
Уважаемые студенты! 

 Вам необходимо выполнить следующее:  

 

Задание: 

• Изучить теорию; 

• Написать краткий конспект  

Результаты работы, фотоотчет, предоставить преподавателю на 

e-mail: v.vika2014@mail.ru 

При возникновении вопросов по приведенному материалу 

обращаться по следующему номеру телефона: (072)1744922 

ВНИМАНИЕ!!! При отправке работы, не забывайте указывать 

ФИО студента, наименование дисциплины, дата проведения занятия (по 

расписанию). 

 

 

Тема: Описание схем в ЕСПД. ГОСТ для построения блок-схем 

алгоритмов. 

 

ГОСТ на описание блок-схем 

Для графического представления алгоритма используют определенные 

геометрические фигуры. Такое представление называется блок-схемой. 

Размеры и соотношения размеров фигур регламентированы в ГОСТ 19.002–80 

и ГОСТ 19.003–80, относящиеся к ЕСПД (единая система программной 

документации). Согласно им все размеры связаны с двумя величинами: а и в, 

где а – величина, кратная 5, а в вычисляется по формуле в = 1,5а, допускается 

в = 2а. 

В январе 1992 года введен новый ГОСТ 19.701–90 ЕСПД. Он описывает, как 

и где следует использовать фигуры. Согласно ему допускаются следующие 

символы для изображения схем: 

1. Для изображения данных 

1.1. 

а

в

0,5а

  вводимые данные, носитель данных не определен 

1.2. 

а

в

хранимые данные, носитель не определен 
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1.3. 
а

0,15а

данные, хранимые в оперативной памяти 

1.4. а данные, хранимые в запоминающих устройствах с 

последовательным доступом 

1.5.  в

а
аа

данные, хранимые в запоминающих устройствах с 

прямым доступом 

 

2. Для изображения документов 

2.1. 

0,5а

в

а

0,5а

а

а

данные на носителе (машинограммы, документы для 

оптического считывания, микрофильмы, бланки ввода). 

2.2. 

а

в

0,25а

отображаемые данные, вводимые вручную (клавиатура, 

переключатели, кнопки, световое перо и т.д.). 

2.3.  
в

а

а

а

 данные на бумажной ленте 

2.4. 
в

а

а

а

а

данные в читаемой форме на носителе в виде 

отображающего устройства (дисплей и т.д.). 

 

3. Для отображения действий. 



3.1. в

а

выполнение операций, группы операций, приводящих к 

изменению значения, формы, их размещения и т.д. Блок «процесс». 

3.2. в

а

0,15а

 предопределенный (т.е. определенный заранее) процесс 

(процедуры, функции, подпрограммы). 

3.3. а

в

а

 ручная операция – процесс, выполняемый человеком. 

 

3.4. 
а

в

а

 подготовка команды или группа команд с целью 

воздействия на последующую функцию (инициализация). 

3.5. в

а

 решение, блок «условие». 

 

3.6.  выполнение параллельных действий.  

3.7. 

а

в

0,15а

а
Имя

 цикла

Имя
 цикла

 обозначение цикла осуществляется двумя блоками, 

внутри первого или второго обозначается условие инициализации или условие 

цикла. Между ними размещаются другие блоки. 

 

3.8. 

а 60

 передача управления непосредственно с указанием типа 

(запрос, вызов, событие и т.д.). 

 



3.9. 

0,5а А

  Соединитель (межстраничный, межлистовой). Внутри 

используют уникальные одни и те же буквенные обозначения. 

 

3.10. 

в

R
0,5 а

 выход и вход во внешнюю среду, блок 

«ввод/вывод», причем R=0,25 a . 

 

3.11. 

а

5 минимум
             комментарий. 

 

3.12. 

3

3

2,52,5

0,5в
в  канал связи. 

 

В зависимости от того, что описывает алгоритм, ГОСТ 19.701-90 

оговаривает, какие фигуры можно использовать. Использование символов 

представлено в табл. 1. В таблице знаком «+» обозначается использование 

фигуры, а знаком «–» – запрет использования. 

Таблица 1. 

Использование символов 

Номер 

эл–та 

Схема 

данных 

Схема 

программы 

Схема работы 

системы 

Схема 

взаимодействия 

программ 

Схема 

ресурсов 



1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

_+ 

– 

– 

– 

– 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

– 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

+ 

– 

 

И таблицы следует, что для изображения алгоритма программы требуется 

не так уж и много элементов, в то время как для записи алгоритма работы 

системы (рис. 1) или схемы данных (рис. 2).  

Символы могут быть начерчены в любой ориентации, но предпочтительна 

горизонтальная (как в примерах). Внутри символа помещают минимальный 

текст. Линии должны подходить слева сверху, исходить справа снизу. 
Банковский 
чек

Поступление
Получение 
по почте

Проверить
дату

Банковские
чеки

Поступление
Прочесть
документ Регистр

поступления

Пересортировка

Сложить
сумму

Итоговая
сумма

  

Вызов Новый
заказ

Начальная
обработкаОтображение Данные

Запрос

Контроль
данных

Файл 2

Ошибка
ввода

Запрос Заказ? Заказ

Счета Обработка
запроса

Обработка
заказа

Файл
заказа

Конец

 
Рис. 1. Схема данных банковской 

системы 

Рис. 2. Пример схемы работы 

системы. 



 

Для блока 3.5 «решение» над каждым выходом следует подписать условие. 

Пример:  

А=В А<В

А>В

Cравнить
А и В

или Cравнить
А и В

А=В А>В А<В
 

Можно использовать перекрытые изображения. 

Пример. 

именно в направлении спереди назад. Пропуск 

группы элементов изображается как … только 

в линиях. 

