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КОМПЫОТЕРНАЯ ПРЕССА. 

Один мой знакомый специально реши.~~ подсчитать, 
сколько же периодических изданий по компьютерной те
матике выходит у нас в стране. Охазалось, что ТОJIЬКО в 
Москве существует более 20 (!) таких изданий. Среди них 
известНЬiе популярНЬ1е журналы, имеющие подобно 
"Журналу д-ра Добба" иностранного партнера, доброт
ные оригинальные издания, не имеющие "западной 
поддержки", и совсем простые, мало кому изврстцы~ из
дания. Все вместе это и мо,,сно назвать :компьютерной 
прессой. 

Сотрудничая со многими компьютернЬIМИ изданиями 
не один год, .я составил определенное представление о 

роли, задачах и месте отечествев11ой компьютерной 
прессы: в российской информатике. Некоторыии сообра
жениями на ~У тему мне и хотелось бы подетtтьсsr с 
читателями. 

Безусловно, основная (но не rлавва.я) задача компью
терной прессы - объективная подача ивформации о про
граммных и технических средстваж, представленных на 

мировом компьютерном ршпсе. 

На первый взгляд она решаете.я сравнительно просто. 
Наш рынок наводнен nрограммиыми средствами (в ос
новном, конечно, пиратскими копиями), нам доступны 
западные компьютерные издания и, наконец, представи

телп иностJЦШНых фирм регулярно встречаются с журна
листами, чтобы поделиться последней ииформацией о 
своих достижениях и представить свое очередное изде

лие. Однако поток информации очень велшс и обработа~ 
ее в рамках одного издавия {Срайне сложно, Преuе всего, 
как мщпшум, пуж110 иметь ук.омплектоЩJIQIУЮ вwсокц-

Нужно ли 
Новый глав11ый редактор "Журншш д-рq Добба." 
Михаил Сальников - профессионОJlЬный 
системный программист, специализирующийся 
в области методов создания программного 

обеспеченш~ и оценки его 1Сачества. 

В издательсШ среде И.Сальников известен каJС 
автор аналитических и 1tаучно-попул.ярных статей 
в раз;шчных 1t0мпьютерцы.х изданиях, ка/С 

автор-переводчи1' книг по 1Сомпьютерной тематике, 
как член научн€>-редакционного совета 

издательства "Компьютер", 

JCaJ: эксперт по программному о6еспечению 

и консу№mант ряда изданий и фирм, 
специализирующихся в области информатик:и. 

Газета "Софт Маркет", №41 (57) , З но51бр111992 r. 

профессиональнЫЮJ кадрами лабораторию тестирова
НИJI. Но этого мало, поскольку сотрудвшси лаборато
рии моrут охватить только основные направления 

информатики, по~ому необходимо привлекать к работе 
специалистов узкого профиля (для этого их, конечно, 
нужно сначала найти). 

РаботЗJ1 с представитетши иностравиых фирм и по
стаВJU1емыми ими материалами, следует помнить, что 

продвиrа.s1 свою продукцию на рынке, они "отрабатывают 
свой номер", соrласво давно проверенной схеме, в кото
рой мы, возможно, еще не впад11е разбираемся (~о вовсе 
не значит, что нас снабжают искаженной информацией, 
просто она готовите~~ в соответствии с задачами, стоящи

ми перед фирмой). Из этого следует важный вывод -
к контактам с представителями различных фирм (не 
только иностранных) следует тщательно готовиться. По
просту говор.я, компьютерная пресса должна быть доста
точно "зубастой", чтобы на любой пресс-конференции 
или представлении продукции (слово "презентациs~", как 
и словосочетание "контактяьrй телефон", мой язm выrо
вариВать просто отказываете~~) можно было бы задать 
множество жестких и возможно неприятных вопросов, 

как это принято на подобных мероприятиях во всем мире. 
<Сегодн.s1 же, да простят меня кOJIJierи, компьютерная 
пресса схорее служит передаточным звеном между фир
мами и потребителем, не слmпком влияя на их взаим:оот
ноmеНW1. Речь не идет о прям<>й рекламе, за содержание 
которой изда1Р1е ответственности не несет. хот.я и здесь 
дмжНЬ1 сущесnовать определенные этические нормы. 

l;Wio б!if: ИC/Icno, еспи бы сх~жем "Журнал д-ра доббА" 

ЖУРЩЛ д·l'А JIOS'GA l/№J 



ОТ РЕДАКЦИИ 

делить рынок? 
поместил на своих страницах реIСЛЗму подобную реКJiаМе 
из одной веселой телепередачи: ""Аrдам"! Завтрашнее 
похмелье уже ceroдяsr ••• " .) 
Понятно, что подготовка к контактам с представИТеJISl

ми фирм очень трудоемка и требует значительных 
людских ресурсов. Наиболее простой элемент та1tой под
готовки - это, например, анализ информации телеконфе
ренций, проходящей по международным компьmериым: 
сетям. 

Сказанного вполне достаточно, чтобы понsnъ, что объ
ективная подача информации требует значительных 
вложений (в первую очередь денежных). И это сегодня, 
когда пресса (компьютерная, в частности), иСПЬIТЬП!ает 
значительные материальНЬiе трудности. Миоrие издания 

просто приостанавливают выпуск, мноmе выходят нере

гулярно, а некоторые вообще заканчивают свое сущест
вование •.. 
Выше я неоднократно употреблЯJI слово "рынок", хотя, 

строго говоря, рЬIНКа компьютерных средств, программ-

. ного обеспечения и средств связи у нас еще нет. Ero фор
мирование толъко-ТОJIЬко началось. В формировании 
такого рынха я и вижу главную задачу компьютерной 

прессы. <Хотя поюrrно, что какой-то отдельвый рывок 
компьютерных средств, программноrо обеспечеВИJ1 и 
средств связи, независимый от рЬ1НIСа вообще, сам по себе 
построен быть не может.) Не секрет, что в нашей стране 
работают не только фирмы, корректно ведущие дела, но, 
к сожалению, появилось множество авантюристов, гото
вых вывезти из страны все, что угодно, поставив взамен 

вам то, без чего мы вполне могли бы обойтись - залежа
лый товар, устаревшие технологии и т.д. Но это только 
половина беды, другая половина в том, что с нашей сто
роны у подобных "бизнесменов" достаточно "деловых . 
партнеров". Компьютерна51 пресса и дОJIЖИа помочь пО:. 
требите.лям на рынке компьютерных средств, програм
много обеспечения и средств св11зи отделить "зерна от 
плевел". 

Даже если не говорить об авантюристах, а рассматри
вать лишь респектабельные фирмы, задача остаетс51 той 
же. Выходя на рынок, любая фирма планирует получить 
доход, продавая: свой товар или услуги, потребитель же 
заинтересовав оптимальным образом израсходовать 
имеющиеся: у него средства. Особенно это важно сейчас, 
когда мы, по моему мнению, потенциально сказочно 

богаты (ресурсами, идеями, умами ••. ), а фактичесхи 
невероятно бедны. Мне приходилось слышать прJ1Мо про
тивоположные мненu, касающиеся политики западных 

фирм на нашем рынке. С одной стороИЬI, мм ,цемпинrо-

ЖУРНАЛ Jl·PA J1066A l/l!J9J 
1 

вые цеИЬI на проrраммное ~печение, предлагаемое 
ведущими западmоm фирмами, - величайшее благо, 
поскОJiиу обеспечивают вашим потребитеJJЯМ легаль
ный доступ к проrрессв:виым программным продук

там, а с другой, - MQll, демпинrовые цеНЬI окончательно 
заrубsrт еще не варо.цившую<:JI отечественную индустрию 
проrрамм:ноrо обеспечеиm~. Истина же, наверное, не в 
крайиост.ах. Компьютернаsr пресса и должна помочь ра
зобратьсs~, что к чему, тем более, что npИIIIJIИ в нее глав
ным образом высококлассиые специалисты. 
Компьютернаs~ пресса может и должна добросовестно · 

ориентировать не только потребителей, но и коммерче
ские структуры, способные вложить средства в развитие · 
отечествеJ1Ной информатики. Это ва:жнейшаsr часть фор~ ; 
мироваяшr рывка, посхолысу без собственной индустрии . 
в этой области нам не обойтись и бЫJiо бы наивно думать, 
что иностранные фирмы сами по себе будут развивать эту 
отрасль в нашей стране. 

Это главное (но далеко не все), что хотелось бы сказать 
о задачах компьютерной прессы. Если у читателей поя
вится интерес к поднятой теме, я готов продолжить раз

говор на страницах нашего журнала. 

Теперь же нужно отметить, что рынок компьютерRьtХ · 
изданий также ваходиТСj( в фазе формирования и, каза
лось бы, есть конхуревция и есть за что бороться и что 
делить. Высказывания в таком ключе мне приходилось 
СЛЬIШЗТЬ неоднократно, особенно от людей, давно рабо
тающих в компьютерной прессе, стоявших у ее истоков. 
Подобный подход представ.л.яется: мне абсолютно не- · 

верНЬIМ. Главная задача - формиро:вание рынка компью
терНЬIХ средств, программного обеспечения и средст~ 
связи может pemaТЬCSI только объединеНИЬiми усилиями 
всех изданий, работающих в этой области. Нужна кон
центрация ресурсов. Люди, работающие в компьютерной 
прессе, должны рассматривать коллег, как партнеро:в по 

общему делу, а не как конкурентов. Требуются и совме
стные вложения (в простейшем случае, например, при 
обработке поступающей от фирм информации), и орга
J1Нзационные структуры, и многое другое. Работа в этом 
направлении уже ведете.я, хот.я говорить подробно об 
этом еще рано. 

