем обра
ботки данных в самом узком смысле этого понятия.Процесс преоб 
разования информации 'в этом случае определяется предписанной 
последовательностью процедур. Данные,поступающие на переработ
ку,имеют вид несвязанных между собой массивов,а программы о с -
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работки ориентируются на них.Такая организация информации при
водит к многократному дублированию,децентрализации хранения,к 
значительным потерям машинного времени,вывод информации из ЭВМ 
определяется вводом и т . д . 

Такие важнейшие факторы^определяющие эффективность интег-
щии обработки данных.как: 

- обеспечение комплексного информационного отображения и 
возможность анализа экономических процессов и явлений 
в системе; 

- сведение к минимуму дублирования процесса с б о р а , о б р а 
ботки и"передачи информации в системе; 

- минимизация удельных затрат на получение единицы инфор
мации и т . д . , 

не могут быть реализованы без централизации информационного 
фонда и разработки специализированного элемента,каким является 
банк данных. Как считает В.2,Немчинов,зада т ч сводится к тому, 
чтобы увязать воедино все виды информации и обслуживать их о д 
ной автоматизированной системой обработки [2 ~] . Таким образом, 
создание интегрированной системы обработки данных требует пе 
рехода' от простого использования- ЭВМ для решения отдельных 
управленческих задач к комплексным методам 4обработки данных, 
основу которых составляет непрерывно поддерживаемая динамичес
кая информационная модель объекта.Эта модель реализуется в ви 
де банка данных,и отличается прежде всего тем,что в память 
системы первичные данные вводятся не тогда,когда решается та 
или иная задача,а заблаговременно,в момент получения этих дан
ных. Благодаря этому в памяти системы управления создается 
информационная модель объекта управления,содержащая данные,не
обходимые для решения ни какой-либо одной задачи,п в с е х ' З а 
дач управления с учетом их взаимосвязи. При этом отпадает не 
обходимость повторно вводить одни и те же данные. 

Следовательно, основным содержанием банка данных подсис
темы АСПР "Уровень жизни народа" является совокупность данных 
функциональных блоков.необходимых для решения планово-экономи
ческих задач раздела повышения уровня жизни народа народнохо
зяйственного плана Латвийской ССР,которые формируются (модели
руются) исходя из требований ИСОД и на основании разработан
ной системы информационных моделей подсистемы. 
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В определении понятия "банк данных" и задач,которые он 

решает,мнение большинства отечественных и зарубежных авторов 
совпадает. Раяцкас Р.П.определяет банк данных,как автоматизи
рованную информационно-поисковую систему.реализующую функции 
накопления,хранения,обновления и поиска экономической инфор
мации, что необходимо для составления планов развития народного 
хозяйства и контроля за их выполнением. При этом подчеркивает
с я , что банк данных является " . . . не только средством взаимо
увязки отдельных планово-экономических задач в большие комп
лексы, но и средством органического совмещения эконоиико-мате-
матических моделей и вычислительной техники с технологией пла
нирования" [ т ) , При этом специфика банка данных состоит в том, 
что он ориентирован на выдачу абоненту той имевшейся в данный 
момент части хранимых данных,которая была названа в поступив
шем запросе , "Конкретизация же смыслового соответствия,способов 
содержательного описания данных и интерпретации результатов Е 
основном остается в компетенции пользователей или программ р е 
шаемых задач" [З] . Характерной чертой банка данных является 
также то ,что функции накопления и ведения информационной базы 
выполняются автономно и связаны с прикладными программами 
только информационно. Собственно данная особенность является 
логическим продолжением первой. Описание данных в прикладных 
программах и описание содержашейся в бан^е данных информации 
представляет собой разные,хотя и тесно взаимосвязанные уровни 
организации и представления информации в конкретной системе. 

Банк данных должен содержать также специальную информацию, 
позволяющую однозначно формулировать содержание информацион
ного з а п р о с а , т . е . обращение к банку данных. Данная информация " 
носит служебный характер и с точки зрения технологии функцио
нирования подсистемы играет роль средства взаимодействия при
кладных программ и банка данных. 

ТакФм образом,с точки зрения существования и представле
ния информации в функциональных подсистемах АСПР,основным с о 
держанием банка данных являются данные,организованные в м а с с и 
вы для их дальнейшего,использования при запросах. Доступ к 
массивам осуществляется в соответствии с разработанной с и с т е 
мой организации и идентификации данных. Совокупность же таких 
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массивов данных,относящихся к некоторой области приложениям 
частности,к планирование повышения уровня жизни народа,явля
ется базой данных подсистемы АСПР "Уровень жизни народа". 

База данных этой подсистемы состоит из совокупности мас 
сивов функциональных б л о к о в , т / е . массивов планово-экономичес
ких данных,используемых для решения задач%входящих в состав 
этих блоков. База данных подсистемы АСПР "Уровень жизни наро
да" реализована в составе локального банка данных,ядре которой 
составляют планово-экономические показатели и массиву архивной 
информации в виде динамических рядов, планируемых показателей 
соответствующих функциональных блоков . На схеме I "Организация 
базы данных подсистемы АСПР "Уровень жизни народа" показано 
формирование базы да иных, вытекающее из функционального аспекта 
рассмотрения подсистемы,т .е . с учетом характера и особенностей 
решаемых планово-экономических задач планирования повышения 
уровня жизни народа.республики,(Массив форматов представляет 
йобой совокупность форм документов,используемых в подсистеме 
и хранящихся в базе данных отдельно от содержащейся в них пла
ново-экономической информации). Таким образом,база данных я в 
ляется той логической и информационной моделью подсистемы АСПР 
"Уровень жизни .народа", на основе которой разрабатывается фи
зический уровень представления подсистемы - как динамического 
информационного процесса в памяти системы. 

Следовательно база данных является логической формой 
представления информации подсистемы АСПР "Уровень жизни наро
да 1 1 в цепочке: плашцзующий пользователь (содержательно-фор
мальные формы представления информации) - Программирующий поль
зователь (формально-логические формы представления)- вычисли
тельная система (логически -физические формы представления) 
схема 2 . 

Локальный банк данных подсистемы АСПР "Уровень жизни на
рода" предусматривает обмен информацией с банками данных дру 
гих подсистем, и, в частности, с подсистемой >СПР "Сводный на
роднохозяйственный план". Такая возможность существует во всех 
случаях.когда обращение за информацией в подсистему АСПР "Уро
вень жизни народа" осуществлено в соответствии с требованиями 
базы данных подсистемы. 
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Исходя из вншеизлоненкого целесообразно сделать следую

щие выводы: задачи размещения,формирования и структуризации 
информации образующих базу данных подсистемы,тесно связаны с 
общей схемой функционирования подсистемы АСПР "Уровень жизни 
народа" . Однако состав базы данных подсистемы практически не 
зависит от характера организации информации,поскольку основу 
его во всех случаях составляют показатели плана повышения 
уровня жизни народа. Конкретное содержание служебной ( в с п о м о 
гательной) части базы данных предназначено для формализации 
описания данных. Так,при описании данных 1-й очереди подсистемы, 
организация данных которой основывалась на матричном (докумен
тальном) принципе структуризации,использовались списки пара
метров форматов* Вторая очередь подсистемы предусматривает 
использование содержательного принципа организации данных я 
описание показателей плана повышения уровня жизни народа в 
формализованном виде с использованием языка К-стандартов. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ'ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛСИСТЕМЫ 
•КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ВЫ ЧИСЛИ -

ТЕМНОМ ЦЕНТРЕ 

В вычислительном центре протекает производственный про-
цесс,который в основных чертах мало отличается от производст
венного процесса на любе̂ м промышленном предприятии. 

Производственный процесс как и любая деятельность чело
веческих коллективов нуждается в управлении. В процессе уп 
равления непосредственным ходом производства значительную 

;роль играют календарные планы. Составление обоснованных и д е 
тализированных калец^ариых пианов - сложная ••• трудоемкая з а 
дача,которую целесообразно выполнять на ЭВМ. Чтобы автомати
зировать календарное планирование,необходимо создать отдель
ную подсистему,в рамках "котсрой решается комплекс задач,связан
ных с составлением графиков обработки данных и графиков на
грузки вычислительных -машин 

^Функционирование такой подсистемы,как и любой другой 
подсистемы АСУ,не может осуществляться без соответствующего 
информационного обеспечения. 

Е литературе довольно часто понятие "информационное о б е с 
печение" применяется^без четкой дефиниции. О его содержании 
.ожно судить только по тексту.соответствующей публикации. Я 
результате понятие стало расплывчатым и неточным. 

Под информационным обеспечением,по определение) Й .Г . твер -
дохлеба^понимается совокупность сведений о состоянии управ
ляемого объекта,выраженных в„.системе показателей и других ин
формационных совокупностях,собранных и обработанных но опре
деленной методике теми«или 'иными средствами и удовлетворяющих 
требованиям "управляющей системы ( 1 , 1 0 7 ] . 

Однако,надо согласиться с У.Я.Гривиньшем,что более точ 
но содержание рассматриваемого понятия раскрываетея,при ана
лизе структуры АСУ. Тогтга под информач.ионньгм обеспечением 
следует понимать обеспечивающую подсистему,снабжающую АСУ дан-



нкми .необходимыми для выполнения функций управления экономи
чески*? объектом С 2,2т] . 

Разрабатывая информационное обеспечение.нельзя выделить 
обособленную подсистему,обеспечивающую данными только функ
ции календарного планирования. Принцип интеграции требует ,что 
бы одни и те же исходные данные использовались во всех функ
циональных подсистемах АСУ. Надо отметить,что Б современных 
условиях управление вычислительным центром монет иметь форму 
АСУ. В Латвийском отделении НИИ ПСУ СССР,которое является го - " 
ловным разработчиком АСОД административного района,разраба
тываются проекты некоторых подсистем АСУ.например,подсистем 
учета труда и заработной платы и расчетов с заказчиками. Тре 
бования этих подсистем учтены при определении состава исход
ных данных для календарного планирования. Кроме того,учтены 
требования таких подсистем,как технико-экономическое плани
рование и анализ хозяйственной деятельности,создание которых 
намечено з будущем. 

Н.Г.Твердохлеб предлагает выделить в информационном о б е с 
печении две части: внешнюю О. внутреннюю [1 ,109] , 

Внешнее информационное обеспечение включает коды,класси
фикаторы. Формы первичных документов,макеты машинных носителей 
данных, т . е . в се ,что связано с подготовкой данных к вводу в 
ЭВМ. 

Внутреннее информационное обеспечение включает массивы 
данных и методы их организации. 

Более интересными для разрабатываемого вопроса являются 
вопросы,связанные с организацией массивов данных,поэтому о с 
новное внимание уделено внутренней части информационного о б е с 
печения. Внешняя часть затрагивается лишь для того,чтобы ука
зать источники данных. 

Для составления календарных планов используются как у с 
ловно постоянная,так и переменная информация. К условно п о с -
тоянной^информации относится: 

- нормативная информация; 
» - договорная инфор*ация: 

- проектно-техно^логическая информация; 
- информация.о вычислительной технике в эксплуатации. 
Из переменной информации подсистема календарного плани-
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розания использует только данные учета труда. 

Структура исходных данных приведена на рис .1 . 
Рисунок I .показывает,, что совокупность условно постоянных 

данных в ВЦ имеет классификацию,аналогичную той,которая обыч
но дается относительно промышленных предприятий (см.например, 
К.Г.Твердохлеб [ I , 1 0 8 ] ) , 

Как было отмечено,внутреннее информационное обеспечение 
включает массивы данных и методы их организации. 

Организация данных может существенно влиять на время ре 
шения задачи. Экономические расчеты,з том числе расчеты ка 
лендарных планов,характеризуются большим удельным весом,опе
рации сортировки и поиска данных. 3 то же время,сам алгоритм 
расчета обычно не требует больших затрат времени. Но совре
менная ЭВМ,которая быстро выполняет операции расчета,теряет 
м него времени именно на поиск и обмен данными,особенно если 
приходится оперировать большими массивами,которые расположены 
во внешней памяти ЭВи# Возникло противоречие между характером 
экономических задач и.быстродействием отдельных устройств ЭВМ. 
Это противоречие,как подчеркивает А.П.Иванов , [э ,191 привело 
к тому,что Б современных системах обработки данных основной 
акнект переносится с процедур обработки на организацию и хра
нение данных. 

Ст расположения данных на носителях зависит время поиска^ 
а значит и - эффективность машинной обработки данных. 

Все обрабатываемые данные объединяются в файлы. 
» - По своей роли в процессе обработки файлы можно подраз

делять на входные,основные,рабочие и выходные. Наибольший ин
терес представляет организация основных файлов. 

исходные данные принимаются Е О входные файлы. Структура 
записей входных файлов обычно соответствует структуре первич
ных документов #> После контроля и-исправления ошибс : на о с н о 
ве входных файлов строятся основные файлу. 

Все данные,необходимые для составления календарных пла
нов объединяются в пяти основных файлах ( здесь не будут р а с 
сматриваться файлы,в которых содержатся данные учета труда, 
поскольку их обработка относится к другой подсистеме). 

Основной файл "ИСПОЛНИТЕЛИ" содержит данные о вычисли-
?елы;дй _технике ,на которой будет планироваться выполнение 
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операции. 
Логическая запись файла имеет следующую структуру: 
I запись 

2 код исполнителя 
2 код структурного подразделения 
2 количество машин 
2 эффективный фонд рабочего времени 

одной машины. 
% Записи можно построить с форматом фиксированной длины. В 

процессе составления календарных планов,файл используется срав
нительно редко. Характер обработки данных файла позволяет при
менить последовательный "Метод организации. 

Файл "СРОКИ ПОСТУПЛЕНИЯ" случит для хранения данных о пе
риодичности поступления первичных документов на обработку. 

Логическая запись имеет следующую структуру:" 
I запись 

2 код структурного подразделения 
2 идентификатор пакета данных 

3 код заказчика 
• 3 код работы 

3 код формы документов 
2 признак последней пачки 
2 срок сдачи 

3 дата 
3 часы 

л . 2 количество документов 
Так не как предыдущий,этот файл образуется из записей 

фиксированной длины. Метод организации- последовательный. 
Файл "СРОКИ ВЩ1АЧИ" объединяет данные о плановых сроках 

завершения обработки на основном этапе технологического про
цесса. ^ 

Структура логической записи следующая: 
I запись 

2 код структурного подразделения 
2 идентификатор пакета данных 

3 код заказчика 
3 код работы 
3 номер табуляграммы 



2 срок выдачи 
3 дата 
3 часы 

Записи файла имеют фиксированную длину,метод организации 
-последовательный. 

Файл "КОРЖ ВЫРАБОТКИ", как показывает наименование,со- ' 
держит нормативные данные. Структура логической записи следую
щая: 

I запись 
2 идентификатор нормы 

3 код операции 
3 идентификатор пакета данных 

4 код заказчика 
4 код работы 
4 код формы документа 

2 код нормы 
2 норма выработки 

3 единая 
3 местная 0 

Логическая запись имеет формат Фиксированной длины. Воп
рос о методе организации нормативного файла является проблема
тичным . 

Нормативные данные интенсивно используются как при расчете 
заработной платы в подсистеме учета труда,так и в подсистеме 
календарного планирования. Кроме того нормативными данными при-
деться пользоваться при составлении расчетных калькуляций для 
заказчиков и в процессе техникс-»экономического планирования. 
Трудно и даже невозможно выявить какую-то единую последователь
ность выбора записей из файла.удовлетворяющую все подсистемы. 
Это не позволяет применять метод последовательной организации. 

Поэтому предлагается индеконо-последовательный метод ,ко 
торый.в ^данном случае является наиболее целесообразным. 

Файл "ТЕХНОЛОгачт.СХИЕ МАРШРУТЫ" содержит данные техноло
гических карт. Основная задача этого файла-отраяать техноло
гическую последовательность всех выполняемых операций и*их 
продолжительность.. 

Надо отметить,что технологические маршруты обработки дан
ных могут иметь довольно сложную,разветвленную структуру. От-



ранение зтой структуры является одной иэ сложнейших проблем в 
задачах календарного планирования. 

именно структура технологических маршрутов часто являет
ся фактором,препятствующим применению того или другого мате
матического метода. Выбор способа представления технологически* 
маршрутов ?.»ожет оказать значительное влияние на эффективность 
эвристического алгоритма,поскольку в алгоритме календарного 
планирования значительный удельный вес составляют операции по 
и-ка данных именно в файле "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ",а время 
поиска ьо многом зависит от организации совокупности данных. 

Какое же основное требование со стороны подсистемы ка 
лендарного планирования-'предъявляется к Файлу технологических 
маршрутов ? 