 

Правила соединения блоков в программе. 

Все фигуры соединяются линиями (вертикальными и горизонтальными) к 

середине блока. Направление вниз и вправо является основным, и стрелки 

направления не указываются, в других случаях указываются обязательно. 

Внутри фигуры указывается операция. Каждый блок имеет только одну точку 

входа и только одну точку выхода (кроме блока «условие», где может быть два 

и более выходов, на каждом помечается причина\условие). Несколько линий 

могут соединяться над блоком, нисходящая линия не может разбиваться. 

Примеры правильных блок-схем. Примеры неправильных блок-схем. 

 
 

 

Виды алгоритмов 

Существуют три вида алгоритмов линейные, ветвящиеся и циклические, 

которые дополнительно подразделяются на циклические алгоритмы по 

счетчику и итерационные алгоритмы. 

3 
2 

Отчет 1 



Линейные обычно состоят из 

блоков «ввод/вывод» и 

«процесс». 

Пример. Вычислить функцию 

F=x2 при любом х. 

В данном примере буквы Х, F 

обозначают переменные. Более 

подробно это понятие 

рассматривается далее. 

Переменная обозначает 

величину, которая может 

изменяться в течение работы 

алгоритма. 

  
Рис.3. Линейный алгоритм 

Такой способ записи, как F=х·х называется присвоением. Сначала 

вычисляется результат х·х, который записывается в переменную с именем F. 

В линейных алгоритмах каждый этап вычислений сводится к выполнению 

арифметических операций, которые в процессе вычислений выполняются 

однократно. В схемах таких алгоритмов блоки операций выполняются 

последовательно друг за другом. Алгоритм представлен на рис. 3. 

Ветвящиеся алгоритмы в зависимости от выполнения или невыполнения в 

них некоторых условий осуществляют ту или иную последовательность 

вычислений. При разветвлении происходит однократный проход по одной из 

ветвей решения задачи. Классический пример ветвящегося алгоритма – это 

алгоритм решения квадратного уравнения ах2+вх+с=0 при любых а, в, с. В 

добавление к предыдущим блокам ветвящиеся алгоритмы содержат блок 

«решение» (условие). В этом примере A,B,C,D, x, x1, x2 – переменные. 

Начало

Ввод А, В, С

А=0

Х=–С/В

Вывод
Х

корень

один

Корней
нет

Вывод
Х1 Х2 
корней

два

Конец

D<0

D=B
2
–4AC

x1=(–B+ D )/2А

х2=(–В– D )/2А

Да Нет Нет

Да

 
Рис. 4. Алгоритм ветвления 

Сначала проверяют 

возможность А=0, тогда 

уравнение ах2+вх+с=0 

приводится к виду 

вх+с=0, откуда 
в

с
х −= . 

Затем вычисляют 

дискриминант D, если он 

отрицателен, уравнение 

корней не имеет, если 

положительный, будут 

два корня, если равен 0, 

оба корня будут 

Начало 

Ввод Х 

F=х·х 

Вывод 

F 

Коне

ц 



одинаковы. Алгоритм 

представлен на рис.4. 

Ветвления могут быть полные и неполные: 

Условие

Оператор 1 Оператор 2

а) полное

Условие

Оператор 

б) неполное
 

 

Циклические алгоритмы имеют часть вычислений, которые выполняются 

неоднократно (рис. 5). В общем виде циклы содержат три вида действий: 

1) подготовительные к циклу; 

2) действия, которые будут повторяться (их называют тело цикла); 

3) условия выхода из цикла. 

Подготовка

Тело цикла

Условие
Да Нет

 

Подготовка
цикл 1

Тело цикла

Условие
цикл 1

 

Рис. 5. Циклические алгоритмы 

Циклические алгоритмы бывают нескольких видов: 

- циклы со счетчиком применяются, когда заранее известно, сколько раз 

будет повторяться последовательность действий; 

- циклы итерационные применяются, когда это неизвестно, повтор 

блоков выполняется, пока какое-то условие верное. Условие может быть 

простым и составным. 

В циклических алгоритмах часто вычисляют последующий член 

последовательности через предыдущий. Например, 1−= ii aiа  для всех i от 1 до 

N, причем а0 задается заранее. Говорят, что в этих случаях единая формула 

вычислений называется рекуррентной, т.е. выражает рекуррентное 

соотношение между последующим и предыдущим шагами вычислений.  



Пример. Найти сумму N слагаемых, т.е. 

вычислить n21 a...aaS +++= . 

Решение: Ведем S=Ø, тогда S1=S+a1; S2=S1+a2; 

· · Si=Si–1+ai;··· Sn=Sn-1+an , значению суммы на i-

м шаге присваивается значение суммы на 

предыдущем шаге плюс слагаемое очередного 

шага аi: 

На рис. 6а пример цикла со счетчиком. Здесь 

заранее известно количество повторений N раз. 

Блоки 5–8 можно оформить как изображено на 

рис.6б: 

     
I   N

   
I=I+1

Да   

   
S=S+ (i)a

Нет
5

6

7

 
Рис. 6б 

Итерационный цикл – процесс повторения 

одного и того же действия, где результат 

предыдущего действия принимается как исходное 

данное для последующего решения. 

 
Начало

1 2 n

     
S=0

   
I=1

     
I   N
цикла

   
S=S+ (i)a

   
I=I+1

  
Цикл А

 
Печать S

   
Конец
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Рис. 6а 

Рассмотренные примеры показывают, что запись алгоритма в виде 

словесного описания или схемы распадается на отдельные указания 

исполнителю выполнить законченное действие. Каждое такое указание 

называется командой алгоритма. Поочередное выполнение команд алгоритма 

за конечное число шагов приводит к решению задачи, достижению цели. 

 
 