Сказанное мной, конечно, не откровение. Есть и поло
жительные резуJIЬтаты в первых попытках сотрудпиче- · 

сrва. так-. "-.ы;;.ш_-;zjJ: 
Ми~аи.л. Са.л.ьни1еов 
Гдавн111й редQктор 

з. 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ФИРМЫ BORLAND 

22 сентябр11 1992 r. в Цент· 
рЗJiьном доме туриста (Москва) 

состоszлась пресс-конференци11 
фирмы Borland. В конференции 
при1111ли участие Вице-прези

дент и ГенерЗJiьный директор 
Европейского отделения фирмы 
Франсуа Миколь, Директор по 

развиrию бизнеса в странах Вос
точной Европы Юрий Парад, 
специалисты Европейского от
деления и представители фирмы 

в СНГ. Прессу предстаw~яли 
примерно три десятка сотрудни

ков ведущих компьютерных из

даний России и Украины. 

Дливша11с11 око.;ю ДJ1ух часов 

пресс-конференция быда посв11-
щена открытию Российского от

деленИR фирмы ·· акционерного 
общества "Бор.1андА/О", харак
теристике тсхнолоrnческой и 

рыно•rной стратеrnй фирмы 
norland, а такж.е предстамению 
новых программных продуктов 

фирмы. 

Выстуm1вший в н:~ча.1е кон
ференци11 г-11 Миколь сделал об
зор пройденного фирмой пути 
и ее сеrодн11шнеrо положени11. 

Фирма Boi·land, насчитываю· 
ща11 более 2000 сотрудников и 
име1оща11 rодовой доход свыше 
480 мдн. дол. (с учетом приоб

ретен!ой фирм1о1 Ashton-Tate), 
входи в тройку кр:пнейш11х в 
мире роизводителеи программ

ной продукции. Более половины 
всех nроцаж фирма осуществл!l
ет за пределами CIIIA, ее пред
ставительства действуют в 90 
rосударст11ах. Одним из послед
них, хак с груС'rной иронией за

метил r-н Миколь, было открыто 
Московское предсrавительство. 

В насrо11щее время фирма 

Borland состоит из четырех ос
новных подразделений: при

кладных разработок ( Quat!ro Pro 
и Sidekick), языков (dB11se и 
средсrва разработки - TurЬo 
Pascal, norland С++, ObjectVislon 
и т.п.), отдела, ведающеrо 

СУБД Paradox, и небольwоrо, 
но яuляюще1ос11, по словам r-на 

Микол11, жем•1ужиной фирмы, 

с 
отдела, который занимаетс11 сер
вером баз данных lnterЬase. 

Г-н МихОJIЬ отметип два ос

новяых стратегических принци

па фирмы norland в OOnaC'rИ 
технологии: нейтральную nоои
цию по отношению к операци

онной среде и полную и безого
ворочную приверженность ооь
ею·ио-ориентированному про
граммированию. Первый прин

цип выражаетс11 в 1.-гремлении 

создавать параллельные разра

ботки для DOS и Windows, не об
.ходя вниманием OS/2 (имеются 
верси11 ObjectVision и редактор 
Br!ef для OS/2), а также Unlx и 
VAX/VMS (dBase и l nterbase). 
С приобретением фкрмы Ash
ton-Ta.te фирма Bo1·Jand получи
ла несколько Арр!е-ориентиро
ванных разработок. Что касаетс11 
второго принципа, то. фирма 
Borland стала одним из первых 
крупных производителей про
граммного обеС'печенИR, цели
хом перешедших на использо

вание обьехтно-ориентирован
ного подхода в своих разработ
ках. В насrоящее вреМll все ее 

КОМПИЛSIТОры, базы данных и 
элехтронные таблицы написаны 
на S1Эыке С++. Некоторые фир

мы, например Lotus и WordPer
rect, по утверждению r-на Ми
коля, также используют компи

лятор Borla11dC++ при создании 
своих продуктов. 

Все это, как заяви"1 r-н Ми
коль, позволило фирме Borland 
создат~. лучшие .в своем классе 

программные продукты и завое

вать 65% мировоrо рынка в об
ласrи средств разработки и 70% 
рынка СУБД. 

Вслед за Ф. Миколем высrу

пил r-н Драммонд, сnециа.nизи

рующийс11 11а ЭJiектронных таб
лицах. Он представип новую 

версию среды дл11 работы с элек
тронными таблицами Quattro 
Pro4.0 дп11 DOS и версию Quattro 
Pro дл11 Windows. КJix заявил вы
ступающий, презентаци11 пакета 

Quattro Pro µ11 Windows откла
дывалась в США семь раз и со

СТО!Ulась лишь две недели назад. 

ЭтоделЗJiось из перфехционисr
ских соображений: новый пакет 
для работы с электронными таб-

о 
лицами в среде Wiщfows должен 
был стать лучшим в мире! "И он 
сrал таковым,• - просто и скром
но констатировал дОIUlадчих. 

Теперь, по ero словам, фирме 
Borland пр1шм.п.ежат лучшие в 
мире средства для работы с элек
тронlfЬIМИ таблиr.tами - хак в сре
де DOS <Quattro Pro 4.0), 1'1\к и в 
среде Windows (Quattro Pro for 
Windows). В числе преимуществ 
пакета Quattro Pro for Windows 
фирма Borland видит орrаииза
цию данных в форме файла
"блокнота" из 256 поименован
ных "сrраниц", обьединsпощеrо 

несколько электронных таблиц. 
Другое досrоинство пакета -
удобный иmерфейс пользовате
ля, вJСЛючающий в себя опера
тивную панель (набор кнопок, 
соответСтвующих наиболее упо
требительным командам), уп
равление сложными макросами 

с помощью КllОпок, "меию-по
требованию" (возмоЖ11осrь ука

зать "мышью" на любой обьект в 
пределах экрана и· нажатием 

кнопки мыши вызвать всплыва

ющее меню, свRЗаНное с данным 

конкретным обьехтом). пакет 
позвол11ет также манипулиро

вать двух- и трехмерной графи
кой и обеспечивает совмести
мость с мноrочисленными фор
матами данных. 

Высrупление r-на Рейна, 
представивwеrо СУБД Paradox 
4.0, прошло под девизом "Самая 
мощна11 база данных теперь сrа
ла еще и самой бысrрой". По 
сравнению с предыдущей вер

сией проиэводJПельносrь версии 

Paradox 4.0 возросла более чем в 
1 О раз. Дп11 этого потребовалось 
переписать свыше 70% кода па
кета. Г-н Рейн долrо описывал 
преимущесrва СУБД Paradox 
4.0 по сравнению с наиболее 
мощным из конкурирующих 

продуктов - FoxPro, привод!I 

сравнительные диаграммы, по

лученные, по его словам, в ре

зультате независимой экспер

тизы, проведенной американ

ской Национальной лаборато
рией тестировани11 програм

мнь~х продуктов. Судя по этим 
диаграммам, производи

тельносrь СУБД Paradox, как в 

" . 

однопользовательском, так и в 

миоrополr.зовnтельском режи

ме, при запросе даннь~х в одной 
ипи нескольхих таблицах и при 
выполнении других операций в 
большинстве случаев миоrо
кратно превосходит аналоrич

иые показатели СУБД FoxPro. 
Г-н Реfш продемонсrрировал 

несколько приемов работы с 
СУБД Paradox. сделав, в часrно
аи, выборку по указапному 
признаку из базы с 1 млн. запи
сей и получив табдИцу примерно 
с 1 тыс. записей. Это действи
тельно заняло чуть больше 1 с 
(размер записей, правда, бьш 

невелик: базз содержала некие 
простые фиктивные данные, и, 
хроме тоrо, не было уточнено, на 
кахом процессоре выполнstЛИсь 

эти действия). 
Надо схазать, что r1редсrави

тели фирмы ожидали скепт11че
скоrо подхода к своим nыступле

н11S1М, и эти ожидани11 отчасrи 

·оправдались. В оrвет на громкие 

заявления о безоговорочном 
приоритете продуктов фирмы 

Borlar•d в зале неоднократно раз
давались смешки и з11учали ка

верзные вопросы. Однако в це-
. лом все прошло спокойно, 11 r-и 
Рей1r, 11ыступдение которого бы
ло не лишено артистизма, даже 

сорвал аплодисменты. 

Последовавшие за выстуnле
ниями вопросы касались лицен

зионной политики фирмы и до
сrуrmости ее продуктов, в част

носrи русифицированных, в 
СНГ. В ответ было заявлено. что 
фирма Borland намерена лобби
ровать захонодательные дейст

ви!I российсхоrо правитедьства 
по защите интеллектуальной 
собственносrи, но, как и прежде, 
намеревается боротьс11 не с оди· 
ночны:ми незарегистрированны

ми пользователями, а, в первую 

очередь, с теми, кто пытаетсs~ 

пажитьс11 на продаже ворованых 

программ и незаконно копиро

ванной документации. Предста

вители фирмы и прессы были 
единодушны в мнении о необхо
димости повышен1111 культуры 

пользователей в нашей стране. 
Способствовать этому должны 
как законодательстяо, так и об-
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ЬI 
разование, причем не послед

нюю рольдолжносыгратьсохра

пение цен на программы на 

минимальном уровне. 

В ответ на вопросы о методике 
испытаний, позволивших палу
читьстоль выигрышныедля про

дуктов фирмы Borland диа1-рам
мы, журналисты бьu~и отосланы 
к опубликованным описаниям 
методики, которые можно при

обрести всеrо за 25 до;1 . ! 
Что касается поставок л1обых 

разработок фирмы u страны СНГ 
и "локализации" (переоода про
грамм и документации на мест

ные языки), дело, rro словам 

предстаоитмей фирмы, за за
казчиками: будуr заказы - буlI:УТ 
и поставки. 