Этот файл должен отражать технологическую последователь
ность операций. Это значит,что для лго ой операции должка ука
зываться следующая за ней операция. В случае развлетвления 
технологического маршрута после некоторой операции,требуется 
указать несколько операций. Другими словами.необходимо связы
вать з одну цепь все операции еднего технологического процесс, 

Б данне : случае вырисовывается та ме проблема,которая 
возникает,когда надо установить последовательность обработки 
элементов данных, 

3 таких ситуациях можно пользоваться связной организаци
ей данных,суть которой состоит в .'ом.что каждый элемент дан
ных кроме собственных значений содержит сведения о том,где на
ходится следующий элемент совокупности. Например,каждая запись 
файла кроме данных может содержать адрес следующей записи. 

Разновидностью связной организации является списковая 
организация. При списковой организации в каждой записи файла 
включается специальный адрес связи или указатель. 

Логическая запись с указателем в файле "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
МАР1ДРУТН" имеет следующую структуру: 

I запись 
2 идентификатор операции 

3 номер технологической карты 
3 номер операции в технологической карте 

2 идентификатор пакета данных 
У код заказчика * 



О О О О О О <о>о 

Рис.2,Виды элементов ь списковой структуре % 
Если запись файла "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ" является 

элементом простой цепи (случай а ) , то в. этой записи Р1=0,Р2=0, 
а указатель содержит адрес следующей записи ( р и с . 3 ) , 

-Фа^л 'ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ" 

Данные Р1-0 Р2-0 Указатель 

Ч о , . Ё 
3 

Рис.3.Пример элемента простой цепи 

3 код работы 
3 код формы документа 

2 код операции 
, 2 код оборудования 
'2 продолжительность операции 

2Р1 
2Р2 
2 Указатель 

Последние три реквизита Р1, Р2 и. Указатель служат для 
формирования списковой организации файла. 

Списком называется упорядоченная совокупность элементов 
списка ( в данном случае элементами являются логические запи
си ) , где каждый элемент содержит адрес следующего за ним э л е 
мента. Физическое размещение элементов в списковой структуре 
может быть, совершенно независимым от их логической последова
тельности. 

Любой элемент в списковой структуре может быть: 
1 ) элементом простой цепи ( р и с . 2 а ) , 
2 ) элементом,от которого начинаемся разветвление ( р и с . 2 б ) , 
3 ) элементом.в который входят несколько цепей ( р и с . 2 в ) . 



1 анние Р1-0 Р2=1 Г Указатель 

Файл "А1" 

^ ^-{"Указатель I [ Указатель 2_ | Указатель 3 |~ 

Рис,4 . Отображение разветвлений 
Запись файла "А1" в свою очередь содержит адреса несколь

ких записей в файле "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ". 
Так через запись файла М А1 М удается отражать ситуацию, 

когда некоторая операция предшествует не скольким,т .е . является 
элементом цепи.от которого начинается разветвление. 

И,наконец,если запись является элементом,в которую вхо
дят несколько це#ей,то об этом сигнализирует отличие от нуля Р1, 

Проблемная программа,после получения от внешнего носите
ля очередной логической записи.уменьшает значение РГ на едини-, 
цу и проверяет соотношение Р1=0, Если Р1=0,то выполнение опе
рации разрешается. Если же ;Р1=0 выполнение операции пока не 
разрешается. Выполнение операции будет разрешаться только пос 
ле того,как будут заверены все непосредственно предшествую
щие операции. 

Нетрудно догадаться,что в начале решения задачи значение 

Если же- запись является элементом,от которого начинается 
развлетвление,то признак Р2 имеет значение " I " (Р2=Г) , 
В таком случае,указатель в-отличие от предыдущей ситуации,не 
содержит адреса следующей записи, Р2=1 сигнализирует проблем
ной программе,что надо обратиться к другому файлу,назовем его 
-А1. Из этого файла выбирается запись,на которую указывает 
указатель. 

Ситуацию иллюстрирует рис .4 , 
Файл "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ" 

— ч I гт 



РХ должно равняться колнггству цепей,входящих в соответствующую 
операцию. 

Такая организация файла обеспечивает быстрый поиск с о о т 
ветствующей записи. 

Следует только остановиться на процессе формирования зна
чений Р1,Р2 и указателя в каждой записи. 

Значения Р1 и Р2 бпределяют данные технологических карт, 
поэтому их формирование не представляет особых трудностей. 
Что касается формирования значений Указатель, в котором всегда 
должен/содержаться адрес следующей записи,то здесь основная 
тяжесть возлагается на программиста. 

|акая организация файлов позволяет решать задачу кален
дарного планирования при 'любой разновидности технологических 
маршрутов. Кроме того предлагаемым метод организации файлов 
обеспечивает довольно высокое быстродействие алгоритма. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Твердохлеб Н,Г\ Машинная обработка экономической 
информации промышленных предприятий. Н « , 1975, 

2 . Гривмньш У,Я, Основные принципы создания регистра 

, отроек. Дне. на соиск. учен, отепени канд. экон. 
наук. Р . , 1975. 

3 . Иванов А.П. Вычислительные параметры экономических 
задач. Ы., 1976. 



Э.Э.Абелис, й.в.Круминыа, А.Г.Спилборгс 
ЛГУ им. П.Стачки (Рига) 

И.И.Воропаев 
И М им.А.Н.Костикова (Москва) 

НЕКОТОРЫЕ ПРИНШШ 0РГАШВАДО1 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УНИФИЦИРОВАННОЕ СИСТЕМЕ 
КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

К настоявецу времени накоплен уже значительный опыт по 
разработке и внедрение первых очередей АСУ в различных в е 
домствах и организациях отрасли строительства. Это дает в о з 
можность выбирать более элективные пути дллъиейгаего с о в е р -
иенствования управления строительством,одним-из которых я в 
ляется применение в разработке АСУ принципов типового проек
тирования или,так называемых,типовых проектных регаекий. 

Центральным звеном в управлении строительным производст
вом является календарное планирование. Учитывая методическое 
единство различных видов задач календарного планирования 
строительного проиэводства.автонатиэацию последних целесооб
разнее всего осуществлять путем разработки системы типовых 
проектных решений (система ТПР КП) [ I ] , На основе системы 
ТПР КП может быть создана унифицированная система календар
ного планирования строительного производства.предназначенная 
для пользования любыми строительными организациями определен
ного региона и А административного района. 

Математическое обеспечение унифицированной системы ка 
лендарного планирования представляет собой совокупность ма- . 

^тематически* моделей,методов и алгоритмов для решения любых, 
возникающих у пользователя,задач календарного планирования 
с применением современной вычислительной техники (ЕС ЭВМ) в 
условиях Функционирования АСУ строительством, 

К. математическому <>беспечеиию унифицированной системы 



календарного планирования #(УСКП) предъявляются следующие т р е 
бования: 

- математическая модель должна иметь прикдаднЬй,а не на
учный характер,т,е« должна строиться с ориентацией на кон
кретный класс пользователей; 

- при разработке модели необходимо добиться'рационально
г о соотношения между требованиями адекватности и простоты о т 
ражения исследуемых свойств объекта исследования; 

- |ля всех типов математических моделей должно быть д о 
казано 1,/ществолание решения; 

- /адекватность математической модели и точность алгорит
ма должны соответствовать точности исходной информации; 

4 алгоритмы не должны содержать непредусмотренных окон
чаний/решения ( тупиков ) ; 

А- при выборе рационального алгоритма необходимо учиты-
вать /что он должен обеспечивать решение задач в реальном 
масштабе мр смени, но ниходя за интервал времени, установлен
ный циклом управления; 

- необходимо обеспечить возможность развития и совер 
шенствования математического обеспечения системы.Эта задача 
может быть решена путем использования имитационных Моделей 
поведения человека при принятии управляющих решений ( э в р и с 
тические и интерактивные методы), 

Математическое обеспечение УСКП состоит иэ двух о с н о в 
ных частей: системного и прикладного математического обеспе 
чения. 

Взаимодействие отдельпнх функциональных -частей вычисли
тельной системы,реализованной щ основе ЕС ЭВМ,между собой 
и эффективное функционирование системы в целом обеспечива
ется с помощью специального системного математического о б е с 
печения. Это совокупность математических методов,иоделей и 
алгоритмов для следующего: 

- организации процесса обработки данных при решении 
возложенных на вычислительную систему задач; 

т организации взаимодействия и частично параллельной 
работы отдельных функциональных частей вычислительной с и с т е 
мы; 

- обеспечения эффективной работы вычислительной системы 



в целом; 
- диагностики неисправностей в системе контроля и налад* 

км функциональных частей системы; 
- обнаружения аппаратурных сбоев вычислительной системы 

и перебоев в питаяии.всстансвления нормального состояния с и о -
темы после сбоя; 

- обеспечения элективного взаимодействия между аппарат
ной частью и человеком-пользователем вычислительной системы„ 
; Системное математическое обеспечение является неотъемле
мой частью вычислительной системы и реализуется в виде прог 
раммных модлеи операционной системы. Математические методы, 
модели и алгоритмы этой части И С П О Л Ь З У Ю Т С Я совместно всеми, 
решаемыми с помощью вычислительной системы.задачами. 

Вторую,прикладную часть математического обеспечения с и с 
темы составляют математические модели,методы и алгоритмы для 
решения специфических задач календарного планирования, 

Основной задачей.резаемой с помощью УСКП.является зада
ча составления календарных планов строительного производства, 
сформулированная в общем виде следующим образом. 

Заданы: ^ - ' % 

перечень* планируемых к строительству объектов и их взаим
ная, приоритетность, 

характеристики выполняемых строительно-монтажных работ 
(объемы,трудоемкость.количество используемых ресурсов ,стои
мость и д р . ) , 

организационно-технологические условия выполнения работ, 
Ограничения на сроки начала и окончания строительства 

отдельных объектов и выполнения некоторых работ, 
\общее количество наличных ресурсов на отдельные интер

валы планируемого периода, 
область и условия возможного использования каждого ви 

да ресурсов,их производительность и пределы интенсивности 
использования на каждой работе. 

Требуется составить'календарный план П - { Р , б , ^ , 
где Р -совокупность временных параметров выполняемых работ 

„(календарное расписание работ ) , 
$ - совокупность показателей потребления возобновляемых 

(кескладируемых)' ресурсов (рабочая сила,машины,механизмы, 



оборудования), 
й - совокупность показателей потребления невбэобновляе-

мых (складируемых) ресурсов (материалыдетали,сырье,топливо, 
полуфабрикаты и т . п . ) . 

Финансовые средства рассматриваются как частный вид н е -
возобновляемых ресурсов. 

Следовательно,задача календарного планирования сводится 
к определению множества варьирующих переменных,разделяющихся 
на следующие три подмножества: 

гд» - объем I -й работы,выполняемой в 1̂ -ю единицу 
времени (календарную дату) планируемого периода, 

© - конечная календарная дата планируемого периода; 

где У*№~ количество потребляемых возобновляемых ресур
с о в / к - г о вида в * -ю единицу времени планируемого периода; 

1 = 1 , 2 , ± ± Ю ; в ) , (3) 
где ЩШ~ количество потребляемых невозобновляемых р е 
сурсов й-о вида в 1-ь единицу времени планируемого ^периода. 

Задачи календарного планирования могут решаться в ин
формационно- справочном или инфорыацйонно-советуюшем режиме. 

В информационно-справочном, режиме осуществляется реше
ние задачи учета потребности ресурсов и на выходе пользова
тель получает первичны» план. 

Задание пользователя (.постановка задачи) в этом случае 
составляется в виде перечня наименований определенных про
цедур вычислительного процесса,класийинированных по следую
щим признакам: 

• - тип формируемой организационно-технологической моде
ли (сетевая ациклическая или циклическая,линейная,матричная 
и д р . ) ; 

- вид формируемого плана (план ранних,поздных или сжа
тых сроков) ; 

' - вид учитываемых ресурсов (возобновляемых,невозобнов
ляемых); 



- Форм выгодных данных (таблица параметров,линейная ка 
лендарная диаграмма,масштабная сеть и д р . ) . 

3 йнйормационно-советуюцем режиме осуществляется оптими
зация календарного плана,посредством решения задач распреде
ления ресурсов.оптимизации стоимостных показателей,оптимиза
ции очередности выполнения работ и др . На^выходе потребитель 
системы получает план-рекомендацию. 

Задание пользователя при этом содержит перечень наиме
нований (идентификатор) по всем вышеуказанным классификацион
ным признакам и дополнительно еще по следующим: 

- постановка оптимизационной задачи (критерий качества 
плана и система ограничений); 

- тип используемого оптимизационного алгоритма ( и Кали-
бровка г ,,"Сглаживание",алгоритм Фалкерсона и д р . ) ; 

- способ назначения алгоритмом ресурсов на работы ( с 
постоянной и заданной,постоянной и неэаданиой интенсивностью 
и д р . ) ; 

- способ задания.алгоритмом приоритетов на объекты и ра^ 
боты (постоянные на весь цикл работы алгоритма или определен* 
нын образом меняющиеся). 

Допустимыл календарный план должен^удовлетворять задан
ным условиям и'ограничениям,которые в общем случае сводятся 
# следующим, требованиям: 

- завершение строительства некоторых объектов и выпол
нение ряда работ в заданные сроки; 

- использование некоторых видов ресурсов в соответствии 
с их наличием; 0 

- соблюдение заданных значений технико-экономических 
показателей (ввод в действие мощностей,себестоимости работ 
и д р . ) ; 

- соблюдение установленной очередности строительства 
объектов и выполнения работ; 

- соблюдение принятой технологии и'организации работ; 
- соблюдение заданных значений параметров,характеризую

щих надежность принимаемых огранизационных,технологических 
и экономических решений. 

Первые.варианты полученных планов -рекомендаций и тем 
более первычных планов только, в исключительных случаях явля-



ют с я удовлетворительными. Поэтому математическое обеег»еченкз 
УСКП доляно предусматривать Бездонность необходимого улучше
ния полученного варианта плана посредством корректировки 
промежуточных или конечных результатов решения задачи с у ч е -
том обнаруженных противоречий и трудно формализуемых или н е -
формализуемых условий (влияние сезонности и природно-клима
тической среды,индивидуальная производительность работающих, 
влияние социально-бытовых условий и т . д . ) . 

Корректировку и улучшение полученного вариа:гл плала 
пользователь помет производить в последовательное (пакетном) 
или непосредственно диалоговом режиме общения с ЭВМ,с п о 
мощью системного математического обеспечен/я. 

Математическое обеспечение УСКП необходимо строить по 
модульному принципу и решение задач календарного планирова
ния в каждом конкретном случае осуществлять определенной с о 
вокупностью последовательно взаимодействующих модулей.обес
печивающих решение рассматриваемых задач в различных поста-
ново.чных вариантах соответственно заданию пользователя. 

Взаимодействие модулей математического обеспечения УСКП 
показание на рисунке. 

Элементами логической модели организации математическо
го обеспечения УСКП являются модули данных к модули операций. 
При этом модуля данных делятся на модули походках данных 
(МИД) и модули производных дашшх (МИД), В свою очередь м о 
дули операций делятся на модули предварительных операций 
(МПО) и модули основных операций (М00), 

МИД представляет собой файлу входных данных на опреде
ленных носителях информации (документ,перфокарта,магнитно 
диск.магнитная лента й д р . ) . 

МПД представляет собой йайлы данных,полученных а резуль
тате преобразования данных посредством хотя бы одного из м о 
дулей операций. Должна быть обеспечена возможность при необ 
ходимости получения этих данных пользователем на печатающем 
устройстве или видеодисплее. 

Совокупность МИД и МПД по существу образует базу данных 
У С К П ; 

М00 представляет собой алгоритмы.выполняющие основные 
процедуры по разработке календарных планов, 
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Совокупность М00 образует прикладную часть математичес
кого обеспечения УСКП. 

МПО - это алгоритмы.организующие вычислительная процесс, 
т . е . осуществляющие выбор данных и направление их к опреде
ленным модулям операции в зависимости от поставленного зада
ния или некоторых переменных условий,а также настраивающие 
циклы взаимодействия У00 (вычислительные тракты) с о о т в е т с т 
вен© заданиями пользователя. 

Совокупность МПО является составной частью системного 
математического обеспечения. 

В общей логической модели рассматриваются совокупные 
модули/образованные из автономных или определенным образом 
взаимоувязанных элементарных модулей. 

Задание пользователя (постановка задачи календарного 
планирования строительства) может 'быть сфорыулитювано на 
языке/',содержащем наименования элементарных модулей основных 
операций. 