А.Ф. Силанов 

т 
НОВЫЙ КОМПИЛЯТОР 

ФИРМЫ BORLдND 

11 декабри 1992 r. в Mocue 
фирма Bo1·\and представила но
вейшие программные продуtс:ты: 
Borland Pascal wllh Objecls 7.0 
и TurЬo Pascal 7 .О. Новый JСом
пшuпор s~зыка Pascal - Borland 
Pascal with Objects 7.0 rюполнил 
серию компидяторов фирмы 
Borland для профессиональных 
программистов, к которой до сих 

пор ОТНОСИЛС!J ТОЛЬJСО пакет Вor
land С++. В очередной раз фирма 
подтвердила готовность разви

вать языки проrраммировани11 

Pascal и С, предостамяя поль
зователям все большие возмож
ности ДЛJ1 создания более со
вершенных программ. 

и 
Пах~ Borland PascaJ with 

Objec1s 7.0 - иова.11 интегри
рованная среда, позволяющая 

профессиональным протvамми
стам разрабаТЪIВать хак при
кладные DОS-проrраммы, фун
кционирующие в реальном и за

щищенном (DPMI) режимах, 

так и Wlndows-пporpaммы. 
Реали:зуютс.11 эти разработки с 

помощью входящих в пакет ком

пиляторов TurЬo Pascal for Win
dows 1.5, TurЬo Pascal 7.0 и 
утилит. 

Пакет ТurЬо Pascal 7 .О - по
следняя верею~ компи.;1ятора 

TurЬo Pascal, помогающая про
граммистам быстро осваивать 
о6ьектио-ориентированное про
граммирование в реальном ре

жиме в среде DOS. 

(я 
НОВОЕ В КОМПИЛЯТОРЕ 

BORLдND РдSСдL 

WIТН OBJECTS 7.0 

Компw1ятор защищенного 
режима DOS. Теперь вы можете 
создавать программы, работаю
щие в режиме DPMI и использу
ющие до 16 Мбайт оператипной 
пам!ПИ компьютера - преодолен 
640-кИJ\обайтиый барьер, до
стаВЛ.11вший программистам 

С'rольхо неприятностей. 

DLL-библиотеки. К()мпилs~
тор nозвол11ет создавать DU,. 
библиотеки в формате Windows 
для поддержки программирова

нии защищенного режима DOS с 
возможностью использования 

процедур, написанных на !JЗЫ

хах С и С++. 

Ориrинальный текстовый процессор фирмы WordPerfect™Corporaition, 
признанный во всем мире, 

поставляется с комплектом wрифтов ParaType'~ фирмы ParaGraph® 

Пакет полностью русифицирован, включает: 
• проrрамму проверки правописания в русском тексте 

• проrрамму переноса слов по правилам русскоrо языка 
• документацию на русском языке 

WordPerfect™ 5. 1 позволяет: 
• объединять в одном документе текст и rрафику 

• редактировать уравнения, работать с широким набором 
математических и специальных символов 

• работать с табличной rрафикой 

103051 Москва, Цветной бупьвар, 3, тепефоны: (095) 200 25 66, {095) 924 17 81, тепефакс: (095) 928 27 68 
Дипер: 194223 Санкт-Петербурr, уп. Пушкинская, 2, теnефонь1: (812)164 56 33, 315 73 12 
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Расширеnие синтахсиса. 
Фирма Borland продолжает со
вершекствовать 11зык ТurЬо Pas
cal. В версии 7 .О добавлены кто
чеаые слова РuЫ\с и Private дn11 
описани11 попей и методов обь
ектов. Кточевое слово Inherited 
может испо.nьзоватьс11 дпя обо
значения родите.пьскоrо объекта 
при обращении к его методам. 
Наконец-то добамены ключе
вые слова Break и Contlnue дд11 
прерывани11 и продопженИll 

ЦИl(JIOD. 

Новые способы передачи па
раметров. Теперь вы можете 
описать параметр процедуры 

или функции как массив неоп

ределенной длины. Диапазон 

значений индексов массива пе

редается не11вно и доступен 

внутри процедуры при исполь

зовании функций Hlgh и Low. 
Кроме того, добавлена возмож
ность описани11 параметров

констант, что позвол11ет умень

шить размер rе11ерируемого кода 

и повысить быстродействие его 
ВЬIПОЛl!еНИJI. 

Возможность рабоrы со стро
ками, оuнчивающимися ну

лем. Тип Pchar, впервые введен
ный в TurЬo Pascal ддя среды 
Windows, теперь достуnен и в 
DОS-программах. 

Исполь:ювание 32-битовых 
юtструкций для процессора 
Intel 80386, Ваша программа са
ма определит тип процессора, на 

котором она выполняется, и вы

берет оптимальные функции для 
умножснИ.11 и деления 32-бито
вых чисел. 

Оптимизация кода. Оптими

зированные операции чтени!l и 

записи текетсiвых файлов бу
дут вЬmолн11тьс11 в 1,3 - '2,0 ра
за быстрее, чем в предыду
щей верСJ-аи компилятора. Оп

тимизированы также операции 

над множествами и указате

лями. 

Неограниченное число уров-

11ей вложенности модулей. В 
версии 7 .О снято Существовав
шее ранее ограничение до 15 
этого •щсла. К тому же комnил11-
тор более корректно работает в 
ситуациllХ с циклической вло
женностыо модулей. 

Расширение 'tutЬo Vlslon. 
Введены новые типы объектов 
дщr маниnулированиа иерархи

ческими данными, добавпена 
возможность проверки диапазо

нов значений в ПOJIJIX ввода. 

ВыllОд на печать 113 Wlndows
nporpaммы. Д11J1 тех, кто ПЫТIJI· 
св обеспечить работу с принте
ром дд11 Windows·nporpaмм на 
11Эьпсе TurЬo Pascal, будет прип
ным сюрпризом новый тнn о6ь
ектв ТPrinter, которыА берет на 
себi1 выполнение этоА работы. 
Новая иитеrриро114нН&11 сре

да разрабопи программ. Интеl'
рирова11ная среда разработки 
DОS-программ д1111 защищенно
го режима позволяет использо

вать при отладке весь о6ьем 
па11111ти компьютера. Встроен
ныА текстовый редактор дает 

возможность редактирс)вать 
файлы размером до 25 МбаRт. 
Выделение ситахсиса цве

том. Ключевые слова, иденти

фихаторы, страховые константы 
и комментарии текста програм

мы окрашены различным цве

том • эrо производит прекрасное 
вnечатле11Ие. 

НеоrраtщченныА опат. Воз
можность отменить, а затем, ес

ли нуж.110, восстановить измене

ни11 в тексте программы ограни

чена только объемом свободноА 
памяти. 

Инспе~сrор объепов. Это 
мощное средство отладки, по

зволяющее обследовать дерево 
обьектоь, поля и методы каждого 
из них и быстро найти место об
ращения к этим методам в тексте 

программы. 

Компилятор справочнихов. 
Вы можете не только создавать 

справочники дл11 своих про

гра111М, но и расширять справоч

ю1к ннтеrрированноА среды Вor

land Pascal wlth Objects 7.0. 
Ме11ю Tools. Возможностьдо

бав.лsпь в меню интегрирован
ной среды любые проrраммы, 
что позвол11ет, например, ком

пилировать.файлы на 11зыке ас· 
семблера, не выход11 в DOS. 
Новые уntЛИТЫ. Утилиты 

WinSlght и W1nSpector расшир11-
ют возможности отладки Wln
dows-пporpaмм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕ&О8АНИЯ 

Д1U1 рабсm.а пакета Вorland 
Pucal with Obje.ctl 7 .О необходи
мо следующее: 

• процессор liltel 80286 или бо
лее мощный; 

• обьем оперативиоА памяти 
1,SМбаАт; 

• ОС DOS 3.3 ипи старше ; 
• Microsoft Windows 3.011J1И 3.1; 
• монитор не хуже EGA. 

<>бьем П&МllТИ, заиимаемоА 
пакетом на жесn:ом диске: 

• 27 МбаRт при полной инстал
лации; 

• 6 МбаRт дм реального режи
ма DОS; 

• 6 МбаRт Д11J1 защищенноrо ре
жима DОS; 

• 1 S Мбайт Д11J1 системы Win
dows. 

с.н.к~~ 

МИССИЯ UHIX SVSTEM 
U.BORATORIES 

24-25 сент11брs~ 1992r. в МИ
ЭМ COCТOIUl8CЬ конфереици11-се
ммнар по исn0J1ЬЗ0ванию опе

рациоияоА системы (ОС) UNIX. 
"Мы пришпи х ван с блаrой 

вестью о 1ОЗМожностп новой 
версии ОС UNIX", • за11вили 
представители фирмы UNIX 
System LaЬoratorlea (USL), оив
шейса одним нз устроителей 

этой конференции. В ее органи
зации также участвовали: иью

йоркскиА бизнесмен А. Фенси, 
россиАскu ассоциаци11 "Инфор

мационные технолоrии в образо
вании· (ИНТО) и SUUG (ассо
циацю~ пользователей ОС 
UNIX). 
Осковным событием хонфе

ренции бЫJtо представnение но
вых программных продуктов 

фирмы USL: ОС UNIX System V 
Release 4.2 <UN1X SVR 4.2) и си
стемы ТUXEDO, управлsпощей 
взаимодействием разнородных 

элементов сетей. 

Новая версИJ1 ОС UNIX, снаб
жениаsr развитым графическим 

интерфейсом, •вляетс!I' попыт
кой добитьс11 совместимости 

всех предшествующих версиА 

ОС UNIX, XENIX, SunOS, rp8. 
фичесасих интерфейсов MOTIF и 
OPEN LООК. Кроме тоrо, ОС 
UNIX SVR 4.2 также подцержи
вает программы, предназначен

ныедпа работы в средах МS-DОS 
и Windows. По мнению nредста
витепеА фирмы USL, такие ши
рокие возможности новоА опе
рацио1П1ой системы, а тахже ее 

полноценное фУJUЩИонирова
ние в мноrоnольэовательас:ом, 

многозадачном режиме, нали

чие в ней большого числа мощ
ных утилит и средств разработки 
программ должны обеспечить 
ОС UNIX бесспорный успех на 
рынхе компьютерных техноло

mА. Привлехательность ОС 

UN1Xд1UI проrраммисrовдопол

няетс11 унихальной открытостыо 
системы: все ее компонеlП'ы до

ступны в исходных текстах. 

ДIJ11 заокеанских участников 
конференци11 11вилась одним из 
шаrов в рамках планируемого 

широк.ого настумения фирмы 
USL на россиАскиА рынок: зна
чительна11 часть приглашенных 

состояла из nредставителеА бан
ков и бирж. ~в хачестве хонеч
иых пользователей нас интере

суют прежде 1!('.СГО крупные 

предприниматели, т.е. люди, ре

шаюшие масштабные задачи, а 
не те, которые используют ко111· 

пьютеры в основном для игр или 

распечатки документов", - ска

зал А. Фенси, занимающийся 
созда11ие111 сети дистрибьютеров 
программных и апnараmых 

средств в СНГ. Западные участ
ники конференции проявили за

и11тересован11ость в примече

нии программистов из бывшеrо 
СССР к сотрудничеству в созда· 
нии новых программных 

средств. Была таже выражена 
традиционнаs~ обеспокоенносrь 
западных фирм отсутствием за

щиты иитемектуальной собст
веЮfости в странах снг. хот11, 

как признался хонсультант USL 
по странам Центральной и Вос

точноА Европы Н. Брига, такие 
страны, как Испаниll' И Италия, 
по воровству программ не усту· 

пают Росси••· 
А.Ф. СUJ1Опов 
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НОВАЯ КОМАНДА 
ФИРМЫ APPLE 
НА РЫНКЕ снr 

В рам~сах проходившей в Мос
кве с 25 по 28 ноября 1992 r. вы
ставки J.'RAINING'92" JСОМПЬ
ютерной прессе была официаль
но представлена нова~~ хоманда 

(уже треть11 на нашей памnи), 
приступивwа11 х продвижению 

на рынке бывшего СССР про
дукции фирмы Apple Computer. 
Официальным дистрибыоте

ром фирмы Apple стзла нова11 не
за111:1симая маркетинrова11 ком

пания RUI, о чем Европейским 
отделением фирмы Apple было 

'о6ь11влено еще 6 октllбр11 1992 r. 
Главный менеджер RUI Джеймс 
Гайдн уже имеет большой и ус
пешный опыт продвижеии11 про
дукции фирмы Apple в Восточ
ной Европе: за ero плечами со
здание одной из наиболее про
цветающих дистрибьютерских 
фирм - фирмы 11S (Чехослова
кия, 1990 r.). С российской сто
роны административное звено 

возrлавляет Нихолай Федулов, 
бывший ранее президентом Me
rlsel. 
В дальнейшем новый дист

рибьютер фирмы Apple плани
рует активно задействовать кол
лективы разработчmов ·на мес
тах" и приглашает ·всех заи11те-

ресоваины.х 11ИЦ tt Ullipotoмy со
трудничеству. Именно таха11 
стратеrи11, по мнению руковод

ства RUI, может приаесrи к ре
альным достюкеНИllN на нашем 

рынке. 

Уместно наnомнмть, что до 
сих пор положение фирмы Apple 
на рынке СНГ было более чем 
скромным, хоп ее успехи на ми

ровом рынке производn боль
шое апечатление. Достаточно 
сказать, что по результатам 

третьего квартала 1992 r. фирма 
Арр!е впервые за все врем11 свое
го существоваmuа вышла на пер

вое место в мире по числу про

даж персонЗJtьных компьюте

ров. 

Адрес компании RUI: 
Россия, 103772, 
Москва, ул. Москвина, 8. 
Тел. : (095) 229-11-36, 
(095) 229-74-14. 

Т. Ять 

ФИЛИАЛ 
ФИРМЫ МICROSOFТ 
В РОССИН ОТКРЫТ! 

15 декабр11 1992 r. в отеле 
"Балчуr" состомась пресс-хон
фереици11, посв11щенна11 истори
ческому дл11 компьютерного ми

ра событию - ОТJСрьmtю филиала 
фнрмы Mlcro.юft в Россин, состо-
11Вwемус11 после трех.летнего ис

следовани11 фирмой потенци-

алыюrо рwнха. В процессе про
ведени11 исс.nедонаний фирма 
Mlcroвof1 проюдила JСОнферен
ции раара~оа проrраммно
rо обеспече11Ю1, изучала мнеНИll 
по.nьзоаатепей и разработчm:ов, 
проводила бета-тестирование 
своих п~ммных продуктов 

и т.д. rio резут.татам рабоr 
фирма npиWJ'IA х захлюченюо о 
цепесообраэноан открытия фи
лиала в России. 

Возrяавип фипиал Роберr 
Хлаф <RoЬert Clou&}I), нзвесr
ныА в кашей стране хак сотруд
ник фирмы Nuntucket, оказав
ший решающее ВJ1И11иие на про
движение продукта• этой фир
мы на нашем рwнхе (вот и 
рассуждай после это о номенк
латуре, как о типично советском 

11вленин). Кроме тоrо, Роберт 
Кnаф - президент сщданной в 
Россни Ассоциации постаащи
хов проrраммных проду1етов, со

учредителями хоторой 11вл11ЮТС11 
и некоторые отечественные 

фирмы. 
ПолJ1Ый штат филиала дол

жен составить 11 человек. В Рос
сии и странах бывшего СССР 
фирма Microsoft планирует, соз
дать мощную орrа11изацию, nре

доставтuощую потребителllМ 
программное обеспечение, со
путствующие продукты, систе

му обслуживанИll и подцержки. 

н а 
,, . под. п нс к д 
Журнал д ра д о 

. ' 

-~события 

Де!IТl!Jп,ность фирмы Microsoft в 
России будет развиватьс11 По че
тъфем основкым направлениям: 

семейство Windows, прИJСJ18Дные 
проrраммы, рабочие rруппы и 
1tОЮ1J1ексные решения. В этом 
смысле работа фирмы в России 
ничем не будет отличаТЬСll от ее 
работы в друrи.х странах. 
В задачи Российскоrо филиа

ла будет входить: 

• ССGДание инфраструктуры, 
содействующей развитию новой 
1tомnьютерной индустрии. Инф
раструктура будет вJСJUОЧать в 
себ11 дистрибьютеров, дилеров, 
обучающие центры, группы 
адаптации и разработки про
rраммноrо обеспечени11; 
• непосредственна11 nодцержка 
разработчиков проrраюшоrо 
обеслечени11 "на местах"; 

• обеспечение двусторонней 
С11!13И пользователей с фирмой 
Мlcrosoftдл11 бoJiee полного удов
летворени11 потребностей поль
зователей в получении инфор
мации, а также nодцержке и 

приобретении новых версий 
лроrраммлых лродухтов. 

Адрес фUJIUШUl фирмы: 
Россия, 103064, Москва, 
ул. Стара11 Басмзниа11, 14. 
Тел.: <095) 262-12-13, 
(095) 262-10-13. 
Факс: (095) 262-23-51. 

т. Ять 

бб а 
,, 

Редакци~.журнаnа оформuет подписку на i993 r. (6 но.м•ров). 
Дnя офор.мnения подписки необходимо перечнс.nиn. 3900 руб. (дnя орrанизацнй) нздатеnьс:тву "Триада" 

на р~счетнь1й счет Н! 4671.18 •коммерческом банке "Родина", кор. счет 16t366 в РКЦ rY Ц6 РФ по r. Мос:кеа, 
МФО10179i. 

Копию nnатежноrо по·ручення вместе с: эаtавкой (в которой ука:sать: наэаанне журнала, почтовый индекс, 
адрес и название орrаннзацнн) следует направить по адресу: 

115190, Москва, А-190, а/я 140. 
Жела1Ощн.м оформить подписку на втору~о поnоенну 1993 r. сnедует обращаться 1 отдепеннs~ с:вяэн. 

По всем вопросам, связанным с оформnеннем подписки, эаоннте по теnефону 

(095) f14-98-49 
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ИНФОРМАЦИЯ О НОВЫХ ВИРУСАХ 

Мы продолжаем публикацию информации о новых вирусах в формате антивирусной программы AVSP 2.0, начатую в преды:1ущем 
номере (№4'92) "Журнала д-ра Добба". Там же приведено описание формата представления информации о вирусах. 

Программу AVSP 2.0 распространяет Центр "ДИАЛОГ-МГУ". 
•ДИАЛОГ-МГУ" обращается 'ко всем читателям с просьбоИ присылать информацию об обнаруженных новых вирусах или 

программы, зараженные новыми вирусами. 

Читатели, первыми нашедшие какой-.,ибо новый вирус, о котором отсутствует информация в программе AVSP, получгт приз от 

Центра "ДИАЛОГ-МГУ". 

Для ввода приведенной ниже информации в Вашу программу ВОЙДИТе в пункт меню •Данные о файлах и вирусах", подменю 

"Изменение информации о вирусах". Для более подробного описания можно обратиться к документации (пункт "Ввод rhнформации 

о вирусах из журналов"). 

Имя вируса: 

Номер: 

Тип вируса: 

Размер: 

Шаблон: 

Процедуры: 

Справка: 

Имя вируса: 

Номер: 

Тип вируса: 

Размер: 

Шаблон: 

Процедуры: 

Справка: 

Имя вируса: 

Номер; 

Тип вируса: 

Размер: 

Шаблон : 

Процедуры: 

Справка: 

Имя вируса: 

Номер: 

Тип вируса: 

Шаблон: 

Jews-2339 

77. 1-37197 

PROGRAM 

2339 
008С8448008В844200АЗО600ЕВ 

*.SYS { Opt(St:27) Mov(End:-5,lnt:0,5) Mov(St:66,Head:6,2) Tr(St:O)} 

*.СОМ { Opt(End:-2312) Mqv(End:-5,Beg:0,3) Tr(End:-2339)} 

Содержит строку "Jews-2 Virus . MSU 1991 ".Заражает драйверы (SYS файлы). 