/Рассмотрим состав каждого М00 логической модели матема
тического обеспечения. 

ШЗО-1 состоит из элементарных модулей,выполняющих про 
цедуры формирования и упорядочения исходной организационно-
технологической модели. 

Наименование (идентификатор) элементарного модуля с о с 
тавляется из индентификатора алгоритма для модели опреде
ленного наименования. Например "А- 124 для М - 2113 м (если 
представить себе идентификатор в виде условных кодов ) . 

Предусматривается пять видов алгоритмов:-
I ) формирование (сгаивка) комплексной модели из первг.З-

ных моделей (Фрагментов) и элементов; 
, 2) ликвидация избыточности (актуализация) комплексной 

модели; 
3 ) агрегирование (укрупнение) комплексной модели; 
4 ) упорядочцие (нумерация элементов) исходной модели 

и исправление ошибок в ней (тупиков.циклов); 
5) формирование определенного фрагмента комплексной 

сети соответственно заданным условиям. 
Алгоритмы.относящиеся к одному и тому же иэ указанных 

их "видов,могут иметь различную структуру в зависимости от 



того,для какой модели они предназначены. 
3 зоне работы ИОб-1 могут встречаться различные органи

зационно-технологические модели,идентификация которых раз 
ветвляется по четырем измерениям. 

По первому измерение рассматриваются следупгие модели: 
- сетевая ациклическая (традиционная); 
- сетевая циклическая (обобщенная); 
- матричная (потоковая) ; 
- циклограмма. 
По второму измерению: 
- модель Б термина^ работ (зеряины графа-работы, дуги-

связи) ; 
- модель в терминах событий (зеретины-события,дуги-работы). 
По третьему измерению: 
- модель с детерминированной структурой; 
- модель с алтежативной структурой; 
- модель со стохастической структурой. 
По четвертому измерению предусматривается формирование 

моделей: 
- на основе заданного перечня работ; ^ 
- на основе унифицированных (избыточных) моделей; 
- основе типовых моделей и фрагментов. 
Гипотетически задание пользователя на формирование той 

части вычислительного тракта,которая компонуется из совокуп
ности злег.:ентов МОО-1 лмокст быть составлено ла языке пользой 
вател'я, например, следующим текстом: 

"СЕЕТЬ И АКТУАЛИЗИРОВАТЬ И' НУМЕРОВАТЬ ДЛЯ 0БОБЩ1-1Я РА
БОТЫ ДЕТЕРШШРОВАННАЯ ТИПОВАЯ". 

1.ЮС-2 исполняет процедуры подготовки расчетной модели 
и вычисления временных параметров. 

ЫСО-2 состоит из следующих алгоритмов: 
1) преобразование исходной организационно-технологической 

модели в расчетную модель определенного в и д а , т . е . с однии 
ЙШом "связей медду работами,например, 'конец-начало"; 

2 ) формирование векторов количественных характеристик 
(оценки времени,ресурсов и д р . ) для каждого элемента ( р а б о -
•т-^собчтие,связь) расчетной модели с учетом возможных двух 
вариантов: , л 



- на основе исходных оценок, заданных в расписании работ, 
- на основе объемных показателей и типовых нормативов; 
3 ) расчет временных'параметров модели с учетом следую

щих возможных вариантов: 
по плану ранних сроков,• 

- по плану поздних сроков, 
•- по плану сжатых сроков, . 
- по безрезервному плану, 
- ' п о плану с максимальными или минимальными интенсив -

ностями ведения работ. 
Задание пользователя на формирование части вычислитель

ного ^ракта.относящеися к зоне работы 1Ю0-2,может быть с о с 
тавлено например.,следующим текстом: 

/ "ПРЕОБРАЗОВАТЬ И ОЦЕНИТЬ ПО К0Е^АТИШ И РАССЖТАТЬ ПО 
РАННИЕ ПОЗДНИЕ СЖАТЫЕ". I, ' 

/ Ц00-3 выполняет процедуры расчета календарного плана 
СопЬрныи план). • I 

Ц00-3 состоит из следующих алгоритмов: 
1 ) календаризация временных параметром работ расчетной 

модели; 
2 ) расчет календарных графиков потребности возобновля-

мых ресурсов по заданному календарному расписанию р а б о т , т . е . 

* Ш = & н , У * ® 5 ' С Ю ' 
где количество используемых возобновляемых ресурсов 
к-го вида на 1-й работе в I -ю единицу времени, 

множество работ расчетной моде ли, выполняемых к-м 
ресурсов в € -ю единицу времени (календарную дату) планируе
мого периода; * / • "3 

3 ) расчет календарных графиков потребности невозобнов-
ляемых ресурсов по -заданному календарному расписанию работ ; 

^ - Т г и ^ • С5) 
где Ч ц Ш - количество используемых невозобновляемых реоур-
сов 4-о вида на * -й работе в *-ю календарную дату, 

'\ицЩ- множество работ расчетной модели,выполняемых I -и 
ресурсом в * -ю единицу времени (календарную дату) планируе
мого периода. 



- 82 — 
выполняет процедур оптимизации календарного плана 

и формирует план-рекомендацию. 
Пользователей задается постановка оптимизационной задачи. 
В зависимости ст экономико-математической постановки,за

дачи календарного планирования мозяо классифицировать по треы 
вида?.? критериев и трем видам ограничений.^ 

Возможны следующие виды критериев: 
1) временного типа,например,минимум общей продолжитель

ности строительства планируемого комплекса работ,что монет 
быть выражено целевой функцией 

Щ = ±п-+гт)г , ( б ) 
где - срогс скончания завершающей работы комплекса, 

"ля *:е - минимум отклонение шсчетной продолжительности 
от заданного срока окончания работ. В этом случае целевая 
функция записывается следующим образом 

где - заданный срок скончания завершающей работы комп
лекса и д р . ; 

2 ) ресурсного типа,например,минимум отклонений потреб
ности определенного вида ресурсов от заданной величины их 
наличия ^ . 

Р(П) = ̂ _ ( % Ш - Ч.Щ) А - / ™ . • ( 8 ) 
Целевая функция ( 8 ) минимизирует сумму квадратов откло

нений потребности в ресурсах от заданного лповня их наличия-
- У Й ; 

3) стоимостного типа,например,минимум затрат на выпол
нение планируемого комплекса работ,что может быть выражено 
целевой функцией ^ 

где Тъ[1) - затраты,необходимые на выполнение всех заплани
рованных видов работ в ± -ю единиц времени. 

Ограничения в задачах календарного планирования делятся 
на следующие вкд^: 

I ) врепейные ограничения; 
а) срок окончания завершающей работы не должен привы

кать заданного директивного срока окончания всего комплекса 



I . ( Ю ) 
б ) начало отдельных работ не должно пладароватся ранее 

заданного директивного срока начала 

11 < IIм'• г ч 2 . . . , п , С П ) 
где ^ . н - заданный директивный срок начала I -ой работы, 

в ) окончание отдельных райот не должно- планироватся п о з 
днее заданного директивного срока окончания 

1% < ( 1 2 ) 
где - заданный директивный срок окончания I -ой работы; 

2 } ресурсные ограничения; 
а ) на каждый*-» момент времени потребность в ресурсах 

не должна превышать заданного уровня их наличия,т ,е . 

б ) до. каждого ^ - о момента времени не должно предусмат
риваться использовать больше невозобновляемых ресурсов,чем 
их будет поставлено до этого момента ,т .е . 

где количество невозооновляемопо ресурса I - о в и д а , п о с 
тавленного к ^ - у моменту времени. 

Ограничения на стоимость планируемого комплекса работ 
могут быть заданы в виде аналогичной системы неравенств ( 1 4 ) . 

Для решения оптимизационных задач календарного планиро
вания могут быть использованы алгоритмы следующих видов: 

1 ) типа "Калибровка 1 1,осуществляющие решение задач с в р е 
менным критерием при заданных ограничениях^на использование 
ресурсов ; 

2 ) типа "Сглаживание", осуществляющие решение задач 6 
ресурсным критерием при заданных ограничениях на сроки вы
полнения планируемого комплекса работ; 

3 ) типа алгоритмов Фалкерсона и Ке*1ли,осуществляющие 
решение ^адач со стоимостным критерием при заданных ограни
чениях на сроки или использование ресурсов ; 
* 4 ) типа оптимизации поточно выполняемых комплексов работ 

С временным критерием, и различными ограничениями. 
Алгоритмы могут выполняться в различных модификациях в 

зависимости.от следующих условий: 
I ) типа используемой организационно-технологической мо -



де::л; 
2 ) способа назначения алгоритмом ресурсов на работы; 
а) с постоянной и заданной интенсивностью, 
б ) с постоянной и не заданной интенсивностью, 
в ) с переменной и заданной интенсивностью, 
г ) с переменной и не заданной интенсивностью; 
3 ) способа задания алгоритмом приоритетов на объекты и 

работы; 
а ) с постоянным приоритетом на весь цикл работы алгоритма, 
б ) с определенным образом меняющимися приоритетами в 

процессе работы алгоритма, 
Пользователь имеет такие возможность составить задание 

на формирование вычислительного тракта в зоне М00-4 с о п р е 
деленным образом перемеживающимися постановками и условиями 
-.работы алгоритмов. 

У00-5 выполняем процедуру формирования выходных доку 
ментов по результатам решения задач календарного планирова
ния. 

1100-5 состоит из алгоритмов,формирующих следующие д о к у 
менты: * ч 

- таблицы'параметров расчетной модели; 
* - календарные расписания работ в виде линейных диаграмм; 

- календарные расписания работ в виде масштабной с е т и ; 
- календарные графики потребления ресурсов ( в о з о б н о в 

ляемых и невозобновляемых) в виде ступенчатых диаграмм или 
числовых рядов; о 

- табуляграммы с различными производными технико-эконо
мическими показателями или оценками качества полученных к а 
лендарных планов. 

Приведенная логическая модель организации математичес
кого обеспечения использована в эскизном проекте на создание 
системы ТПР КП - II ( с ориентацией на ЕС ЭВМ). Рассмотренная 
модульная структура моДелн может быть взята за основу в р а з 
работке программного обеспечения унифицированной системы ка
лендарного планирования строительного производства. 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАССИВОВ 
НОРЫАТИШО-СПРАВОЧЮЙ ИНФОРМАЦИИ В РАЙОННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫ ЧИСДИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ (РИШ) 

Применение электронно-вычислительных машин (ЭВМ) для ав'-
томатизации учетно-вычислительных работ на РИВЦ ставит вопрос 
об образовании рациональной- системы экономической информации, 
обеспечивающей на базе минимального количества исходных данных 
получение полного комплекса, результатных показателей. Одной из 
предпосылок создания талой системы экономической информации 
является выделение массивов нормативно-справочных данных из 
рбщего состава исходной информации и осуществление мероприятий 
по их'организации. 

Организация массивов нормативно-справочных данных должна 
осуществляться с ц^лью образования единой нормативно-справоч
ной базы,используемой для автоматизации экономических расче 
тов в РИВЦ. 

На наш взгляд единая нормативно-справочная база с точки 
зрения ее структуры и использования должна обеспечить: 

- выделение и использование показателей нормативно-спра
вочной информации (НСИ) общей для всех хозяйств ; 

- выделением использование показателей НСИ,используемых 
только в пределах отдельных хозяйств ; 

- выделение и использование показателей НСИ, применяемых 
при решении Нескольких задач; 

- выделение и использование показателей НСИ,применяемых 
при решении только одной задачи, 

Это позволит рационально хранить массивы НСЙ на внешних 
носителях,упростит организацию нахождения и использования нуж
ных массивов при решении той или другой задачи. 

Создание единой нормативно-справочной базы требует еди -
його подхода к проектированию массивов НСИ, * 

В настоящее время принцип единого подхода к проектирова
нию массивов НСИ соблюдается неудовлетворительно. Отдельные 
разработчики в проектировании моссивов НСИ руководствуются • 
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хозяйств 

Пригодна только 
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Р и с . 1 . Схема классификации НСИ 
Данную схему классификации НСИ можно использовать и для 

кодирования не только массивов НСИ,но и массивов переменной 
информации, Кодируя массивы данных.необходимо также показать 
принадлежность этих массивов к конкретной АСУ,подсистемы АСУ. 
Поэтому код массивов НСИ имеет следующую, структуру ( р и с . Р ^ : 

о •* ' ' _ _ Код АСУ 

Код подсистемы АСУ 

Код задачу решаемой в подсистеме 

Тип массива 

своим опытом и интуицией,а также требованиями своей спеадди*^ 
ческой задачи. Такой подход к решению поставленной проблемы 
приводит к нерациональному использованию памяти ЭВМ и сниже
нию качнртва учетно-плановых задач. Поэтому.определение е д и 
ных принципов проектирования массивов НСй.формируемых в РИВЦ 
для автоматизации учетно-вычислительных работ,является а к т у 
альной задачей. 

В первой очереди необходимо произвести классификацию НСИ. 
С точки зрения создания единой норттивно-справочной базы и 
рационального использования массивов НСИ при решении задач на 
РИВЦ целесообразно НСИ классифицировать в двух разрезах: 

- по охвату решаемых задач; 
- по охвату Х О З Я Й С Т В . 

Схема классификации НСИ показана на р и с . 1 . 



* Порядковый номер массива 

Рис „2 , Схема кодирования массивов 
Проектирование массивов нормативно-справочных данных 

должно включать решение следующих вопросов : 
- определение числа и состава реквивитов массивов; 
- установление списка кодируемых признаков и разработка 

соответствующих классификаторов; 
- разработка документальных источников данных; 
- выбор машинных носителей и определение методов органи

зации массивов в памяти ЭВМ; 
- разработка методов хранения и обновления массивов. 
Изучение задач обработки учетно-плановых данных с е л ь х о з 

предприятий показало наличие большого разнообразия нормативных 
и справочных показателей. Т&к,например,только по участку учета 
труда и заработной платы в растениеводстве насчитывается около 
14 различных массивов нормативно-справочных данных. К ним о т 
носятся массивы нормативных данных и массивы справочных данных 
о работающих,хозяйстве,сельскохозяйственных машинах и т . д . Х а 
рактерной особенностью массивов нормативных данных является 
их большой объем. К примеру,иассив нормативных данных на трак-
торно-транспортные работы составляет около 200 тыс ,знаков. 
Примерно таким же объемом характеризуются и массивы норматив
ных данных на конно-ручные и механизированные работы. Анало
гично дело обстоит $ на других участках учетно-вычислительных 
работ. Анализ^ отдельных массивов нормативно-справочных дан
ных позволил выявить некоторый параллелизм и даже дублирова
ние показателей в массивах. Последнее обстоятельство объясня
ется определенной обособленностью разработчиков отдельных з а 
дач, что было вызвано различными сроками начала и окончания 
разработок. Следовательно,созданию единой нормативно-справоч
ной базы в РИВЦ должна предшествовать работа по оптимизации 
числа и содержания используемых массивов ,для чего целесообраз
но разработать единые критерии выделения массивов и включения 
реквизитов в них. 

Эффективность применения нормативно-справочной, информации 



во многом определяется выбранной системой классификации л к о 
дирования признаков,которые оказывают влияние на организацию 
хранения и поиска данных в памяти ЭВМ. Та;с,например,для к л а с 
сификации нормативной информации по труду и заработной плате 
был выбран метод ее систематизации по различным нормообразую-
щим признакам (длина гона,группа почвы,состав агрегата и т . д . ) . 
Приведенный порядок классификации нормативных данных позволил 
привести к единой форме все соответствуютдие массивы и разрабо 
тать код работы по единой методике. Однако,в разработке к л а с 
сификаторов и кодов следует руководствоваться наличием общесо
юзных и республиканских классификаторов,наличием уже создан
ных локальных классификаторов. Создание единой системы к л а с 
сификаторов и кодов является обязательным условием формирова
ния единой нормативно-справочной базы в ?ИВЦ, 

Отдельно следует рассмотреть вопрос об источниках с о з д а 
ния массивов нормативно-справочных данных. Как показывает ошт^ 
исходным материалом для фиксации различных нормативов и спра
вочных признаков должны служить унифицированные документы,при
способленные к требованиям машинной обработки данных и ручно
му или типографскому способу и х заполнения. По некоторым 
участкам учетно-вычислительных работ сельхозпредприятий такие 
документы разработаны и их следует рассмотреть с точки зрения 
унификации. Так,например,разработаны и внедрены справочники 
нормативных данных на тракторно-транспортные и механизирован
ные работы. Разрабатывается справочник нормативных данных на 
конно-ручные работы. При проектировании унифицированных исход 
ных документов необходимо учесть.следующее: будут ли они с д у -
кить_для формирования общих для всех оальскоховяйотвегашх пред
приятий массивов (массивы нормативных данных) .или-для формирова
ния частных массивов,необходимых для каждого хозяйства в о т 
дельности (массив справочных данных о х о з я й с т в е н работающих 
и т . д . ) . В первом случае следует выяснить не предвидится ли 
формирование аналогичных массивов в РИВЦ по другим задачам и 

при их наличии рассмотреть вопрос о возможностях унификации 
первычных документов,-При формировании частных массивов ,ха 
рактерных только для учетно-вычислительных работ в отдельных 
хозяйствах,следует создать унифицированные форш документов 
лля всех сельскохозяйственных предприятий. 



В.В.Лесной 
НИИ ЦСУ СССР.Латвийское отделение (Рига) 

• О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ-И КОДИРОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РАСУ ЛАТВИИ 

В условиях создания РАСУ Латвии особое значение приобре
тают вопросы обеспечения единства информационной базы для управ
ления материальными ресурсами. Как и в других сошных республи
ках, в Латвийской ССР управление материальными ресурсами имеет 
межведомственный характер и основано на взаимодейотвии Г о с 

плана, : Елавснаба и ЦСУ республики, а также республиканских ми
нистерств (ведомств) и предприятий республики мевду собой и с 

^соответствующими организавдями на союзном уровне управления м а 
териальными ресурсами. Именно на основе взаимодействия указан
ных организаций, в результате проведения расчетов и обмена ин
формацией осуществляются такие функции управления материальными 
ресурсами, как их планирование (включая определение потребности 
и распределение выделенных фондов) , контроль за реализацией 
фондов, выделенных на материальные ресурсы, формирование инфор
мации статистической отчетности по материально-техническому 
снабжению ( О Т О , контроль за рациональным использованием м а т е 
риальных ресурсов в народном хозяйстве республики и д р . Работы 
по автоматизации указанных функций управления материальными р е 
сурсами проводятся в'различных организациях Латвийской ССР 
з течение ряда лет . Однако до сих пор они развивались в значи
тельной степени автономно, в связи с чем целый ряд вопросив, в 
том числе по разработке информационного обеспечения решался с 
ведомственных позиций каждой из организаций-разработчиков АСУ. 
В результате, как показывает проведенный автором анализ проек
тов подсистем (задач) АСУ по управлению материальными р е с у р 
сами, разработанных и внедренных в орга1Шзациях республики, в 
настоящее время отсутствует единая ифнормационная база для р а с 
четов* по управлению материальными/ ресурсами, проводимых в т а 
ких автоматизированных системах, как АСПР, АСУ №ГС и АСГС р е с -



публики, а также в отраслевых АСУ и АСУЦ предприятий республи
ки. 

Это проявляется в том, что: 
1. Практически в каждой из указанных автоматизированных 

систем при переводе расчетов на ЭВМ создан "собственш^й", 
основанный на внутренних требованиях организации, создающей 
данную АСУ, классификатор материальных ресурсов . При этом в 
структурах массивов на машинных носителях, как правило, о т с у т 
ствуют коды, обеспечивающие информационное взаимодействие АСУ 
данной организации и АСУ других организаций. 

2 . В наличии существенных различий в структурах однород
ных массивов, в частности массивов планов (проектов планов) 
производства продукции на предприятиях республика, массивов, 
норм расхода материальных ресурсов и д р . 

3 . В отсутствии четко определенного (на уровне документов, 
масоизов и входящих з них показателей) состава данных, которы
ми должны обмениваться взаимодействующие системы в процессе 
управления материальными ресурсами." 

Такое положение отрицательно сказывается на разработке и 

внедрении проектов автоматизации расчетов по управлению мате 
риальными ресурсами в республике. 

Вследствие различий в классификахшп^ материальных р е с у р 
сов и в структурах соответствующих массивов, расчеты п о ' у п р а в 
лению материальными ресурсами, проводимые в организациях р е с 
публики, оказываются информационно"" несопоставимыми, поскольку 
их результаты, полученные на одном уровне управления матери- -
альными ресурсами, не могут быть'непосредственно, т . е . внутри-
машшно. использованы на другом уровне управления без дополни
тельных выборок и преобразований, осуществляемых вручную. В, 
этих условиях, практически исключен мездусистемный обмен информа
цией на аашинных носителях даке при условии решения вопросов 
технической совместимости систем. Упомянутые различия обуслав 
ливают также необходимость разработки в кавдой автоматизирован
ной системе индивидуального программного обеспечения кая для 
организации и ведения'массивов классификаторов материальных ре ™ 
с у р с о в , так и для формирования других информацией ых массиве?.. 



включающих в себя код материальных р е с у р с о в . Это не макет не 
сказаться на общей стоимости, 'проектов по автоматизации управле
ния материальными ресурсами' в республике, а также на сроках 
внедрения и дальнейшего развития соответствущих систем. 

* В условиях создания РАСУ Латвии появляется возможность 
обеспечения эффективного взаимодействия заинтересованных о р г а 
низаций за счет типизации проектных решений и внутримашинной 
увязки расчетов по управлению материальными ресурсами, проводи
мых различными организациями республики, на основе создания 
единого автоматизированного банка данных. Эффективность и в о з 
можность реализации такого подхода убедительно доказана приме
ром таких систем РАСУ Латвии, как "Население",,"Капитальное 
строительство" и "Коммунальное х о з я й с т в о " . 

На наш взгляд, реализация такого подхода прежде всего т р е 
бует полной сопоставимости информации о материальных ресурсах , 
используемой различными организациями республики при автомати
зации раочетон на ЭВМ. В связи с этим, целью данной работы я в 
ляется разработка основных положений единой системы классифика
ции и кодирования материальных ресурсов в РАСУ Латвии. Анализ 
областей информационного взаимодействия организаций республики 
и их АСУ при управлении материальными ресурсами позволяет опре
делить основные аопекты использования классификаторов матери
альных ресурсов . В рамках РАСУ Латвии классификатор материаль
ных ресурсов - в той или иной форме - подлежит использованию 
в сведущих расчетах по управлению материальными ресурсами, 
проводимых более чеаР одной организацией (ом . рис . I ) . 

1. В АСПР Госплана республики, АСУ МТС Главснаба р е с п у б 
лики, ОАСУ министерств (ведомств) и АСУП предприятий республи
ки - для расчетов по планированию МТС (включая определение п о 
требности и распределение выделенных фондов) ; 

2 . В АСУ ШО, ОАСУ и АСУП - для контроля за реализацией 
выделенных фондов; 

3 . В АОГС ЦСУ республики, АСУ МТС, ОАСУ*ж АСУП - для 
формирования и обработки статистической информации; 

'4. В АСНМ республики - для организации ж ведения масси
вов норм расхода^ материальных ресурсов ; 
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Рис. 1Г Основные аспекты возможного использования классификатора 
материальных ресурсов в РАСУ Латвии. 



5. В АСПР и АСГС у для разработке - на ЭШ материальных 
балансов; 

6 , В АСУ МТС, ОАСУ в АСУП - для контроля эа соблюдением 
и снижением норм расходе материальных ресурсов на предприяти
ях республики; „ 

7 ; В АСОй цен республики - .для расчетов проводишь на 
ЭШ с использованием прейскурантов цен* 

В целях обеспечения сопоставимости информации о матери
альных ресурсах в РАСУ Л а т а м , предлагается единая системе 
классификации и кодирования материальных ресурсов , представля
ющая собой комплекс многоуровневых трансляторов (таблиц с о о т 
ветствия) , взаимоувязанных на основе единого для всех автома
тизированных систем общесистемного кода ( с м , схему на рис . 2 ) . 
При этом каждая организация в рамках своей АСУ в массив кдво - '< 
(шфнквтора материальных ресурсов на магнитной ленте (диена) 
включает, вообще говоря, индивидуальный набор колов, обеспечива
ющий как внутренние требования АСУ данной организации, так и 
требования взаимодействия о другими организациями и их АСУ, 
Таким образом, в общем случав таблица соответствия для АСУ 
каадой организации, задействованной в процессе управления мате -
риал|ными ресурсами, содержит: 

- входной код , проставляемый в исходных для перфорации д о 
кументах АСУ данной организации (на рис , 2 входной код 
обведен двойной рамкой); 

- коды, обеспечивавшие свявь с Общесоюзным классификато
ром продукции0"(ОКП) и с ведомственными классификаторами 
(кодами) материальных ресурсов , принятыми в министер
ствах (ведомствах) ; ^ 

- общесистемный код, служащий для обеспечения сопостави
мости классификаций (кодов) материальных ресурсов в 
РАСУ Латвии, 

Безусловно, что окончательный выбор состава Ёсех кбдов, 
кроме общесистеаиого и кода ОКП, так же как и определение знач-
ности каждого из упомянутых выше кодов для каждого уровня управ
ления материальными ресурсами; из показанных на рис. 2 , являются 
прерогативой организации-разработчика АСУ на данном уровне . В 
то же время* структура 4 и значность общесистемного кода как 



средства обеспечения сопоставимости информации о материальных 
ресурсах всех АСУ определяются централизованно, исходя из 
общесистемных соображений. 

Комплекс таблиц соответствия, показанных на рис . 2 , на 
наш взгляд, в целом отвечает внутренним требованиям АСУ 
каждого из уровней управления материальными ресурсами в респуб 
лике и требованиям их взаимодействия- Основным вопросом, т р е б у 
ющим решения при разработке единой системы классификаторов для 
управления материальными ресурсами в РАСУ Латвии, является 
выбор общесистемного кода. Здесц на наи: взгляд, имеются две 
возможности: 

- использование о этой целью непосредственно кода Общесо
юзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной 
продукции (ОКП), и 

- использование регистрационного номера материального 
ресурса ( т . е . порядкового кода с контрольным разрядом). 

Сравнительный анализ эзнх двух возможностей показывает, 
что в качестве общесистемного кода, обеопечиващего совмести
мость всех задействованных при управлении материальными р е с у р 
сами автоматизированных систем, в раашах РАСУ Латвии целесооб 
разно использовать регистрационный номер материального ресурса . 
Этот вывод основан на следующих соображениях. 

1. Код ОКП имеет различную длину (значность) для разных 
номенклатур материальных ресурсов . 

Для металлопродукции его значность з настоящее время при
нята равной 24 разрядам. Для всех остальных номенклатур матери
альных ресурсов длина кода равна 10 разрядам. 

Указанное различие в длине кода ОКП при выборе его в к а 
честве общесистемного кода привело бы к .необходимости разработ 
ки и использованию при межсистемном обмене данными двух прог -
грамм ввода и вывода данных. 

Регистрационный номер материального ресурса в отличие от 
кода ОКП имеет постоянную длину кодового обозначения для всех 
номенклатур материальных ресурсов . 

2 . Различная .длина кода ОКП для разных номенклатур мате
риальных ресурсов потребовала бы наличия двух структур каждого 
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массиве, в котором нопохьзуется код ютернального реоуроа , 
Таким обравом, например в АС.^ маооив норм расхода материаль
ных ресурсов , разработанный на основе кода ОКП, додж бы две 
отруктуры: 

- для норм расхода металлопродукции; 
-г для норм раохода материальных ресурсов по воем 

остальным их номенклатурам. 
Безусловно, это значительно усложнило бы проведение р а с 

четов лак в АСН.̂ , так и в других связанных с ней автоматизиро
ванных сиотемах. 

Использование в качестве общесистемного кода регистрацион
ного номера материального ресурса исключает эти осложнения. 

3 . При выпуске новых изделий от момента включения их в 
проект плана (план) производства предприятия до момента вклю
чения соответствующих ям позиций в ОКП головной организацией, 
выделенной Госстандартом СССР для ведения ОКП, должно пройти 
йколо одного квартала. Отсутствие для таких позиций кода ОКП 
не должно служить препятствием для проведения в э тот период 
необходимых расчетов . Использование регистрационного номера 
позволяет сразу присвоить новому изделию общесистемный код , а 
после присвоения ему кода ОКП включить этот код в массив клас 
сификатора на машинном носителе. - ^ 

4. Весьма серьезным недостатком ОКП о точки зрения требова
ний автоматизации управления материальными ресурсами в респуб
лике является т о , что ОКП не включает в себя целый ряд позиций 
продукции, выпускавши предприятиями республики. При этом, для 
значительного числа (порядка нескольких оотен) позиций продук
ции, выпускаемой предприятиями республиканского подчинена^, в 
силу специфичности этой продукции вообще не предусматривается 
включение соответствующих ей позиций в ОКП. В то же время н е о б 
ходимо регулярное и безотлагательное проведение .расчетов по 
материальнсктёхническому обеспечению упомянутой продукции. При
своение указанным выше Позициям продукции регистрационного н о 
мера позволяет решить эту проблему. 

5 . 3 конкретных условиях РАСУ Латвии важным фактором в 
пользу выбора регистрационного номера в качестве общесистемного 
кода материальных ресурсов является наличие в ЭВМ "Симменс" р а з -



витого программного обеспечения для автоматизированного банка 
данных (АБД) классификаторов, ориентированного на применение 
регистрационного номера. Использование упомянутого программно
г о обеспечения и АБД классификаторов по мере обеспечения т е х 
нической совместимости ЭВМ "Симкенс" о отечественными ЭШ даст 
возможность ускорить разработку и внедрение в рамках РАСУ 
Латвии целого ряда подсистем ( р а с ч е т о в ) , в которых необходимо 
использовать код материального ресурса . 

6 . Код ОКП не имеет контрольного разряда, который в р е г и 
страционном номере е сть , наконец, длина кодового обозначения 
регистрационного номера существенно меньше, чем длина кода ОКП 
(как минимум 10 разрядов) . 

Регистрационный номер материального ресурса в настоящее 
время уже используется НШП Госплана Латвийской ССР для кодиро
вания материальных ресурсов в АСПР Госплана Латвийской ССР. 

Предлагается увеличить ^начность его кодового обозначения 
до 8 разрядов (7 + контрольный разряд)*, с тем чтобы охватить . 
всю поставляемую в республику номенклатуру материальных р е с у р 
сов в специфицированном виде. 

Такое увеличение вначности регистрационного номера о б е с п е 
чит кодирование на его основе материальные ресурсов в разрезах, 
необходимых АСУ МТС Главонаба республики, АСНу и в АСУ других 
организаций республики. 

Для обеспечения полной сопоставимости 'классификаций мате
риальных ресурсов , используеких в р автоматизированных системах, 
входящих в РАСУ Латвии, необходимо полное терминологическое и 
лингвистическое единство всех упомянутых классификаций. В к а 
честве основы такого единства предлагается попользовать наиме
нования, материальных .ресурсов и их группировок, принятые 
в ОКП. 0 



А.А.Петров 
ЛГУ им.П.Стучки (Рига) 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БАНКОВ 
ДАННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЙ ( на пркмере^АБд 

"КапстроительстБо" ) 

Первоочередным' функциональным комплексом подсистемы АСПР 
"Охрана природы" Госплана Латвийской 'ССР является комплекс 
задач анализа и планирования охраны и рационального использо
вания водных ресурсов , , 

Структура и содержание первоочередного комплекса подсис 
темы определяется требованиями разработки системы плановых 
показателей и проведения комплексного предпланового анализа 
для обоснования принятия решений в области управления водны
ми ресурсами. Академик Н.П.Федоренко отмечает { б ^ ,что " . . . 
на современном этапе развития народного хозяйства нашей стра 
ны особую актуальность приобретает задача совершенствования 
управления процессами воспроизводства и охраны природных б о 
гатств,образующими в своем единстве сферу^природопользования 
социалистического общественного производства" . 

* Начиная с 1974 года в соответствии с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 29 декабря 1972 года " Об 
усилении охраны природы и улучшении использования природных 
ресурсов" в состав народнохозяйственных планов ^з] стали 
включаться задания & о охране природы и рациональному исполь
зованию природных, ресурсов,в частности ,по : 

- вводу в действие мощностей,сооружений и объектов; , 
- объемам капитальных вложений и строительнс-монтажных 

работ. 
Капитальные вложения на охрану природы- это затраты на 

создание новых,а также на реконструкцию,расширение и техни
ческое перевооружение'действующих природоохранных Фондов. 
Часть средств направляется на капитальное с т р о и т е л ь с т в о , т . е . 
на выполнение строительно-монтажных работ по возведению,ре
конструкции или расширению основных фондов охраны природы. 
Остальные средства - на приобретение обоснования «ашетруман-



- 101 -
та и инзентаря.а также на покрытие других капитальных затрат . 