V-330 

191. 1-9524 

PROGRAM 

330 
# mov ах,% / mov сх, % / mov sl, % / push ах/ xor byte ptr [sl], % 
*.СОМ 

Вирус не имеет постоянного шаблона. Поиск возможен только с 

помощью AVSP версии 1.5 и выше. Содержит закодированную строчку: 

"(С)1991 1.05 ОМ". Лечение возможно для всех файлов. о которых 

запомнена информация. 

V-198 

210.1-40092 

PROGRAM 

198 

Е800005 Е83 Е E0350B4E9CD21 

*.СОМ { Opt(End: -198) Mov(End:-169,Beg:0,4) Tr(End:-198)} 

Только размножается. 

Terror 

221. 1-44005 

PROGRAM 

2Е8С1 Е410550В859ЕССD213ВЕ875ЗЕ 

rio вопросам nриобретеtrия AVSP 2.0 обращайтесь в "ДИАЛОГ-МГУ" по телефонам (095) 939-38-90, 939-38-91. 

Адрес: 119899, r. Москва, Ленинские горы. Центр СП "ДИАЛОГ" в МГУ 

1 

! 
it 

!f 
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КРУГОЗОР 

Системный подход 
к проектированию сложных систем 

i~ 
Проектирование больших, сложных систе.м требует дuси,иплипы, 

особых .м.етодов и ин.струмеитальных средств .• т.е. системного подхода. 

М. С. Каменнова 

Объем и сложность современных технических систем и сис
тем программного обеспечения постоянно растут. Успешное 
функционирование таких систем решающим образом зависит 
от нашей способности предварить их создание и внедрение 
описанием всего комплекса проблем. связаннмх с дальнейшей 
работой: указанием функций системы, которые должны быть 
автоматизированы, определением интерфейсов человек-ком
лыотер, описанием способов взаимодействия системы с ее 
окружением. Иными словами, этап проектирования является 
критическим для создания эффективt1ых и надежных систем. 
Системное проектирование - это процесс, который включает 

в себя формулировку требований к системе и определение 
ограничений. влияющих на ее функционирование, разложе
ние системы на подсистемы, выделение на каждом уровне 
разложения системных компонент и описание связей между 
ними. 

Уже в конце 60-х годов специалисты, занимавшиеся созда
нием сложных систем широкого профиля, стали осознавать 
необходимость большей упорядоченности процесса разработ
ки таких систем. Дальнейшая формализация этоrо процесса 
привела к разбиению его на несколько этапов: 

• анализ - определение функций системы; 
• проектирование - определение подсистем и их интер
фейсов; 

• 
• 
• 
• 
• 

реализация - разработка подсистем и их интерфейсов; 
интеграция - соединение подсистем в единое целое; 

тестирование - проверка работы системы; 
инсталляция' - введение системы в действие; 

эксплуатация - использование системы. 

Однако при этом на каждом жапе применялись традицион
ные подходы, что обусловливало возникновение многих 
проблем после внедрения систем. Эксп11уатационные расходы 
существенно превышали расходы на создание систем и 
продолжали стремительно рщ:ти по мере увеличения их 
сложности. 

ГМарuя Сергеевна Камешюва -
1 ~a~дuiJam технических наук, 
1 

директор фирмы "МетаТехЖ>логия". 
Области интгресов: 1~ри.111енение формальных методов 
и инс1щ1уz.~ентальных средств для проектированця и GШl.lluзa 
сложных систем и поддержки широкомасштоб11ых проектов; 
11спользоватw инфорz.шцuо•tных пwхнологий 
д.!IЯ. б11знес-ана11иза деятелыюсти банков. 
бирж и других комJt1ерческих структур, 
соверш.енствования регмналыюго упра13Jlения. 

Телсфо11: 237-98-75 

ЖYPllAll д·l'А ДОББА 1/ 1993 

2. Зак. 2390/Э 

Многие эксперты справедливо с1Jязывали рост эксплуатаци
онных расходов с природой ошибок. допущенных в процессе 
создания системы. Исследощшия показали, что бОльше всего 
ошибок "закладывается" на этапах анализа и проектирования 
и гораздо меньше их возникает на этапах реализации и 
тестирования. Стоимость обнаружения и исправления ошибок 
увеличивается по мере прохождения этапов разработки (<rем 
более поздний этаr1, тем 11ыше стоимость). Например. исправ
ление ошибки на этапе проектирования может стоить в 2 раза, 
на этапе тестирования - в J О раз и на этапе эксплуатации - в 
100 раз дороже, чем на этапе анализа. На обнаружение 
ошибок. до11ущенных на этапах анализа и проектирования, 
тратится примерно в 2 раза меньше времени, а на их исправ
ление - примерно в S раэ меньше времени, чем на те же 
процедуры в случае ошибок, допущенных на более поздних 
стадиях. 

Часто ошибки, возникающие на ранних этапах создания 
системы, являлись следствием неполноты функциональных 
спецификаций или несогласованности между спецификация· 
ми и проектом, выполненным по ним. Однако эксперты 
понимали, что это не неизбежность, а СJJедствие неадекватно
сти методов создаиия систем. Был выдвинут тезис: "Совер
шенствование методо11 проектирования и анализа есть кточ к 
созданию высокопроизводительных .и надежных систем". В 
результате были разработаны новые методы, специалыю пред
назначенные для использования на ранних этапах процесса 
разработки сложных систем широкого профиля. Наиболее 
известные из них: 

• метод функционального проектирования SADT Росса; 
• методы, ориентированные на потоки данных: методы Йор
дана, ДеМарко, Гейна и Сарсона; 

• методы структурирования данных: методы Джексона-Уор
нера, Орра. ER (Entity-Relationship)-диaгpaмм Чена; 
• метод декомпозиционных диаграмм ·для логического моде
лирования. 

~нстру.ментальнь1е средства проеt<тнровання 

Появление новых методов проектирова1·1ю1 лостnвило задRчу 
создания программного обеспечения. позволяющего автома
тизировать их использование для проектирования больших 
систем. От идеи до реализации прошло 1 О лет, и к середи11е 
80-х годов сформировался рынок программных средств, на-
3ва~шых САSЕ-системами. · 
Что же такое CASE? Сегодня этот термин .трактуется весьма 

широко. Первоначально он расшифровывадся, как Com.puter 
Aided Software Engeneering (компьютерная поддержка проек
тирования программного обеспечения), и связано это было с 
автоматизацией разработки нрограммных систем. В дальней-
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шем понятие CASE приобрело новый смысл, все чаще аббре
виатуру стали расшифровывать, как Computer Alded System 
Engeneering (компьютерная поддержка проектирования сис
тем), а САSЕ-средства все больше стали ориентироваться на 

создание спецификаций, проектирование и моделирование 

сложных систем широкого назначения. 

Современный рынок программных средств насчитывает бо

лее 100 САSЕ-продуктов, однако они занимают на нем особое 

положение, и прежде всего из-за их высокой стоимости. 

Конечно. можно встретить пакеты, назЫваемые их авторами 

САSЕ-продуктами, по цене 300-400 дол. (чаще всего это 
просто редакторы диаграмм потоков данных). САSЕ-продук

ты, заслуживающие внимания, стоят не менее 3-4 тыс. дол. а 
некоторые - и сотни тысяч долларов. В настоящее время- рынок 

САSЕ-продуктов быстро развивается и, по оценкам специали

стов, в 1992 году составит более 2 млрд. дол. 
Проблемы, связанные с созданием и внедрением САSЕ-про

дуктов, стали темами нескольких европейских проектов 

ESPRIТ. С 1983 по 1991 годы Европейское Сообщество вло
жило около 700 млн. дол. в научно-исследовательские работы, 
проводимые в данном направлении. Более 200 млн. дол. 

выделено для аналогичного японского проекта Sigma. причем 
50% объема финансирования приходится 1щ промышленные 
и финансовые организации, остальная часть средств предо

ставлена государством. 

Применение САSЕ-продуктов позволяет отслеживать про

цесс при}rятия решений при разработке больших проектов, 

систематизировать информацию о проекте и его компонентах, 

упрощая тем самым верификацию проекта и сопутствующей 

ему документации. Важным аспектом САSЕ-подхода является 

поддержка коллективной работы, при которой каждый из 

разработчиков создает свою подсистему, причем в тобой 

момент времени эти подсистемы могут быть объединены в 

общий проект. , 
Применение САSЕ-продуктов требует от потенциальных 

пользователей специальной подготовки и обучения. Опыт по
казывает, что внедрение этих продуктов осуществляется мед

ленно. Однако по мере приобретения пользователями прак

тических навыков и повышения общей культуры проектиро

вания эффективность применения этих средств резко возра

стает. 

Большинство из предлагаемых на рынке САSЕ-продуктов 

ориентированы на разработку программного обеспечения и 

охватывают обширную область поддержки многочисленных 

технологий программирования: от простейших графических 

средств документирования систем до полномасштабных 

средств автоматизации, обеспечивающих поддержку всего 

жизненного цикла создания программного продукта. 

В дальнейшем мы будем исходить из предположения, что 

программная система - это частный случай системы вообще. 

Процесс создания программного обеспечения хотя и имеет 

свои особенности, но включает в себя практически те же 

стадии жизненного цикла, что и системы общего назначения. 

По:rrому в данной статье мне бы хотелось более подробно 

ощ1сать методологии и программные продукты, ориентирован

ные на общесистемный подход. 

С середины 70-х годов правительство и военные ведом

ства США финансировали многочислсtrные проекты, ориен

тированные на разработку методов описания и моделиро

вания сложных систем. Одним из них явился проект IСАМ 

(lntegrated Computer-Aided Manufacturing), цель которого со
стояла в разработке подходов, обеспечивающих повышение 

эффективности производства благодаря сис1·ематическому 

внедрению компьютерных технологий. В соответствии с про

ектом ICAM было разработано семейство методологий IDEF 
(IСАМ DEFinitlon), которое состоит из трех самостоя·гельных 

10 

методологий моделирования различных аспектов функциони

рования производственной среды или системы: 

• IDEFO - методология создания функциональной модели 

производственной среды или системы (основана на- методе 

SADT Росса); 

• IDEFl - методология создания информационной модели 
проИ3Водственной среды или системы (основана 11а реляцион

ной теории Кодда и использовании ЕR-диаrрамм Чена); 

• IDEF2 - методология создания динамической модели про

изводственной среды или системы. 