Елок "Капитальное строительстве" первоочередного функ
ционального комплекса подсистемы "Охрана природы"• предназна
чен для анализа к представления планово-экономической инфор-
мации в разрезе плановых форм 10 ,11 ,12 попр и приложения к 
ним. 

Целью данной работы является исследование возможностей 
рационализации существующих П О Т О К О Е информации по разработке 
планов охраны природы на уровне союзной республики (на при
мере блока "Капитальное строительство") . А л я этого необходимо 
в частности,проанализировать пути интеграции подсистемы "Ох
рана природы" с другими подсистемами АСПР. 

Как известно,основные принципы построения интегрирован
ных систем обработки данных (ИСОД) сконцентрировались в кон 
цепциях автоматизированных банков данных ( А Щ ) . АБД-доста-
точно сложная система,которую модно рассматривать в различ
ных аспектах. Нас в данном случае интересует только инфор
мационный. Основные к ом поняты банка данных- это база данных 
и система управления базами данных,реализованные ка конкрет
ных технических средствах ^ 2 #7Д , База данных представляет 
собой совокупность взаимосвязанных массивов информации ( д а -
т о т е к ) . Таким образом,рассматривается информационный аспект 
интеграции подсистемы. Была проанализирована база данных 
автоматизированного банка данных капстроительства Госплана 
Латвийской ССР на предмет использования хранимой информации 
для решения задач блока "Капитальное строительство" подсис 
темы АСПР "Охрана природы". > . , 

Необходимо более подробно остановиться на тех основных 
понятиях,которые используются в работе . 

В информационном аспекте планирование естьГ11"тератив-* 
ный процесс'преобразования всех видов информации-.плановой, 

О 
отчетной,нормативной,директивной и т . д . , с целью получения 
системы планово-экономических показателей соответствующего 
раздела нархозплана. Процесс планирования может быть разбит 
в соответствии с концепцией автоматизированной системы пла
новых расчетов (АСПР) на ряд планово-экономических задач 
р , 4 , 5 ^ • Планово-экономическая задача (ПЭЗ)-это процесс 
преобразования информации с целью получения одного или 



группы взаимосвязанных планово-экономических показателей. За 
дачи могут быть представлены, как совокупности плановых расче 
тов и принятия плановых решений. Плановые решения принимаются 
плановыми работниками на основе информации,представляемой 
плановым расчетом. Обычно,формализации поддается только часть 
планово-экономической задачи,а именно плановый расчет.Плано
во-экономические задачи подсистемы "Охрана природы" могут 
быть классифицированы по методу решения,т .е . по способу реа
лизации планового расчета следующим образом; 

. - прямые плановые задачи,или задачи прямого счета; 
- обработки больши^ массивов; 
- прогнозные; 
- оптимизирующие; 
- балансовые. 
Проскуров В.С .предлагает [ 4 , 5 ] в состав ПЭЗ включить 

"следующие элементы:^процеду$ь1 преобразования входных данных 
9 выходные ,а также сами входные,промежуточные и выходные дан
ные. Этот подход позволяет объединять группы задач с точки 
зрения организации их решения в блоки по признаку единства 
информационной базы. С точки зрения планирования блоком под
системы следует считать совокупность задач,разрабатывающих 
информацию об одном или нескольких взаимосвязанных экономи
ческих объектах или явлениях. Обычно блоки отражают структу
ру соответствующего раздела нархо.зплана.в данном случае р а з 
дела "Охрана природы и рациональное использование природных 
ресурсов" ,но не ограничиваются ею. 

Таким образом,минимальным элементом подсистемы,сохраня
ющим все признаки процесса планирования в функциональном,, 
обеспечивающем и технологическом аспектах являете- планово-
экономическая задача. 

В процессе исследования были описаны и проанализированы 
все выходные показатели,разрабатываемые в блоке "Капитальное 
строительство'. 1 доставлена их картотека. Для * т о г о были и з у 
чены унифицированные плановые формы 10 ,11 ,12"попр и приложе
ние к ним. 

Анализ основной записи базы данных капстроительства, 
включающий около 3000 аспектов,изучение каталога аспектов и 
комплекта входных *орм'АС позволил сделать вывод о том,что 



все необходимые входные показатели содержатся в базовой з а 
писи. Было реализовано несколько справочных обращений к бан
ку данных,которые подтвердили сделанный вывод. Таким образом, 
была установлена принципиальная возможность решения группы 
задач планирования природоохранных мероприятий на информации 
другой подсистемы АСПР. Выявлены некоторые ограничения,дейст
вующие на период закладки АБД: 

- учитываются задельные,переходящие и вводные объекты 
только по министерствам первой очереди; 

- учитываются и соответственно имеется информация т о л ь 
ко по тем природоохранным объектам,которые являются 
самостоятельными стройками,а не их объектами; 

- классификатор строительной продукции,заложенный в АБД 
должен быть расширен за счет позиции природоохраны 
( в разрезе приложения к форме 10 попр) . 

Это позволило сформулировать,поставить и передать для 
программирования восемь информационно-справочных задач,вклю
ченных в блок "Капитальное ^строительство" первоочередного 
комплекса подсистемы "Охрана природы'*. Результаты решения 
могут быть представлены в требуемом виде,в частности выведе
ны, на дисплей или АЦПУ. 

Система управления базами данных "СЕЗАМ".реализованная 
на вычислительной системе Сименс 4004/153 предоставляет 
пользователю ряд возможностей при работе с базами данных АБД, 
Они сводятся к выборке и непосредственному изменению данных 
в любых наборах. Пользователь конкретизирует а?и наборы при 
помощи операционных параметров в, своей проблемной программе 
или в одной из служебных программ СУБД, 

Выборка и непосредственное изменение данных с помощью 
СУБД'"СЕЗАМ" в принципе происходит через логические точки : 

подключения-к основной памяти центрального процессора. При 
работе Жданными можно пользоваться следующими пакетами 
программ: 
' 6ЕУА^1- в 'режиме с одной базой данных, 

$е«АМ2 -* Б режиме с несколькими. базами далных. 
Технология лаботы с АБД позволяет решение задач пользо 

вателя осуществлять либо с помощью только служебных средств 
СУБД "СЕЗАМ",либо дополнительно подключав проблемные програм-



- К Н -
мы пользователя, С базой данных одновременно может корреспон
дировать до 13 проблемных программ,которые не нуждаются в 
связи друг с другом,но могут быть и взаимосвязанными,незави
симо от их текущего корреспондирования с базой данных. В 
каждую проблемную программу должен включаться модуль коррес 
пондирования, который занимает около 1000 байтов и может "нахо
диться в любом месте-программы [. 8 3 . Функции такого модуля: 

- вызов СУБД•",,СЕЭАМИ.; 
- настройка требуемых операций4 с базой данных 

( корреспондирования или обмена) ; 
- осуществление настроенного обмена данными между проб

лемной программой и базой данных. 
Имеются два модуля.параметры которых совпадают: чьени 

для программ, работающих в режиме пакетной обработки и 
для программ.связанных с терминалами,т.е.работающих в режиме 
разделения времени-* 

Нукные операции с базой данных могут вызываться в лю
бом месте проблемной программы. Операциям обмена должен 
предшествовать оператор оРЪн ,а завершение об?!ена закрыва

е т с я оператором С10Н . Это делается для*,того,чтобы без не 
обходимости не загружать возможности многоабонептного режи
мами режима с несколькими банкам:- данных. 

Различают следующие операции: 
- выборка: 

получение аспектной справки, 
информационный вопрос , 
запрос, 
поисковый ответ , 
вызов ответа; 

- непосредственное изменение; 
- последовательное изменение. 
Подробное освещение всех о летний и правил* вкшшнля 

их в пооблепную программу выходит за рамки'данной работы. 
Достаточно сказать,что выбор операции для включения ъ проб
лемную програкш у и,в конечном и т о г е , в задачу,определяется 
характером задачи,видом данных.форнсй их представления для 
планового работника и организацией базь: данных. 



СУБД "СЕЗАМ" является оперирующей системе:;, г . е . работает 
только пол управлением программы планово-экономической задачи 
(проблемной программы,реализующей плановый расчет), и задание 
к базе дашшх формулируется на языке программы пользователя. 
Схема иллюстрирует место АБД р подсистеме "Охрана природы", 
порядок постановки и решения задач в подсистеме с использова
нием АБД. 

Плановые работники могут сформулировать задачу на обыч
ном языке. Постановщики формулируют новую задачу на языке 
проблемной программи пользователя. Программа,будучи введенной 
в систему,ставит требование к базе данных з виде операции о б 
мена в/логическую точку подключения (место сопряжения). Туда 
??е "СИЗАМ" поставляет затребованные данные. Программа пользо
вателя обрабатывает эти данные,представляет в нужном виде и 
нызод/ит на требуемый носитель. Полученный результат передает
ся плановому работнику для принятия речения. Место сопряже
ние/требует от пользователя только формулировки необходимых 
ому 'данных: их наименования,желаемой последовательности,ус
ловия к содержанию и т . д . Информация об их Физической реали
зации не требуется . Правила обращения и условия сопряжения 
едины для всех пользователей. Наименьшей единицей,обрабаты
ваемой при сопряжении является поле данных. 

Решение всех поставленных задач происходит по единой 
технологической схеме,которая в настоящее время отрабатыва
е т с я . 

Эти задачи не являются совершенно автономными, В перс 
пективе данные,получаемые в.процессе их решения будут по

пользованы для решения ряда задач состояния водных ресурсов 
и влияния на них производственной деятельности в республике. 
Первоочередные задачи также тесно взаимосвязаны. 

Исходной является-задача: -^Формирование перечня приро
доохранных объектов (предприятий*.сооружений.объектов),вклю--
че"ных в титульные списки вновь начинаемых и переходящих 
с т р о е к . " 
Задача: -"Расчет ввода в действие в плановом периоде приро
доохранных объектов за счет государственных капитальных 
вложений по министерствам первой очереди" использует д л и с в о 
его решения в качестве входной информации сформированный в 
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предыдущей задаче список, объектов. 
Следующим этапом исследования путей интеграции подсисте 

мы ДСП? "Охрана природы" Госплана Латвийской ССР Ь другими 
подсистемами должно стать иэученме информационных связей под 
систем и потоков информации от ОАСУ Министерства мелиорации 
и водного хозяйства Латвийской ССР, Управления гидрометео
службы и ЦСУ Латвийской ССР,Известно также,что экономические 
результаты проведения мероприятий,связанных с охраной" приро
ды и рациональным использованием природных ресурсов в о т р а с 
левом ;И территориальном разрезах должны быть отражены.в с о с 
таве ^водного расчета снижения затрат на I рубль товарной 
продукции по основным технико-экономическим Факторам (форма 
2 псп/ раздела "Себестоимость и прибыль"). 

/Проделанная работа позволяет сделать следующие выводы: 
/ I . Существует принципиальная возможность и приемлемая 

технологическая схема решения задач подсистемы "Охрана приро
ды"/ с использованием АБД капстрбительства, 

/ 2 , Выявлен ряд моментов,накладывающих определенные о г р а 
ничения на решение задач,как методкческого.Так и организаци
онного - характера.,действ?вдих в период закладки АБД3. 

3 , Использование комплекса технических средств третьего 
поколения,оснащенных пакетом программ, системы управления б а 
зами данных,позволяет организовать поэтапный переход к ин
теграции переработки информации,что составляет основу комп
лексного и научно обоснованного планирования народного х о 
зяйства республики о учетом экологических факторов,нау^цого 
планирования и управления природопользование]*. \ 

4 , Структура базовой записи АБД капстройтельства^ с о д е р 
жащей информации о стройке достаточно громоздка,Это увеличи
вает время,необходимое на выборку и обработку необходимых 
показателей в подсистеме "Охрана природы". 

5 . При решений задач.на информации АБД капстроительства 
целесообразно создавать и вести, вспомогательные (промежуточ
ные) датотежи,структура записей и организация которых будет 
максимально соответствовать требования* планирования приро
допользования. 

6. Необходимо-'решйть ряд организационно-правовых в о п 
росов работы с автоматизированным банком данных капитально-



го строительства,в частности,защиты "информации, 
7 . В перспективе необходимо предусмотреть увязку инфор

мации о капитальных затратах с информацией о текущих затра
тах на проведение природоохранных мероприятий. Это потребует 
соответствующей организации базы данных подсистемы АСПР "Ох
рана природы" # 
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Г.В.Баранова 
ЛГУ им,П.Стучки (Рига) 

О СОВМЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИЙ ФАКТОРНОГО И 
" РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

Экономические и хозяйственные явления характеризуются 
многообразием причинно-следственных связей и формируются под 
влиянием множества факторов,действующих зачастую в различных 
направлениях и не поддающихся, на- первый взгляд, строгой систе 
матизации. Наиболее эффективным средством изучения таких я в 
лений является многойакторное моделирование с использованием 
современного аппарата статистических методов, 

В последние годы появились работы,в которых для исследо
вания сущности экономических явлений совместно применяются 
факторный и регрессионный анализы. Факторный и регрессиокный-
- методы многофакторного анализа,тесно взаимосвязанные друг 
с другом. Рассмотрим постановку задач с использованием этих 
методов . 

Допустим.исследуется влияние на какой-либо результатив
ный признак У факторных признаков А , &§*+**4Шк * которые 
мы в дальнейшем будем называть исходными факторами. 

Регрессионный анализ исследует влияние на результатив
ный признак «У известных количественно измеряемых перемен
ных или исходных факторов -Х>, «С**-»-»* ЛГ/ь *то 8с"Н: 

Факторный анализ позволяет решить следующую задачу 5 на 
основе множества исходных факторов,характеризующих экономи
ческое явление,выделить небольшое число общих,не наблюдае
мых непосредственно, факторов,включающих в с«бя йсю исходную 
информацию об изучаемом явлений: 

где : 
Г - общие факторы,причем Ч * Л \ г 

С - остатки или специфические факТбры, являющиеся с л е д с т 
вием ошибок измерения или результатом неточности модейй. ^ 

Общие факторы являются ортогональными,то есТь йеэависА-
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мътми. Выделение таких факторов более высокого порядка в п р о 
цессе исследования изучаемого явления позволит вскрыть при
чины связи между исходными Факторами,выявить направления этих 
связей. 

Регрессионный анализ в сочетании с факторным. С помощью 
факторного анадизз-от^скивахтся осГщие Факторы для набора и с 
ходных факторов, далее строятся регрессионные модели,оценива 
ющие вклад каждого ив этих обидах Факторов в изменение резуль
тативного признака. 

3 последнем случае мы имеем так называемую регрессию на 
общих факторах. 

При совместном применении обоих методов встает вопрос 
об общности требований,учитываемых при отборе исходных фак
торов ,то е сть о выполнении некоторых логических предпосылок. 

Логические предпосылки регрессионного анализа наиболее 
четко и полно сформулированы О.П.Нрастинем [ э } . Эти логичес 
кие предпосылки носят всеобщий характер независимо от т о г о , 
какие экономические взаимосвязи моделируются. Рассмотрим н е 
которые предпосылки применения регрессионного анализа с о в 
местно с факторным. 
1 . Использование'регрессионного анализа предполагает необхо 
димость изменения без существенных ошибок параметров,включен
ных л уравнения регрессии. Это обстоятельство является о г р а 
ничением при применении данного анализа. 

Факторный же анализ является инструментом исследования, 
который улавливает ошибки иэмерения.Ведь в процессе извлече
ния факторов выделяются как общие,так и специфические факторы. 
Поэтому формально регрессию нужно было бы строить как на о б 
щих, так и на специфических факторах. Яо так как основная 
часть дисперсии последних приходится именно на долю ошибок 
йэм.ереняя.то естественно предположить,что они будут слабо 1 

влиять на результативный показатель. Поэтому уравнение р е г 
рессии целесообразно строить только на общих факторах и и с 
ключить специфические факторы из дальнейшего анализа. 

Таким образом,так называемая "зашумленная" информация 
не мешает построению регрессии на обйгих Факторах. 
2. При регрессионном анализе некоторые из факторов сильно 
коррелируют |руг с Другом и их Нельзя включать в регрессией-
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ную модель,так как это ведет к смещению коэффициентов р е г р е с 
сии, и уравнение не будет отражать .-реальные взаимосвязи изуча
емого явления. 

Факторные же. аналиэ позволяет,перейдя от исходных факто-
ров"-к новым,которые не коррелируют друг с другим,построить 
уравнение регрессии на этих факторах и содержательно его ин
терпретировать. 

Таким образом,обнаруженная мультиколлинеарнссть между 
исходными факторами не является препятствием для дальнейшего 
анализа, и регрессионный анализ на общих факторах позволяет 
использовать для анализа все бев исключения отобранные исход 
ные факторы. 
3 , При проведении регрессионного анализа исходные факторы р е 
комендуется по возможности вычислять на определенную единицу 
С 1-го работника, I чел-час и т . д . ) . Этим обеспечивается"воз
можность логического суммирования факторов,более ясного пред
ставления их действия на результативный признак,рассчитывае
мый на ту же единицу. 

Нам представляется,что и при факторном анализе нужно так 
же по возможности придерживаться этого принципа,так как это 
ведет к более четкой структуре модели. Ведь факторы,выделяе
мые в процессе факторного анализа,как раз и являются.харак-. 
теристиками этой структуры. А поскольку трудность заключает
ся в интерпретации факторов,то следование этому -принципу м о 
жет облегчить экономическую интерпретацию. 
4 # При проведение классического регрессионного анализа р е к о 
мендуется использовать минимальное,но достаточное «тсЛо и с 
ходных факторов,чтобы не.снижать устойчивость модели. Это в е 
дет к тому,что регрессионная модель объясняет до 70% вариация 
результативного признака С?] . 

Факторный же анализ позволяет использовать любое нужчое 
число исходных факторов,что увеличивает объясненную долю в а 
риации результативного признака до 90% [ 2 ] ,не снижая щя 

этом устойчивость модели. 
Таким образом,регрессионный анализ на общих факторах не 

требует ограничения числа исходных факторов. « 
Из разбора логических предпосылок отчетливо птюявляютая 

преимущества регрессионного анализа на общих факторах. 
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Благовещенский .один из наиболее крупных специалистов в облас 
ти многомерного анализа, считает , что регрессия по ортогональ
ным направления*? проще, экономнее и коэффициенты регрессии по 
значимым факторах более устойчивы. 

"нтерпретация мелели на общих ^акторах значительно рас 
ширяет возможность-исследования влияния Факторов по сравнению 
г классической регрессионной моделью,так как выделенные обгоне 
факторы Я В Л Я Е Т С Я более широким понятием,чем исходные. 

Кроме того ,надо учитывать,что на результативны": признак 
гоздействуют не исходные факторы в отдельности,а именно всё 
Факторы одновременно,в комплексе, поэтому представляет интерес 
выделить отдельные группы этих ^чкторсв,денствуппих в одном 
направлении и определить интенсивность действия этих направ
лений (что достигается расчетом днспегсий) . 

Таким образом,регрессионный анализ на ^акторах позволит 
комплексно подойти к управлению экономическими процессами* 



Т.А^Зиеднныа 
Министерство сельского хозяйства ЛатвССР (Рига) 

Я.Я.Линде 
НИИ ЦСУ СССР. Латвийское отделение (Рига) 

СБ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕЛЕОБРАБОТКИ ДАННЫХ В 
РАЙОННОМ Ш КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В-рамках создания республиканской автоматизированной с и с 
темы управления народным хозяйством Латвийской ССР (РАСУ Лат
вии) ведется разработка автоматизированной системы обработки 
данных (АСОД) административного района,охватывающей районный 
уровень управления.Организационно технической базой АСОД 
района является районный информациорно-вичислительныйг центр 
(РИВЦ) государственной статистики,который по распределению 
вычислительных мощностей относится к ВЦ коллективного поль
зования (ВЦ КП).Коллективный характер использования вычисли
тельных мощностей территориально отдаленными пользователями 
порождает необходимость создания системы телеобработки дан
ных (СТД)» Под телеобработкой данных понимается обработка 
данных поступающих от удаленных абонентов (пользователей) , и 
управление передачей данных по каналам связи между ними и ЭВМ 
Телеобработка данных обеспечивает объединение процессов пере
дачи и обработки данных от момента ввода в АСОД исходной ин
формации до момента получения пользователем конечного резуль
т а т а . Совокупность аппаратных и программных средств И , о б ъ е 
динение которых осуществляется на основе единой логики ( а л г о 
ритмов) управления и с помощью стандартизированного сопряже
ния,получила наименование систем телеобработки данных. 

Несмотря на тесную связь процессов передачи и обработки 
в СТД, на стадии технического проектирования АСОД целесооб
разно раздельное рассмотрение комплекса технических и прог
раммных средств обработки данных и системы передачи данных 
(СЦД), представляющей совокупность каналов связи и аппарату
ры передачи данных ( А Щ ) ( с м . р и с . 1 ) . 

Система передни данных является наиболее дорогостоящей^ 
частью СТД'как по капитальным, так и по Эксплуатационным зар -



ратам,поэтому определение ее оптимального состава с учетом 
требовании обрабатывающего комплекса РИВЦ и перспектив р а з 
вития сети связи общего пользования района является одной из 
основных задач разработки АСОД. Б настоящей работе изложены 
основные предпроехтные решения разработки СЩ # как составной 
части системы телеобрасотки данных АСОД Залмиерского адми
нистративного района. 

Ос'цие положения разработки СЦД района. Система передачи 
данных АСОД района является составной частью СТД,образующей 
вычислительную систему коллективного пользования на базе 
комплекса технических средств (КТС) Валыиерского РИВЦ, Сеть 
передачи данных АСОД района является вторичной сетью линий и 
каналов связи на территорий административного района. В п е р 
вичной сети целесообразно применять цифровые методы передачи 
информации. 

Абонентами\СЩ АСОД района является'предприятия и о р г а 
низации, пользующиеся" услугами Валыиерского РИВЦ,КП и находя
щиеся как в г.Залмиера и в Важйерском районе, так и за его 

.пределами. 
Создание СЩ, требует реконструкции, сети связи района. 

При этом необходимо решить вопрос о согласованном развитии 
на районном уровне сети общего пользования, сети передачи 
данных и сети связи единой системы селъскохозайственной д и с 
петчерской службы. 

СЩ АСОД района должна создаваться и осваиваться п о с т е 
пенно с учетом принципов развития сложных систем. 

Абоненты АСОД административного района и их взаимодейст
вие с РИВЦ. СЩ АСОД административного района должна о б е с п е 
чить оперативный обмен данными между РИВЦ и следующими груп
пами абонентов: 

- абоненты на республиканском уровне РАСУ; 
- директивные и руководящие органы района; 
- предприятия сельского хозайства района; 
- промышленные,торговые и др.предприятия и 

организация района; 
- периферийные пункты подготовки данных (ПППД) РИВЦ. 
Первая очередь СЩ предусматривает обеспечение связи 

РИВЦ с 32 абонентами конкретного территориального размещения. 



Взаимодействие РИВЦ с абонентами через систему телеобработки * 
данных предусматривает два режима* 

- справочный режим ( з а п р о с - о т в е т ) ; 
- сбор данных. 
Б информационно-справочном режиме в первой очереди АСОД 

будет обслуживаться только группа абонентов директивных и ру
ководящих органов района. Объем информации«передаваемой из 
РйВЦ упомянутым абонентам,зависит от типа запроса.структуры и 
емкости автоматизированного банка данных (АБД), 

В режиме сбора данных (автономный обмен и обмен под уп
равлением ЭВМ) обслуживаются остальные абоненты первой очере
ди СПД. Объем данных.передаваемых в этом режиме,колеблется от 
Э тыс, знаков ( к о л х о з , с о в х о з ) до 24 тыс. знаков (ПППД РИВЦ) 
в час наибольшей нагрузки (ЧИН). 

Первая очередь СЩ должна обеспечить обмен данными в з в е 
не "район-республиканский уровень РАСУ" Е объеме 84 тыс. зна
ков в ЧНН. 

Общие технические требования к системе передачи данных. 
СПД АСОД, района должна базироваться на использовании сети або 
нентского телеграфа (АТ) , коммутируемой сети передачи данных 
на 200 бод ( Щ - 2 0 С ) и некоммутируемых (выделенных) местных 
телефонных линий. Первая очередь СПД района должна обеспечить 
оледуьщие виды связи абонентов АСОД с РЙВЦ; 

- связь всех абонентов АСОД по сети АТ ( с к о р о с т ь - 50 бод) 
- связь директивных и руководящих органов района с РИВЦ 

по некоммутируемым местным телефонным линиям ( с к о р о с т ь -
-до 2400 б о д ) ; 

- связь РИВЦ с республиканским уровнем РАСУ Латвии по с е 
ти Щ-20С ( с к о р о с т ь - 200 б о д ) . 

Вторая очередь СЩ района должна обеспечить связь 31 а б о 
нента в г,Балмиере и в Валмиерском районе с РИВЦ по местным 
некоммутируемым телефойнъш ЛЙЙЙЙМ. Предусмотрено использовать 
как двухпунктовые,так й мыогопунктовые звейья обмена данными. 
Сельскохозяйственные предприятия для- передачи данных должны 
использовать сеть каналов связи единой сельскохозяйственной' 
АИспетчерской-слуЗбы района. * 

Для информационного обслуживания директивных й руководя
щих органов^района предусмотрено использовать удаленную ДЙС-



плейнув систему ЕС ЭВМ. Остальные абоненту в качестве оконеч
ного оборудования используют абонентские пункты ЕС ЭВЫ (АП-1 
и АП-4) и телеграфные аппараты. 

Для обеспечения неавтономной работы абонентов с ЭВМ в 
со ста з СЩ включается мультиплексор передач 7/ данных (ЙЩ) ЕС 
ЭВМ,который должен выбираться исходя из следующих требовании: 

•• возможности полудуплексного режима обмена; 
- нали1гий телеграфных и телефонных входов с соответствую

щими адаптерами отвечающими числу абонентов СПД; 
- возможности работы по коммутируемы}.: телеграфным и н е -

коммутируемым телефонным каналам к физически:,: пенях-. 
СЩ,' при необходимости должна обеспечить автономную рабо 

ту (лента-лента) абонентов с РИВЦ. Сеть АТ,используемая в СПД 
района,должна обеспечить верность передачи 3 .10"^ на знак .Ке- ' 
коммутируемые телефонные каналы и физические цепи,используе
мые в СЩ района,-должны обеспечить верность передачи при с к о 
рости 1200 бод без применения устройств повышения верности 
I . Ю~~^ на бит. Технические характеристики телеграфных аппа
р а т о в ^ т . ч . .и характеристики их надежности,должны отвечать 
требованиям ГОСТ^15607-70. Технические характеристики перифе
рийного оборудования ЕС ЭВМ должны соответствовать отраслевой 
системе стандартов ЕС ЭВМ. 

Определение затрат на передачу' данных СЩ. Расчет т е к у 
щих затрат по передаче данных в районе осуществлено с учетом 
объемов передаваемой информации,используемых каналов связи и 
действующих тарифов Министерства связи СССР. Суммарные текущие 
затраты для передачи данных для первой очереди СЩ района 
: с стоят из затрат на использование сети АТ,выделеиных местных 
телефонных лкний и каналов и сети ПД-20С, Выбор конкретных 
типов каналов связи СПД района осуществлен по минимуму г о д о 
вых затрат на передачу данных,при условии удовлетворения в е р 
ности и временного режима обмена данными. 

На основании предъявленных требований разработана перс 
пективная схема телеобработки данных РИВЦ КП ( с м . р и с . 2 ) | к о -
торая базируется на согласованном развитии сети связи района, 
включающего СПД района,сеть связи общего пользования и сеть 
связи единой системы сельскохозяйственной диспетчерской сдуу.-
бы. 
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И.Я.Витолс 
ЛГУ им.П.Стучки (Рига) 

ВОЗМОЖНОСТИ ТИПИЗАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 
АРИФМЕТИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ДАННЫХ КА ЭВМ 

Автоматизированные системы управления могут эффективно 
функционировать только при своевременном получении достоверной 
и полной информации,необходимой при выработке решений. Постав
лять такого рода информацию в АСУ.должна система обработки дан
ных,основными функциями которой является сбор,накопление,хра
нение больших объемов данных и обработка их. Но система обра 
ботки данных лишь последнее звено в технологическом процессе 
работы вычислительного центра,а это -значит,чт-с достоверность 
информации зависит от суммарной надежности технологического 
процесса. 

Суммарная надежность технологического процесса прямо з а 
висит от надежности оборудования,и ее обслуживающего персона
ла ,а также от надежности самого технологического процесса и 
оценивается как суммарная вероятность сбоя в работе вычисли
тельного центра: 

Рс т Ртп ( I + Роб + Рп) , 
где Роб - вероятность сбоя оборудования; 

Рп - вероятность сбоя в работе персонала обслуживающего 
оборудование,* 

Ртп - вероятность сбоя технологического процесса в вычис
лительном центре. 

Улучшение показателя Рс возможно путем исключения сбоев 
оборудования,таким образом уменьшается вероятность Роб и Рп. 
'Поэтому в технологические процессы включают контрольные о п е 
рации. 

ОсноЕНке причины снижения достоверности информации с л е 
дующие: 

I ) влияние.помех в процессе передачи,хранения и преоб-^ 
раэования информации; 

? ) сбои и отказы оборудования; 
3 ) алгоритмические ошибки; 
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4) использование недостоверных исходных данных; 
5 ) ошибки человека работающего с оборудованием. 
Основными источниками ошибок и последующей недостовернос

ти информации являются две последние причины,в целях ликвида
ции последствий- которых применяется арифметический к логичес 
кий контроль данных на ЭБУ,позволяющий автоматизировать поиск 
сшибок,анализировать и локализировать их и в некоторых случаях 

'даже автоматически исправлять найденные ошибки. 
Необходимость применения ЭВМ при проверке правильности 

данных , "жет обусловливаться экономичностью обеспечения: 
достоверности или требованием на своевременность получения , 
информации. Практическая реализация контроля данных на 
ЭВМ требует создать специальные программ ж блоки, контроля, 

В разработке математического обеопечения АСУ выделяется 
тенденция использовать результаты применения типизации и с т а н 
дартизации к объектам,описываемым в программах,а также к алго 
р и т м а м ^ основе которых ооздаютоя сами программы* 

Типизация означает разбиение объектов класса на с о с т а в 
ные части с последующим объединением их в классы однородных 
элементов и выделением типовых элементов,обладающих особыми, 
существенными количественными признаками всех элементов из 
данного класса. 

Стандартные элементы это результат стандартизации типо
вых элементов,но следует отметить,что если типизация дает в о з 
можность выработать единые организационные,технические и прог 
раммные решения для какого-то класса объектов,то это в то же 
время выражает сравнительную ограниченность возможностей стан
дартизации. Такая ситуация может создаваться потому,что рядом 
с применением типовых элементов в процессе создания нового 
объекта всегда придется создавать отдельные части о б ъ е к т а , б а 
зирующиеся на предполагаемых необходимых различиях данного 
объекта от других объектов тего же класса ,а в таких случаях 
иногда придется отказываться от какого -то типового элемента, 
положив вместо него заново созданную часть . 

Применение методов типизации и стандартизации в деле про
ектирования АСУ позволяет: 

I ) снижат^ь стоимость типовых элементов за счет дх серий
ного применение, тем самым снижая затраты на создание новых 



систем; 
2 ) создать набор разного рода справочных документов о д и 

наково доступных и понятных всем проектировщикам АСУ; 
3 ) использовать ранее выполненные разработки и накоплен

ный опыт; 
4 ) обеспечить эффективное руководство и контроль в ходе 

разработки АСУ и надежную связь между различными группами про
ектировщиков; 

5) уменьшить зависимость результатов проектирования от 
квалификации и индивидуальных способностей проектировщиков, 
тем самым гарантируя высокое качество и избежание ошибок и 
пропусков на всех этапах проектирования; 

6) упростить подготовку кадров для проектирования и экс -
плуатации АСУ; 

У).сокращать сроки внедрения АЗУ и .облегчать эксплуатацию 
созданной системы; 

8) реализовать автоматизацию проектирования АСУ. 
Изучение возможностей' типизации и стандартизации арифме

тического и логического контроля данных на ЭВМ,базируется на 
материалах (Характеризующих применение и организацию контроля 
данных в ряде вычислительных центров Латвийской ССР,и на ли
тературе, посвященной этим вопросам. Собранные материалы дают 
возможность утверждать,что вопрос о возможностях использования 
такие методические средства как типизация и стандартизация 
арифметического и логического контроля данных на ЭВМ не решен. 

Арифметический и логический контроль данных на ЭВМ - п р о 
верка полноты данных,вводимых в ЭВМ; проверка правильности 
заполнения документов,выполнения арифметических действий вне 
ЭВМ; проверка правильности перфорации,передачи,перезаписи, 
группировки и ввода данных в ЭВМ путем сопоставления взаимо

связанных реквизитов и установление логического соответствия 
между Н И М И ; вывод ошибочных реквизитов или порции данных,со-
держащих ошибкй»а также контрольных чисел на печать; запись 
данных на магнитную ленту (диски,карты) [ЗД69^] . 