Позднее ВВС США в рамках проекта ICAM начали разра

ботку проекта IISS <Integrated lnformation System Supporl), 
целью которого было создание технологии об'ЬСдинения (логи

ческого и физического) в сеть неоднородных вычислительных 

систем. Одним из практических результатов проекта IISS 
стало создание методологии семантического моделирования 

данных IDEFIX - расширения методологии IDEFl. 
Методологии IDEFO и IDEFIX являются стандартизованны

ми. IDEFO- и IDЕFIХ-модели, будучи независимыми, дают 

адекватное и достаточно полное представление о сложной 

системе. 

Эnемент~.1 методоnоrин IDEFO 

Методология IDEFO предназначена для структурированноrо 
представления функций системы и анализа системных требо

ваний. Она является одной из самых известных и широко 

используемых методологий проектирования. 

Д. Росс сформулировал осповиЫе положения метода SAl)T 
почти 20 лет назад, и с тех пор системные аналитики 11cero 
мира используют этот подход для решения широкого спектра 

проблем разработки программного обеспечения, анализа ·rеле

коммуникационных сетей и управления ими, долгосрочного и 

стратегического планирования, управления автоматизирован

ным производством, проектирования архитектур, системной 

подцержки и диагностихи вычислительных систем, создания 

встроенного программного обеспечения для оборонных систем. 

обучения персонала, бизнес-анализа, управления финансами 

и материально-техническими ресурсами. 

В рамках проекта ICAM метод SADT и некоторые аспекты 
его применения были стандартизованы, после чего получил11 

название методологии IDEFO. С 1981 года ВВС США потре
бовали, чтобы все фирмы, конкурирующие за заключение 

контрактов с этим ведомством, представляли и обосновывали 

свои предложения в терминах IDEFO. 
Почему методология IDEFO получила столь широкое распро

странение? Главным образом потому, что это единственная 

методология, с помощью которой легко представляются такие 

аспекты функционирования систем, как управление, обратная 

связь и механизм исполнения. Зто объясняется тем, что она 
возникла при проектировании систем более общего назначе

ния, в отличие от других структурных методов, появившихся 

при проектировании систем программного обеспечения. 

В терминах IDEFO любая система представляется в виде 
комбинации блоков и дуг. Основной конструкцией IDЕFО-мо

дели является функциональный блок (рис.1 ). Блоки представ

ляют собой функции или активные элементы системы, дуги -
множество разлнчных объектов системы. Между объектами и 

функциями возможны четыре вида отношений: ВХОД, УП

РАВЛЕНИЕ, ВЫХОД и МЕХАНИЗМ. Каждое ИЗ ЭТИХ отно

шений изображается дугой, связанной с определенной сто

роной блока. 

В основе методологии IDEFO лежат следующие правила: 

• функциональный блок (или Функция) преобра3ует ВХО

ДЫ в ВЫХОДЫ (т.е, входную информацию в выходную); 
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• УПРАВЛЕНИЕ определяет, когда и как это преобразова
ние может или должно произойти; 

• МЕХАНИЗМ непосредственно осуществляет это преобра
зование. 

Дуги связывают блоки вместе и отображают взаимодействие 
и взаимное влияние блоков, которые могут выражаться либо в 
передаче выходной информации от одной функции к другой 
для дальнейшего преобразования, либо в выработке управля
ющей Информации. которая предписывает, что должна делать 
другая функция. Отсюда следует, что IDЕFО-модели - это ни 
б,~ок-схемы, ни просто диаграммы потоков данных. а предпи
сывающие диаграммы, которые представляют входные/вы
ходные преобразования, а также указывают правила этих 
преобразований. 
Каждый функциональный блок IDЕFО-диаграммы может 

быть декомпозирован, т.е. представлен в виде совокупности 
других взаимосвязанных функциональных блоков, которые 
детально описывают исходный блок. В свою очередь, некото
рые из новых блоков могут быть декомпозированы далее. 
Входные и выходные дуги блока определяют интерфейс между 
б;1оком и его декомпозицией (рис.2). 
IDЕFО-модели состоят из набора иерархически связанных 

IDЕFО-диаграмм. Каждая диаграмма обычно содержит 3-S 
функциональных блоков и является подробным описанием 
функциоt1альноrо блока, расположенного на предшествующем 
уровне иерархии. Пример типичной IDЕFО-диаграммы, опи
сывающей фрагмент процесса разработки программного про
дукта, показан на рис.З. Модель создана с помощью пакета 
Design/IDEF. 

Элементы методоnоrнн IDEF1X 

Традиционный подход к построению иt1формацион11ых систем 
основан на определении данных с двух различных точек 

зрения: пользователя и компьютера. Определение данных с 
точки зрения пользователя (т.е. внешняя схема представления 
данных) сводится к отображению их в различном виде на 
бумаге или экране компьютера. а с точки зрения компьютера 
(внутренняя схема представления) - к определению данных в 
терминах структур файлов, в· которых эти данные хранятся и 
обновляются. 

Обычно внут~цняя схема представления и хранения дан
ных. принятая для некоторой прикладной программы, не 

может быть без изменения использована в последующих 
ее модификациях, что в результате приводит к избыточ-
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ным и часто противоречивым определениям одних и тех же 

данных. 

Осознание этой проблемы привело к выводу о том, что для 
создания идеальной среды управления данными необходима 
третья точка зрения. Такую точку зрения дает концептуальная 

схема представления данных. которая свОдится к единому 
(интегрированному) определению данных в рамках одного 
предприятиJ1 (отрасли, системы и т.д.) . Определение данных 
в соответствии с концептуальной схемой не связано ни с к01ким 
конкретным использованием данных и не зависит от способа 
хранения данных и/или доступа к ним. 
Важнейшая цель такого представления заключается в не

противоречивой интерпретации данных и взаимосвязей между 
ними, что необходимо для интеграции, совместного использо
вания и управления целостностью данных. 

Введение понятия "концептуальной схемы" привело к · появ
лению методологии семантического моделирования данных, 

т.е. к определению их значений в контексте взаимосвязей с 
другими данными. 

Методология IDEFlX - один из подходов к семантическому 
моделированию данных. основанный на ЕR-концепции (кон
цепции "Сущность-Отношение"). Информационная мо~. 
построенная с помощью IDЕFlХ-методологии, является до
полнением функциональной IDЕFО-модели и детализирует 
объекты. которыми манипулируют функции системы. Концеп
туально IDЕFlХ-модель можно рассматривать как проект 

логической схемы базы данных для проектируемой системы . 

• 
• 
• 

Компонентами IDЕFlХ-модели являются: 

сущности; 

01·ношения между сущностямн; 

атрибуrы сущностей . 

Сущности. Каждая сущность представляет собой множество 
реальных или абстрактных объектов (людей, мест, событий, 
состояний, идей, пар предметов и т.д.> . обладающих общими 
атрибутами или характеристиками. Отдельный элемент этого 
множества называется экземпляром сущности. 

Сущность может иметь любое количество отношений с 
другими сущностями. Она называется независимой, если 
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каждый экземпляр сущности может быть одно:3Начно иденти

фицирован без определения ero отношений с другими сущно
стями (см. рис.4: сущности Предмет, Семестр, Лектор). 

Сущность называется зависимой, если однозf~ачная иденти

фикация экземпляра сущности зависит от ero отношения к 
другой сущности (см . рис.4: сущности Аудитория, Лекция). 
Отношения. Отношение - это связь между сущностями, 

при которой каждый экземпляр одной сущности, называемой 

сущностью-родителем, ассоциирован с произвольным числом 

экземпляров другой сущности, называемой сущностью-по

томком, а каждый экземпляр сущности"потомка ассоциирован 

в точности с одним экземпляром сущности-родителя. Отно

шение подобного рода называется отношением "родитель-по

томок". 

Каждому отношению дается имя, выражаемое глаголом. Имя 

отношения всеr')щ формируется с точки зрения сущности-ро

дителя. Если соединить имя сущности-родителя, имя отноше

ния и имя сущности-потомка, получится пр.~дложение (см. 

рис.4: Лектор читает Лекцию). 

Если сущность-потомок однозначно определяется своей 

связью с сущностью-родителем, то отношение называется 

идентифицирующим (см. рис.4: отношение имеет между 

сущностями Семестр и Аудитория). В противном случае 

отношение называется неидентифицирующим (см. рис.4: от

ношение читает между сущностями Лектор и Лекция). 

Отношение связи изображается линией, соединяющей сущ

ностh-родителя с сущностью-потомком, с точкой на кон-
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це линии у сущности-потомка. Идентифицирующее отноше

ние и:юбражается сплошной линией, неидеt~тифицирующсе -
пунктирной. · 
Так как некоторые реально существующие объекты являют

ся категориями других реально существующих объектов, то и 

сущности, в некотором смысле, должны быть категориями 

других сущностей. Для выражения такой связи было введено 
"отношение категоризации", т.е. отношение между двумя или 

более сущностями, при котором каждый экземпJiяр одной 

сущности, называемой общей, связан в точности с одним 

экземпляром одной и только одной из других сущностей, 

называемых сущностями-категориями. 

Связь родитель-потомок и отношения категоризации рас

сматриваются как специфические отношения, поскольку они 

точно определяют, как экземпляры одной сущности связаны с 

экземплярами другой сущности. Неспецифи"еское отноше

ние, называемое также отношенИем "многие-ко-м~юrим", ха
рактеризует связь между двумя сущностями, при которой 

каждый экземп11яр первой сущности связан с произвольным 

(в том числе нулевым) числом экземпляров второй сущности, 

а каждый экземпляр второй сущности связан с произвольным 

(в 'rом числе нулевым) числом экземпляров первой сущности. 