Выполнить весь этот комплекс работ по контролю данных . 
призваны различные методы арифметического и логического конт 
роля данных. Изучение на практике применяемых и в теории опи
санных методов контроля позволяет составить целый набор о т л » -



чаг^ихся между собой алгоритмами,их реализацией и составом ин
формации .необходимый для получения результатов путем вычисле
ний по этим алгоритмам. 

Существование такого набора методов контроля,который з 
последующем позволял бы ^проектировать типовую систему прог
рамм ?т;сда и контроля данных,имеющую блочную структуру и п о з -
воляювлую включить или исключить тот или иной блок,представля
ющий контроль по определенному методу контроля в зависимости 
от т о : о , в е е т с я л;: необходимая информация для вьтюлаок;-:л э т о 
го блокг- .является ли целесообразна: выполнить данный блок с 
^очхи зрения методики составления комбинации методов контроля, 
обеспечивавшем требуемый уровень достоверности перед перехо
дом на непосредственную обработку данных на ЭВМ. То же самое 
касается выходов блоков вычислений и вывода информации из ЭВМ. 

Таким образом, одним из направление типизации и стандар
тизации .является выбор (-построение) типового набора контроль
ных методов и стандартизации их алгоритмов, 

Чтооы найти,в каких направлениях монет применяться типи
зация и стандартизация в процессе организации арифметического 
и логического'контроля данных,необходимо весь этот промесс 
разделить по згапам. Так как требуемый уровень достоверности 
данных очевидно может обеспечить только комбинации различных 
методов контроля,то возможность составления такой комбинации 
зависит от возможностей применения конкретных методов контро
л я , т . е . есть ли необходимая информация,позволявшая применить 
тот или иной метод. 

Таким об разом,необходимо знать,в каких этапах проектиро
вания системы,каким способом,где искать и в какой форме отра
жать необходимую для организации контроля информацию. Это по 
существу и является первым этапом в организации контроля дан
ных. * 

Следовательно на этом этапе типизация может реализовать
ся в направлении выработки методики поиска необходимой конт
рольной информации,способов сбора ,а стандартизация созданием 
стандартных форм для ее отражения. Вся эта информация,представ 
ленная в наглядном виде,дала бы возможность путем анализа ее 
выявить,применение каких контрольных методов в конкретном с л у 
чае допускаете^,где дальше эти методы представляли оы тот на-
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бор методов контроля,из которого составлялись бы комбинации 
методов арифметического и логического контроля данных,опреде
ляющие уровень достоверности больше или равно к требуемому» 

Вторым этапом в организации арифметического и логического 
контроля данных является-создание набора выдаваемых сообщений 
в случае обнаружения ошибок,а также определение фо*ы,в которых 
выдается сообщение. 

Анализ материала позволяет утверждать,что и на этом этапе 
возможно Применение типовых и стандартных элементов. Во-первых, 
это шифры сообщений об ошибках,во-вторых,сама форма сообщений» 
в-третьих,форма контрольной машинограммы. 

На основе выбранного типового набора контрольных методов 
возможно определить набор сообщений при обнаружении ошибок -
для каждого метода контроля и построить из этой совокупности 
типовые формы сообщений,к которым добавляя сведения,характери
зующие .выполняемую задачу,возможно получать конкретную форму 
сообщения. 

Выделение типового набора формы сообщений позволяет с о з 
дать номенклатуру единых шифров причин ошибок,тем самым с в я 
зывая каждую типовую форму сообщения с конкретным шифром. 

Применение типовых элементов в формах сообщений создает 
реальную возможность спроектировать стандартные формы конт 
рольных машинограмм. 

Типизация и стандартизация арифметического й логического 
контроля данных на ЭВМ обеспечит; во-первых,типизацию системы 
ввода-вывода данныхе во-вторых 3 достоверность информации,в-треть 
их,возможность упростить и упорядочить работу в самом процессе 
контроля. 

Типизация системы ввода-вывода означает возможность пост 
роения программ,обеспечивающих ввод-вывод данных с одновремен
ным контролем данных,где представляетоя возможность менять их 
структуру путем включения или выключения отдельных типовых 
блоков . С этим связано и обеспечение достоверности информации. 

Решение проблем типизации и стандартизации процессов конт
роля" данных на ЭВМ необходимо при создании вычислительных цент
ров коллективного Пользования,обслуживающих целый ряд потреби
телей информации,где состав данных,получаемый для обработки, 
разнообразен по содержанию й структуре. 
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ КОНТРОЛЬНОЙ 
МАШИНОГРАММЫ 

Проектирование автоматизированных систем обработки дан
ных (АСОД) требует использования.набора разных методических 
указании,облегчающих и ускоряющих работу по созданию новых 
систем как в целом,так и отдельно по их компонентам. 
В большинстве случаев- разработки таких указаний сводятся на 
обобщение результатов работы по типизации и стандартизации 
отдельных частей и элементов АСОД. 

Системы управления могут разработать и принять правиль
ные обоснованные решения только при условии,что исходная ин
формация достоверна. Обеспечить достоверность должна система 
контроля,охватывающая все операции технологического процесса. 
Имея в виду,что большинство ошибок,появлявшихся в данных,». 
возникает на этапах создания документов и переноса данных с 
исходных документов на машинные носители данных,можем у т в е р 
ждать, что определяющую роль по выявлению ошибок в данных 
имеет блок входного контроля данных на ЭВМ,обеспечивающий 
арифметический и логический контроль данных и составляющий 
протокол о ходе работы,т.е.контрольную машинограмму. 

На практике контрольные машинограммы имеют различную * 
структуру и форму,которые затрудняют выявление причин оши
бок и локализацию их"в одном и том же вычислительном центре. 
Дальше,реализуя принципы однократного ввода данных в АСОД и 
их многоцелевого использования,предусматривается создание 
общей программы ввода данных,их контроля и представления во 
внешней памяти ЭВМ для всей совокупности входных документов, 
применяемых в АСОД. Изложенная проблема выдвигает два воп 
роса : Каковы условия поотроения контрольных машинограмм и 
какой должна быть их форма? 

Решение конкретных задач АСУ в ее подсистемах кончает
ся,как правило,вйюдом одной или нескольких машинограмм ,гяр 
формы машинограммы отличаются между соб<?й содержанием и ] 
структурой, иными словами говоря-имеет строго определенную 



форму. Содержание машинограммы получается путем обработки 
реквизитов,взятых из массивов присутствующих при решении з а 
дачи по алгоритму данной задачи.машинограмма в этом случае 
состоит из заголовка и шапки машинограммы,отражающих с о д е р 
жание отпечатанных реквизитов. 

Информация совсем другого вида должна отражать контроль
ная машинограмма,где должны печататься строки,содержащие ошиб
ки и вдобавок им сообщения о причинах и место нахождения оши
бок в строках и документах. 

Основным носителем данных является обычный документ как 
однострочный так и многострочный. 

Структуру любого документа можем представлять следующим 
образом: 

>5Г ] ( I ) 
где к - тип документа, 

1^1 - совокупность справочно-группировочных признаков, 
постоянных для группы документов (заголовочная з о -
на документа); 

- матрица,строка которой представляет строку доку 
мента содержащую переменные справочно-группиро-
вочные признаки и реквизиты-основания документа 

к т . е . содержательная зона документа; 
«5* - совокупность реквизитов заключительной части доку 

мента; к 

о - индекс, указывающий строку в матрице АЦ , где мак
симальное значение индекса зависит от значения т и 
па документа К; 
индексы,указывающие место реквизита в строке,где-
максимальное значение индекса зависит от значения 
типа документа К. -

Реквизиты контрольной'строки документа имеют логичес 
кую математическую зависимость и обычно регистрируются на 
различных стадиях документооборота,при том различными с п о 
собами с присутствием различных должностных лиц. Чем больше 
таких пунктов остановки в документообороте для определенной 
форма,тем бф^ьше вероятность допущения ошибок,и -если к э т о -
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му добавить ошибки операторов при переносе данных с обычных 
Фора документов на машинные носители данных,то получится д о с 
таточно искаженный объем данных. 

Облегчить создание блоков входного контроля данных на 
ЭВ?/ монет применение унифицированных форм документов,так как 
э т о в последующем позволяет унифицировать макеты перфорации 
и тем самым строго определяет структуру данных в входном п о 
т о к е . 

Существование К Т И П О Е документов со структурой ( I ) о п 
ределяет такое же количество моментов размещения данных на 
машинные носители со следующей структурой: 

М* [ ф . С . | А * и $ 1 I ( 2 ) 

гт^е 'I - совокупность реквизитов сопроводительного я р -
од: Аот о* лыка пачки; 

Сз »Ад^- совокупности реквизитов в документе типа к, 
подлежащие к-перфорации,являются подмножества
ми соответствующих множеств в ( I ) . 

В случае размещения данных на перфокарте макет перфора
ции представляет собой как бы четыре части,т .е .входной м а с 
сив данных,отперфоригованный по макету (2 )^состоит из перфо
карт четыпех типов при условии,что калдая строка документа 
полностью помещается на одной перфокарте.Таким образом, 
контроль может вестись дяя каждой строки документа о т 
дельно и после ввода всех строк документа по всему документу. 

Точно такой же-структуры будет макет перфорации данных 
на перфоленту,но лишь с тем различием,что перфорируемые рек 
визиты, строк/ и документы отделяются от других реквизитов, 
строк и документов с помощью специальных символов разделите
лей, что дает в этом случае возможность перфорировать рекви
зиты по их фактической значности,т.е.реквизит не привязыва
ется к строго определенным колонаы^как это бывает в случае 
перфорации на перфокарте. 

Как уже отмечено.контрольная машинограмма должна отра 
жать все отперф01#рованные реквизиты ошибочной строки. Так* 
как макет перфорации может иметь строки Четырех видов,то 
штрольная машинограмма должна содержать строки такого же 
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типа и строки сообщений об ошибках. ф 

В связи с тем,что одна программа контроля должна конт
ролировать совокупность однородных документов,становится 
важны?.! вопрос,как размещать реквизиты в строке, имеется два 
варианта решения данного вопроса. 

Первый вариант заключается в том,что каждая графа конт 
рольной машинограммы содержит значения определенного рекви
зита. На практике это возможно реализовать составлением спис 
ка названий реквизитов и их соответствующих значностеи для 
данного типа строки в совокупности состоящем из К видов д о 
кументов, контролируемых программой,где количество элементов 
в списке равно с числом граф в контрольной машинограмме,а 
значность каждой графы берется из списка. 

Второй вариант предусматривает,что графа машинограммы 
может содержать значения разных реквизитов. В этом случае 
число граф равно- с количеством реквизитов в самой длинной 
строке,а значность графы равно с максимальной значностью 
всех реквизитов,значения которых помещается в данной графе. 

Следует отметить,что первый вариант предпочтительнее 
второго,поскольку облегчает разработку программ контроля и 
работу исправления ошибок. 

Первая строка,которая отражает данные,характеризующие 
пачку документов,будет иметь одну и ту же форму во всех 
контрольных машинограммах. Это значит,что возможно построить 
стандартную строку по ее содержанию,при условии,если в к а 
честве стандарта принимается содержание сопроводительного 
ярлыка. Мы предлагаем построить стандартную строку ,разрабо 
танную в Латвийском отделении НИИ ЦСУ СССР Г I ] на о снова 
нии формы сопроводительного ярлыка. Эта форма содержит 15 
мест реквизитов с указанием максимальной эначности. 

Структура остальных типов строк определяется по пё^рво-* 
му варианту определения граф и значностей в строках,'но с л е 
дует отметить,что эти строки не могут быть стандартизирова
ны по содержанию,поскольку их содержание зависит от с о д е р 
жания контролируемых форм документов. Но для однородной с о 
вокупности форм документов эти строки можно предлагать в 
качестве типовых строк. ш ш 

Контрольные машинограммы,кроме строк содержащих о с и б о ч -
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ную информацию,должны содержать строки.которые дают характе
ристику обнаруженным ошибкам.т.е.строки сообщений об ошибках. 
Эти строки могут быть двух видов,где строка первого вида с о 
держит шифр ошибки и следующий за шифром текст поясняет с о 
держание и место ошибки,а строка второго вида содержит т о л ь 
ко шифры ошибок,записанные в последовательном порядке их о б 
наружения. 

Использование строк второго вида предпочтительнее с т о ч 
ки зрения экономии машинного времени затрачиваемого на опера
ции вывода, С точки зрения оператора контролера это затрудня
ет его работу при исправлении ошибок,поскольку он должен 
смотреть в инструкцию в целях расшифровки данного шифра ошиб
к и . Но умело разработанная система шифров ошибок может облег 
чить работу оператора при поиске соответствующей к шифру 
текстовой части. 

Таким образом,стандартная форма контрольной маяннограм-
мы должна содержать строки- пяти видов: 

1 ) стандартная строка,содержащая данные сопроводитель
ного ярлыка) 

2 ) типовая строка,содержащая справочно-группировочные 
признаки^постоянные для групп документов; 

З4' типовые строки,содержащие переменные справочно-груп
пировочные признаки и реквизиты основания,присутствующие в 

машинограмме в случае ошибки в одной из них и в случае обна
ружения ошибки при контроле их всех вместе; 

4 ) типовая строка заключительной части документа«содер-
жащая в основном контрольные суммы по графам документа^ 
случае обнаружения несовпадения контрольных сумм печатается 
под строкой, содержащей контрольные судаы, подсчитанные на 

дЗШ; 
5) стандартная строка, содержащая шифры ошибок ..печатает

ся в случае,если обнаружена ошибка в документе. 
Изображение структуры стандартной формы контрольной ма

шинограммы для контроля пачки документов показано на рисунке. 
Блоки,нарисованные с прерывистой линией,указывают на т о , ч т о 
сттхжа может и н е ^ е ч а т а т ь с я . ^ 

Как видно из рисунка, в конце контроля пачки докумен^-
тов выдается .на печать строка с сообщением,что программа 



.Стандартная строка (I вид) 

Типовая строка ( I I вид) 

Гф. [^Типовая строка. ( П 1 вид) 

[ Типовая строка ( I I I вид) 

Г, Типовая строка ( Т И вид) 1 
^ 

Типовая строка (1У. вид) 

Типовая строка (1У вид), составленная по ЭШ ^ 

Ошибки: стандартная строка (У вид) ' 

1-й документ 

в латке 

Типовая строка ( I I вид) 

^Типовая отоока ( I I I вид) к-1- — — — ~ — — 

Г^Типовая отрока ( I I I вид) 

^Типовая строка ( I I I вид) 

Типовая отрока (1У вид) 

Г^Типовая отрока (1У вид), составленная ЭВМ 

Ошибки: стандартная строка (У вид) 

Последний д о 

кумент в пачке 

{ Конец пачки 

Структура стандартной контрольной машинограммы 
при контроле одной пачки документов 
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контроля достигла конца пачки. 

Стандартизация формы контрольной машинограммы в основном 
касается ее структуры,если не принимать во внимание возмож
ность стандартных строк для I и У видов строк,где стандарти
зация возможна по содержанию строки. В случае наличия всех 
остальных строк целесообразно применить типизацию по содержа
нию в пределах однородной совокупности форм документов. На
пример, в случае учета материалов необходимо разработать типо
вые строки на основе форм документов,применяемых в учете ма
териалов, что дает возможность создать программу контроля по 
учету материалов и созданию входных массивов данных для реше
ния задач подсистемы АСУ "Управление материально техническим 
снабжением". 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1 . Временная методика разработки техно-рабочих проектов 
решения задач АСУ о использованием' стандартных форм 
заполнения. Р . , 1975 . 

2 . Проектирование машинной обработки экономической ин
формации, к. .1975. 
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(Шнек) 
ОДИН ИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ НА ЕС ЭВМ 

Эффективность систем обработки данных в огромной степени 
зависит от эффективности и возможностей программных средств 
реализации процедур организации и ведения информационной базы 
н в первую очередь процедуры ввода данных,которая включает в 
себя следующие этапы обработки информации: подготовку вводимых 
данных на машинных носителях; ввод данных в ЭВМ и запись их 
на магнитные носители; контроль данных и выдачу сообщений об 
ошибках; корректировку введенной информации; преобразование 
корректных данных к .виду,удобному для дальнейшей обработки,и 
формирование выходных файлов. Этапы контроля и корректировки 
выполняются многократно до полного устранения ошибочных запи
сей в файле. ТаЬс,например,авторам известны системы,в которых 
эти этапы выполнялись до 5 р а з . Поэтому от того ,как эффектив
но работают процедуры контроля и корректировки,во многом зави
сит эффективность всей системы в целом. Повышение эффективнос
ти процедуры контроля в таких системах можно ожидать в первую 
очередь за счет полного исключения контроля ранее контролиро
ванных записей (повторного контроля) . Повышение эффективности 
процедуры корректировки можно достичь за счет использования 
программного обеспечения,позволяющего вставлять,удалять и з а 
менять не только строки в целом,но отдельные реквизиты. 