Атрибуты. Сущность имеет одни или несколько атрибуrов, 
которые либо являются собственными для сущности, либо 

наследуются через отношение. Атрибуты однозначно иденти

фицируют каждый экземпляр сущиости. Каждый атрибуr 

имеет уникальное имя. Атрибуrы изображаются 11 виде списка 
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их имеи внутри блока сущности, причем каждый атрибут 
: занимает отдельную строку (см. рис.4). 
· Техника создания IDEF J Х-J11Одели закл10чается в выделении 
сущностей, определении их атрибутов и неспецифических 

· ("Nно1·ие-ко-многим") отноu.юиий между сущностями. Следуя 
' определенным правилам, модель детализируют таким образом, 
чтобы все сложные вид;.1 отношений тиr1а ' ' многие-ко-многим" 
бьти раскрыты и заменены соответствующим множеством 
простых (специфических) отношений. При этом необходимо 
следить за правильностью наследования первичных ключей, 
описанием вторичных ключей и их атрибуrов. 
IDЕF!Х-модель можно считать :щверwе~1ной, если: 

• каждая сущность полностью определена; 

• каждая сущность однозн~чно идентифицируется через ее 
а·1рибуты; 

• 
• 

все отношения преобразованы в бинарные; 

сущность появляется в модели только один раз. 

САSЕ-пакет Design/IDEF 

Методологии IDEF послужили основой для создания несколь
ких САSЕ-продуктов. Ниже приведено краткое описание па
кета Design/IDEF, разработанного фирмой Meta Sof\ware 
(США). Выбор пакета Design/IDEF определен тем, что это 
один из 11ем110111х САSЕ-продуктов, предлагаемых на нашем 
рынке. 

ЖУРНN/ д·РА Д055А 1/1993 

Пакет Design/IDEF ·· графическая среда для проектирова
ния и моделирования с1южнL1х систем широкого наэначения, 

поддерживающая методологии описания и моделирования си

стемных функций (IDEFO/SADT), структур и потоков дан
ных в системе (IDEF I, IDEFlX, ER) и поведения системы 
(IDEF'/CPN>. Пакет Design/IDEF был использоваи для се
здания проектов сложнейших систем, связанных с автомати
зацией и компьютеризацией производства, управлением и 
контролем в телекоммуникационных сетях и аэрокосмических 

комплексах. 

Пакет Desigп/IDEF, являющийся составной частью не!<оrо
рых известных пакетов типа CIM (Coniputer Integ rated 
Maпufacturing) и САЕ (Computer Aided Enginee1·i11g), принят 
в качестве стаидарта для проектов, финансируемых амери
канскими и европейскими спонсорами. 

Рассмотрим более подробно основные во:~можности пакета 
Design/IDEF . 

Организация графической среды. Пакет предоставляет 
быструю и высококачественную графику, позволяющую со
здавать стандартные и пользовательские графические объек
ты, осуществлять выравнивание и манипу1~ироваиие об-ь·· 
ектами, выбирать атрибуты графических объектов и текста. В 
пакете DesJgп/IDEF реализованы также возможности для 
редактирования и моделирования данных: построение связы

вающих линий типа "резинка", маршрутизация и сгдажива
ние дуг и т.д. 
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Обеспечение непротиворечивости модеJIИ. В пакете 
Design/IDEP имеются возможности, обеспечивающие точ
ность, целостность и непротиворечивость IDЕF-модели на 
протяжении всего цикла ее создания. Так, при модифи
кации текста. принадлежащего функциональному блоку или 
дуге в какой-то одной части модели, осуществляете.я 
динамическая корректировка текста на всех страницах 

модели. 

Поддержха "Словаря данных". Встроенный "Словарь дан
ных" позволяеr хранить информацию и создавать отчеты: о 

функциях и потоках даtшых в IDЕF-модели, вводить неоrра
нИченное чиСJJо параметров для каждого объекта, а также 
предоставл11ет разнообразный набор функций сопро:ао.жденИJ1, 

восстановления и сохранения целостности файлов данных. 
Словарь отличается большой гибкостью. Все это в сочетании 

с высококачественной печатьюна лазерном принтере позволя
ет разработчику создавать документацию проекта, отвечаю

щую самым высоким требованиям. 

Генерация отчетов. Пакет Design/IDEF предоставляет пять 
видов отчетов для поддержки и анализа моделей: 

• отчет о контроле полноты мoдenlf; 

• отчет о функциях; 

• отчет о дугах; 

• отчет о ссылках; 

• IDЕF-отчет. 

Все отчеты могут быть выведены на экран компьютера, 
отредактированы с помощью текстового редактора и распеча-

• таны. Пакет анализирует и отбирает данные для генерации 
текстового файла, содержащего информацию о диаграммах и 

словаре. Из отчетов информация может быть экспортирована 
для использования в других программах, например таких, как 

электронные таблицы, настольные издательские системы и 

текстовые редакторы. 

Организация коллективной работы. Пакет Design/IDEF 
поддерживает работу многочисленной группы разработчиков. 
создающих одновременно большую и сложную IDЕF-модель. 

Каждый разработчик проектирует свою подмодель. Подмодели 

легко интегрируются в одну большую модель. 

Моделирование данных (IDEFl-, IbEFlX- и ЕR-методо
Jtогии). Пакет Deslgn/IDEF позволяет создавать информаци
онные модели, которые nредстамяют как собственно данные, 
так и связи между ними в системе. 

Информация, содержащаяся в IDЕF-моделях, экспортиру

ется в любую базу данных, а сами модели могут быть экспор
тированы в Design/CPN - пакет динамического моделиро

вания и анализа сложных систем. 

Как САSЕ-продукт по разработке проrраммноrо обеспечения 
пакет Design/IDEF поддерживает первые этапы создания 
программного продукта, которыми являются: 

• формулировка требований и цепей проекта; 

• разработка спецификаций (формализованное описание 
требований); 

• создание проекта (определение подсистем и их взаимодей
ствиfl); 

• документирование проекта (создание базы данных проек

та, текстуальное описание составных частей проекта); 

• анализ проекта (проверка проекта на полноту и непроти
воречивость). 

Результатом работы пакета Deslgn/IDEF является проект 
программной системы. состоящий ИЗ двух частей: 
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1) проекта функциональной структуры системы, содержа
щего иерархически связанные страницы с IDЕFО-диаrрамма

ми и описывающего все модули (вплоть до элементарных 
функций) системы, их взаимосвязи. входные и выходные 
параметры; 

2) проекта информационной структуры системы - логиче
ской модели ее ба3ы данных, описывающей все структуры и 

взаимосвязи данных. 

С помощью средств пакета Desing/IDEF оба проекта про· 
веряютс~а на полноту и непротиворечивость, дополняются 

базой данных проекта и документацией. 
Пакет Deslgn/IDEF работает в различных операционных 

средах: вы можете строить модели · на IBM РС в среде 
MS-Wlndows, Macintosh или Unix Х Window System и перено
сить диаграммы из одной операционной среды в другую. 

Закn~оченн• 

Два десятилетия люди бились над проблемой проектирования 
спожнЫх систем и достигли впечаrляющих результатов. Каж
дый шаг вперед - это годы исследований, проб, ошибок, 
разочарований, но и побед. 

Где можно применять методологии IDEF и пакет 
Design/IDEF в наших условиях? Прежде всего, при проекти
ровании систем широкого назначения в традиционных обла
стях, ранее упоминаемых в статье. Необходимо так.же 
отметить использование методологии IDEF и пакета 

Design/IDEF в нетрадиционных областях, например при 
анализе деятельности коммерческих структур. В 1·ечение по

следних десSIТи лет эти инструменты использовались в CIIIA 
и Европе для решения пробJiем ·организации коммерческой 
деятельности, совершенствования административной и управ

ленческой деятельности фирм. Но это - тема следующей 

статьи. 

факты 

О . К.nод Леглнз, глава отдела маркетннrа средств 
Muttimedia н суперкомпьютеров фирмы lntel, за
явил, что программное обеспечение, разработан
ное фирмой Xing Technology, в сочетании с про

. цессором i750 представляет собой достаточно 
дешевое средство для показа на большом экране 

вндеофайлов в формате MPEG с частото~t 30 
кадр/с. ·. 

О 10 ноября 1992 г. СП ПараГраф объявило о nод
nисанин им лицензионного cor.naweни11 с амерн- . 

канской фирмоi1 Adobe Systems. Данное corna• · 
wенн~ предоставляет СП ПараГраф право рас

пространять на территории СНГ .последнюю вер

сию пакета ·д тм (Adobe Туре Manager} в составе 
~:~акетов, созданных в СП ПараГраф. Это соглаше
ние продолжает линию сотрудничества между 

фирмой A,dobe Systems н СП Параграф. По за

клiо,ченному ранее соглашению фирма Adobe 
Systems лицензировала у СП ПараГраф утилиту 
ParaWin - средство поддержки многоязычноi1 ра
боты в среде Windows. 

ЖYPHAII д·РАДОББ.4 1//99З 



Если Вы уже поняли, что бессистем
ное использование компьютеров не 

приносит Вам прибьши и/или решили .... 
ДЕИСТВИТЕЛЬНО автоматизировать 
работу Вашей организации, фирма 

SMLsoft (Systems, Managment, Languages) А/О "КЛИМАТ" 
сделает это для Вас. 

Мы возьмем на себя все: от создания оптимизационной модели 
функционирования Вашей организации до разработки реальной 
системы "под ключ". 