Предлагаемый алгоритм в какой-то степени отвечает леем , 
этим требованиям. Он использует списковую организацию данных 
во внешней памяти. 

Введем несколько определений. 
Под строкой будем понимать логически упорядоченную с о в о 

купность реквизитов,объединенную общим началом. 
Под структурой понимается иерархически упорядоченная с о -



вокупность строк,имеющая строку,называемую корневой,стоящую на 
самом высшем уровне иерархии. Все'.корневые строки в файле б у 
дем считать строками первого уровня. Строки в с труктуре , с то 
ящие за корневой строкой,будем считать строками второго уровня, 
строки,стоящие за строками второго уровня будем считать с т р о 
ками третьего уровня и т . д . 

Строки одного уровня будем считать независящий,если 
контроль кавдой из них можно производить независимо от 
других строк этого же уровня. 

Строки,принадлежащие разным,не обязательно рядом стоящим 
уровням будем считать -независимыми,если контроль строк с т а р 
шего уровня можно производить независимо от строк младшего, 
уровня и наоборот. 

Структуры будем считать независимыми,если контроль каждой 
их них можно производить независимо от других структур. 

В данной статье рассматривается бб^вботка независимых 
структур с независимыми строками разных уровней и независимыми 
строками одного уровня. 

: Вся введенная информация организуется в виде индексного 
файла,каждая запись которого состоит из поля данных,одного п о 
ля отсылки и одного служебного поля. В случае включения строки 
в список в поле отсылки помещается значение ключа последующей 
строки списка,в служебное поле помещается признак принадлеж
ности строки к определенному уровню. Ключом записи индексного 
файла служит порядковый номер её поступления,умноженный на А/ . 

При выборе величины N следует учитывать то ,что организа
ция ключей таким образом позволяет вставлять между существую
щими записями ( ^ - / ) новую. Выбирать М слишком большим не с л е 
дует из-за увеличения разрядности ключа. 

Первая запись файла - ключ её 0,называемая в дальнейшем 
головной записью списка,ямеет три служебных поля. Первое поле 
содержит максимальный существующий в файле ключ записи,второе 
поле содержит ключ первой,а третье поле - ключ последней запи
си списка. 

Процедура ввода выполяет следующие функции: первоначаль
но создается запись списка с нулевым ключом (головная записф), 
вводится вс*я информация и организуется в 'виде одностороннее^ 
списка,в головной записи корректируется первое поле на значе-



- 12 \ -
ние максимального ключа записей файла,второе поле на значение 
ключа первой,а третье - на значение ключа последней записи 
списка. При первоначальном создании Файла все записи условно 
считается некорректными и поэтому включаются в список, 

процедура.до ввода информации читает головную запись 
списка в из первого поля выбирает максимальный ключ К макс. 
Первое довведенной записи присваивается ключ К макс + У , э т о -
р§( • К макс + 2 ^ . т р е т ь е й * К макс и т . д . Как и 6 
предыдущем случае ьсе довведенные записи условно считаете? 
некоргэчтными и поэтому тоже выключаются в список. После ввода 
всех записей в головной записи корректируется первое и третье 
поле ма значение максимального ключа записей файла и значение 
ключа последней записи списка. 

Вся введенная информация подвергается арифметическому и 
логическому контролю. Поскольку отсутствует зависимость ме>,-
ду структурами,между строками разных уровней,между строками 
одного уровня,контроль каждой'строки осуществляется индивиду
ально. Программный модуль,реализующий функция контроля ,осу 
ществляет последовательное движение по списку. При этом из 
списка исключаются записи,не содержащие ошибок. В случае о б 
наружения первбя не прошедшей контроль строки значение ключа 
её запоминается. При обнаружении следующей некорректной запи
си в поле отсылки её заносится значение ключа предыдущей н е 
корректной записи,адрес её снова запоминается и т . д . В поле 
отсылки первой некорректной записи заносится значение К макс 
+ У\ Это делается для того ,чтобы вновь полученный список,в 
случае доввода,был настроен на первую введенную запись. После 
просмотра всего списка некорректных строк во второе поле г о 
ловной записи помещается значение кляча последней некорректной 
строки. Таким образом после работы программы контроля в одно
сторонний список будут включены толко те записи,которые\е 
проиля контроль. В случае последующего выполнения процедуры 
доввода к концу этого* списка присоединяется вся вновь в в е 
денная информация. 

При выполнении процедуры контроля,для уменьшения числа 
обращений к контролируемым записям,направление списка меняет
с я . Так,при выполнении процедуры контроля первый раз* первой 
строкой списка* \не считая головной) будет последняя некоррект-
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ная строка файла. При последующем выполнении процедуру контро
ля последняя строка списка (если процедура корректировки не 
сделала ее корректной) станет первой строкой нового списка. 

На следующем этапе выполняется программа хсртгактировки. 
Программа корректировки доляка вставлять,удалять и заменять не 
только строки в целом,но и отдельные реквизита. 3 случае,если 
вставляется целиком с?рока,она должна быть включена в список. 
Учитывая тс ,что отсутствует зависимость между структурами,мея-
ду строками разных уровней,меяду строками одного урсзня,встав
ляемую строку можно включить з начало или конец списка. Так, 
для включения строки в конец списка необходимо прочесть голов
ную запись,выбрать ключ последней записи списка,прочесть её и 
скорректировать в ней поле отсылки на вставляемую запись,а 
прежнее значение её поля отсылки поместить в поле отсылки 
вставляемом записи. Записи,подлежащие удалению,помечаются спе 
циальным образом (например,з байт удаления заносится I ) . Исклю
чение удаленной записи из списка осуществляет процедура конт
роля. 

После каждого выполнения этапов корректировка-контроль' 
количество записей.включенных в список,будет уменьшаться. По
следовательное выполнение этих процедур приводит к полному 
устранению некорректных записей в файле и, следовательно^^ 
список их будет отсутствовать. 

На данном этапе можно приступить к дальнейшей обработке 
файла,например,к формированию нового масскза,записи которого 
включают необходимые реквизиты из строк первого уровня,строк 
второго уровня и т . д . 

Организация данных таким образом позволяет сократить 
обьем вводимой (перфорируемой) информации за счет исключения 
её дублирования. Списковая организация данных позволяет избе 
жать повторного контроля ранее проконтролированных строк. Ис
пользование специальным образом организованных ключей записей 
индексного файла позволяет избежать сортировки,и наиболее эф
фективно использовать средства системы процедурами коррективов 
ки и ввода дополнительной информации. 



Берзтисс А.Т. Структура данных. М.,1974. 
ФсстерЛ.Ь. Обработка списков; 
Агафонов:В,Н, .^ияьбурт" Ш~Ж* .Малиновский Н.Л. и др . 
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/иС.БорСгГЧук 
-ГУ им.П.Стучки (Рига) 

О Б03ШЖ0СТЙ ТИПИАДЙЯ А М М Й Й Ё 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКО? гЗЭЕКТИВНОСТ:* АСУ 

В современных условиях развития экономики страны особая 
роль отводится решению вопросов эффективного управления на
родным хозяйством. 

Понятие "эффективное управление экономикой" в настоящее 
время уже немыслимо без широкого применения современных 
средств вычислительной техники, позволявших всемерно осуществ
лять комплексную механизации у автоматизации процессов у п 
равления. Как отмечалось на ХХУ съезде партнм з "Отчете ' 
Центрального Комитета КПСС" сфера управления - это 
" . . . широкое поле для прилсненуя усилий экономической науки, 
для внедрения современных научг-гых методоглв том числе эконо
мике-математических, для использования автоматизированных 
систем управления" С I 1 . 

Наряду с объективной необходимосты создания автомати
зированных систем управления / АСУ / общеизвестно, что !-::ед-
регпге вычислительной техники в управление требует значитель
ных капитальных зЛо-яениз. Стоимость работ по создакиз и 
внедрении АСУ остается высокой и сопровождается длительным*** 
сроками проектирования,кроме того,имеет место ограниченность 
материальных и людских ресурсов. В связи с зтим целесообраз
ность создания и внедрения АСУ в какдом конкретном случае 
долина быть подтверждена рас четами эхенсмическон эффектив
ности. Значение таких расчетов трудно переоценить. 

Однако,несмотря на важность проблемы определения э к о 
номической эффективности АСУ, в настоящее время еце о т с у т с т 
вует методическое единство в релении многих вопросов. 3 про
изводственной сфере управления утверждены две методики опре
деления экономической эффективности АСУ: I ) методика оценки 
экономической э со ек т ивмост и с т ра с ле зы х аз- тс:: ат и з и рованных« 
систем управления (ОАСУ) з промышленных министерствах,все-
согзных и республиканских промышленных.объединениях ( у т -



верядена Постановлением ГКНТ,Госплана СССР и Президиума АН 
5ССР от 31 июля 1974 г , !о 435/109/40 [ 2 ] ; 2) методика 
определения экономической эффективности автоматизированных 
систем управления предприятиями и производственными объеди
нениям* (утверждена Постановлением. ГКНТ-, Госплана СССР и Пре
зидиума АН СССР• о г - 1 7 ' й м я Т 9 7 5 г . Я 379/86/34 [ 3 ] , Кроме 
утвержденных методик имеется ряд рекомендации по вопро
су определения экономической эффективности АСУ. 

Анализ' существующего состояния экономической эффектив
ности использования вычислительной техники в отраслях народ
ного хозяйства Латвийской ССР педтвер?дает,что в отдельных 
министерствах и ведомствах,на предприятиях и' организациях 
недостаточно внимания уделяют этим вопросам: разработчики 
систем произвольно выбитгт ту методику расчета экономичес
кой эффективности АСУ,по которой получаются наиболее выгод
ные показатели эффективности; слабо налажен учет затрат на 
капитальные зложени я з АСУ; ошибочно учитываются эксплуата
ционные затраты функционирования вычислительных центров, не 
определяется и не анализируется фактическая экономия,полу
чаемая за счет внедрения вычислительной техники и функцио
нирования первоочередных задач информационны* систем. 

Имеющиеся утвержденные методики и рекомендации по оп
ределению экономической эффективности АСУ не являются допол
нением друг друга,а также не отражают более детальной и глу
бокой проработки вопросов эффективности АСУ в динамике ряда 
лет е Более того,предложенные в методиках показатели эффек
тивности нередко противоречат друг другу. Поэтому нет в о з -
монности использовать одну из вышеназванных методик пол
ностью, чтобы окончательно решить вопрос об эффективности АСУ, 

Наличие разных методик определения экономической эффек
тивности АСУП и ОАСУ, отсутствие утвержденных методик опре -* 
деления эффективности по территориальным комплексам при
водят к необходимости.разработки единой системной методики 
оппеделения экономической эффективности АСУ,построенной по 
взаимоувязанной системе показателей,основанных на первичном 
бухгалтерском учете и статистической отчетности,дающих в о з 
можность сопоставить достигнутые результаты по иерархичес
ким уровням управления. 



Гля создания единой системной методики определения эхо-* 
номкческой'эффективности АСУ необходимо построение типовой 
системы исходных данных,с помета: которых на основе типовых 
алгоритмов расчетов можно рассчитать показатели экопемичес-
ког; эффективности АСУ соответствующей степени агрегации« 

Возможность типизации расчетов экономической объектив
ности АСУ обусловливается наличием однообразных элементов и 
В'ИДОЕ затрат и эффекта,а такие применением одинаковых методов 
их вычисления* 

П ри проведении т и п и з а ц и и за с чо ? о - ?, к о ном и ческе/ э " з к -
тизноети АСУ следует исходить из следующих основных принци
пов : 

Во-первых,типизация любого процесса,и з частности про
цесса определения экономической эффективности АСУ,рациональ
на только в том случае,если охватывает все его элементы; 

в о-вт срых,прн построении типовое системы пс к а з ате л е и 
экономической эффективности АСУ не делгеи допускаться много
кратный повторный счет; ' , 

в-третьих,типизация должна обеспечить полноту круга у с 
ловий,для которых она применяется (отрасли народного хозяйст
ва,уровни управления,типы АСУ,этапы их создания и т . п . ) ; 

Б-четвертых,типизация расчета экономической эффектив
ности АСУ должна обеспечить эффективную автоматизацию данных 
расчетов. 

Для осуществления типизации алгоритма определения око 4-
номическей эффективности АСУ необходимо создать постоянный 
регистр исходных данных,с пемецьг хсторых,используя опреде
ленные типовые алгоритмы (модули) расчета.мс.тно получить 
показатели экономической эффективности АСУ ссстветствугп^х 
иерархических уровней управление (предприятие.производствен
ное объединение^министерство) и территориальных комплексов 
(район реГйОй»респужлика,зксксм/ческий район и д р . ) [ 4 ] . 

Типовая система исходных данных :< типовые алгоритмы 
определение экономической эффективности АСУ пезвеляг? на о с 
нове экономической ?. математической постановки задачк а в т о 
матизировать процесс определения экономической эффектна* 
нести АСУ*. При этЭм однозначно должны быть определены: 



во-первых,мае сиз исходной информации,характеризующей 
Переменные и условно-переменные данные / У О С 1 : 1 0 0 ] / ; 

во-вторых,массив исходной информации,характеризующей 
нормативно-справочные данные / N 0 [ 1 : 1 0 0 ] / ; 

в-третьих',массивы расчетных^ро?лежу.точных показателей 
экономической эффективности АСУ в зависимости от р а н г а г т . е . 
от степени агрегирования / 8 1 [ 1 : 5 0 * ] ; К,2 [ 1 : 1 0 ] ; 
Я 3 [ 1 : 5 ] ; а ^ С 1 : 5 3 : К5 [ 1 : 5 ] / ; 

в-четвертых,в соответствии с однозначно определенными 
массивами исходной информации и расчетных показателей одно
значно определяется схема формирования показателей всех пяти 
рангов согласно первоначально составленным типовым алгорит
мам /модулям/ расчета показателей экономической эффективнос
ти АСУ; е 

в-пятых,форма выходного документа. 
Проведение автоматизации расчетов экономической эффек

тивности АСУ способствует осуществлению единого методологичес
кого подхода при оценке эффективности АСУ, а также значи
тельно снижает трудоемкость самих расчетов.Кроме т о г о , б л а 
годаря выделэни& блоков нормативно-справочной информации, 
создается возможность централизовать нормативно-справочные 
данные в едином автоматизированном банке,исключая таким о б 
разом влияние субъективных факторов на реальную действитель
ность экономической эффективности АСУ. 

Возможность широкого применения ЕС ЭВМ в процессе про
ектирования АСУ и более объективной оценки уже Функциониру
ющих АСУ создается благодаря разработке единых инструкций 
и Форм статистической отчетности,отражающих входные показа
тели экономической эффективности АСУ, 

Предлагаемая автором рекомендация была апробирована 
в условиях реального счета на ЕС-1020, В качестве контроль--
кого примера был проведен расчет экономической, эффективнос
ти первой очереди ОАСУ Министерства автомобильного транспор
та и шоссейных дорог Латвийской ССР. Кроме того,на основе 
типовой системы входные показателей и типовых алгоритмов 
расчета были проведены расчеты экономической эффективности 
АСУ по Министерству сельского хозяйства Латвийской ССР,по 
Министерству коммунального хозяйства Латвийской ССР к по 



некоторым другим министерствам и ведомствам Латвийской ССР. 
'Проведенные расчеты экономической эффективности АСУ по 

вышеназванным министерствам показали целесообразность и подт
вердили необходимость типизации определения экономической 
эффективности. Министерствам для заполнения предлагались т и 
повые формы типовых показателей эффективности.самк же расче
ты экономической эффективности АСУ по данным министерствам 
проводились централизованно с использованием ЕС 23М,что с п о 
собствовало объективной оценке функционирующих АСУ. Программа 
автоматизированного расчета эффективности АСУ разработана 
таким образом,что позволяет при повторном т е ч е т е эффектив
ности на последующих этапах функционирования автоматизирован
ной системы в исходные данные вносить липь изменения,не з а т 
рагивая зеей системы входных показателей эффективности. 2то 
способствует значительному сокращения трудоемкости расчетов 
и дает возмокность в лгбей момент функционирования АСУ полу
чить объективную экономическую сценку ее "леятельности. 
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