Мы поможем Вам получить максимальную отдачу от средств 
автоматизации и приобрести то, что нужно именно Вам. 
Мы сориентируем Вас на рынке компьютеров и средств оргrех
ники и сэкономим Ваши деньm. 
С нами Вы войдете в систему спутниковой связи, получите 
законченную технолоmю оперативной издательской службы, 
автоматизируете Ваши финансовые операции, упростите отсле-
живание "узких" мест в деятельности · 
Вашей организации, приобретете необ
ходимые базы данных и, наконец, 
избавившись от рутины, сможете сосре
доточиться на решении по-настоящему 

содержательных вопросов. 

Наш адрес: 
; 

117261, Москва, Ленинский проспект, 72 
Телефон: (095) 939-59-93 •Факс: (095) 939-59-91 

Электронная почта: sml@klimat.msk.su 

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ТРИАДА" ПРИГЛАШАЕТ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 

И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЕГО ТИРАЖЕЙ. 
ОПЛАТА ДОГОВОРНАЯ. 

ТЕЛЕФОН: (095) 124-98-49 • ФАКС: (095) 124-70-21 



МНЕНИЯ 

Интересы· индустрии программирования 
· и свобода личности 

А. Jl. К о з ы р е в 

Разделение прав на программный про_дукт, созданный в по
рядке выполнения служебных обязанностей, - ключевой во
прос в законодательстве о правовой охране программного 
обеспечения (110). Решив его в пот.зу авторов или работода
телей, законодатель неизбежно подsергается ожесточенной 
критике, причем каждый раз "потерпевшая" сторона уrверж
дает, что в создавшихся условиях отечественной индустрии 
программирования грозит деградация или гибель. Так было с 
разделом 4 "Авторское право" "Основ гражданского законо
дательства" [см. Малков Л.П. Правовая охрана программ в 
СССР: cui prodest (кому выгодно)?/ /Журнал д-ра Добба. -
1991. - №3. - С.9-11] и, разумеется, будет с Законом 
"О правовой охране программ для электронных вычислитель
ных машин и баз данных", принятым Верховным Советом 
Российской Федерации 14 мая 1992 года. Изменятся только 
состав критиков и набор приводи~1ых ими доводов. 
Анализируя отдельные статьи Закона и доводы противобор

ствующих сторон, я хочу показать, что наихудший вариант 
охраны ПО - отсугствие какого-либо действующего законода
тельства в данной области, причем такая ащ.тернатива nполне 
реальна. Вопрос же о разделении nрав выходит за рамки чисто 
экономической проблематики, но именно для эффек·rивности 
отрасли зиачение его не столь уж велико. 

Противоречня интересов, 
экономнческая теорня н право 

Начнем с высших ценностей, составляющих смысл всякого 
дела, чтобы не превратить в фетиш сиюминутные интересы 
программистов, предпринимателей или всей индустрии про
граммирования и не упустить из поля зрения более высокие 
цели. Здесь я вполне солидарен с о. С. Булгаковым, считаю
щим высшей ценностью свободу личности, правовую и хозяй· 
ственную, и хочу о свете этой ценности сравнить разные 
хозяйственные формы и правовые нормы . Надо заметить, что 
сходной позиции придерживались аNrлийские либералы -
"старые виги", никогда не ставившие экономическую эффек-

Анатолий 1l ико.лаеви•1 Козырев - старший ~шучн.ый сотрудник 
ЦЭМИ АН СССР, кандидат физwсо-.мате.,ютических ~шук. 
Диссертацию по .матемапт.цеской пuюрии 
экощ>мuЧi!скоzQ равновесия зaщиmUJI в 1984 г. 
Член. Экон.оМJ?mрического общества. 
Автор более ЗО 11аучных работ по к1t.бер11етике и экон.омике. 
Научное хобби - социалыю-экон.оми•wские и 11равовш aetU?кmы 
проzраммирова11ия. 
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Наилучшей из хозяйственных форм, как бы она ни 
назыuалась и какую бы комбинацию к:111итализма и соци
ализма, частной и обществеm1ой собственности она ни 
определма. яw1яется та, которая наиболее обеспечиsаеr 
свободу как от природной бедности, так и от социальной 
неволи. 

тивность выше днчной свободы [см. Хайек Ф.А. Пагубная 
самонадеяшюсть. - М.: Новости, 1992]. 
Первое, на что следует обратить 1111имание, - это симметрия 

в отношении к программному продукту со стороны его авторов, 

работающих по найму, и работодателя. Как авторы, так и 
работодатель заинтересованы 1J сотрудничестве, причем кон 
фликт и разрыв между ними в большинстве слу~аев означают, 
что данный продукт просто не будет создан. Объединившись 
вместе на дсrоворной основе, авторы и работодате.:~ь распола
гают полным объемом прав на программный продукт. который 
тем бол~-..ше, чем шире определен объект охраны. В этих рамках 
любое расширение прав авторов оборачивается ущем!lением 
прав работодателя и наоборот. Аналогичная симметрия, заме
ченная Р. Коузом [см. Coase R.H. T he ргоЫет of social 
cost/ /The Jourпal of Law and Economics. - October 1960, 
Vol.3. - P.l-44] в большом количестве не свяЗанных между 
собой (на первый взгляд) примеров, подтолкнула его к пере
смотру взглядов на отношения собственности и общественные 
блага. Работа Р. Коуза послужила ~сходной точкой для созда 
ния современной теории собственности, за которую в 1991 году 
он получил Нобе11евскую премию. Впрочем. даже без обра
щения к теории, а основываясь лишь на соображениях сим
метрии, можно догадаться, что процветание индустрии про
граммирования зависит не от распределения прав в11угри 
отрасли, а от их общего объема и умения сторон договориться. 
Кдючевую роль в теории прав собственности играет тезис, .. 

получивший назпание "Теорема Коуза", хотя в строгом смыс
ле слова теоремой он , конечно, не язляется. Смысл Теоремы 
Коуза состоит в том, что распределение прав собственности · 
между конкретными физическими и юридическими лицами 
не имеет значения для эффективности обществешюго произ
водства в целом, а влияет только на распределение доходов 
между этими лицами. Вместе с тем отсуrствие собствеиника 
обычио приводит к негативным последствиям. 

Применительно к экономике "знаний" теория прав собст
венности [см. Adelstein R.P" Pe1·etz S.I. The Competition of 
technologies in markets for ideas: Copyright and fair use in 
evoJutionary perspective/ /International Review of Law and 
Economics. - 1985. - NS. - Р.209-238] отвергает как попу
лярную в прошлом идею свободного распространения интел
лектуальных продуктов, в том числ.е ПО, так и прямое госу
дарственное вмешательство. Она позволяет пойти еще дальше, 
придавая первостепенное :щачение всевозможным ограничи
телям свободного распространения ПО и отводя второстепен
ную роль вопросу о распределении имущественных прав 
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между дицами, причастными к его созданию, т.е. между 

авторами и работодателями. Только искусственно созданные 
препятствия для свободного распространения ПО, одним из 
которых можно считать правовую ·охрану, позволяют создать 
рынок таких продуктов, обеспечивающий эффективное разде
ление труда и возмещеыие инновационных затрат. Более того, 
согласно данной теории эффективность отрасли и экономики 
в целом не зависит от конкретного распределения имущест

венных прав. Важен только сам факт, что у каждого продукта 
есть правообладатель, наделенный правом разрешать или 
запрещать использование этого продукта другими экономиче

скими агентами. 

Применительно к экономике программирования Теорема 
Коуза означает. что для эффективного функционирования 
данной отрас,~и необходимо распределить имущественные 
права на производимый продукт между различными участни
ками производства, причем сам факт наличия прав важнее их 
распределения. Иными словами, наибольшее из возможных 
зол - свободное распространение программного продукта (ра
зумеется, исключая отсутствие всякого распространения) . Все 
другие варианты более предпочтительны, причем достоинство 
их тем выше, чем шире сфера договорных отношений по 
поводу имущественных прав и чем уже сфера свободноrо 
распространения. 

Вывод из сказанного почти очевиден. Наибольшее зна•1ение 
для развития индустрии программирования имею·r те статьи 

Закона, которые определяют область е1·0 применения и объем 
распределяемых прав, а также статьи, определяющие меру 

ответственности за нарушение этих прав. Льготы отдельным 
категориям пользователей, ограничения сферы применения 
Закона и желанная для многих поэтапность его введения в 
действие объективно снижают общий положительный эффект, 
хотя и позволяют решить многие частные вопросы. 

Однако такой вывод правомерен лишь для индустрии про
граммирования в целом, а не для какой-то национальной 
экономики. Он был бы правомерен и для российской индуст
рии программирования, если бы она быпа изолирована от 
индустрии про1·раммирования других стран, либо доминиро
вала на. мировом рынке ПО, как американская индустрия 
программирования. 

Тем не менее первостепенное значение имеет объем распре
деляемых прав, который зависит от определения объекта 
правовой охраны и от наличия в 3.'lконе дополнительных 
указаний, П<УJволяющИх то11ковать Закон более или менее 
широко. 

Обьект охран~.1 

Основной объект правовой охраны (программа для ЭВМ) 
определен в Законе как "объективная форма представления 
совокупности данных и команд, предназначенных для функ
ционирования электронных вычислительных маwи11 (ЭВМ) и 
других компьютерных устройств с целью получения опреде
ленного результата". Термин "программа для ЭВМ" включает 
в себя также "подготовительные материалы, полученные в ходе 
ее разработки, и порожденные ею аудиовизуальные отображе
ния" (статья 1, пункт 1). В цитируемом определении програм
мы фактически обозначена только охраняемая Законом часть 
определяемого объекта, т.е. объективная форма представления. 
Друrим объектом правовой охраны является база данных, 
определяемая как "объективная форма представления и орга
низации соnокупности данных ... ". т.е. определение строится 
по тому же принципу, что и определение программы. 

В определениях подчеркивается, что Закон охраняет объек
тивную форму представлщшя данных и команд, но не сами 
да1:1н1?.1.е или команды. Столь явный упор на "объективную 
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форму представления" вполне оправдан, так как не допускает 
размываt1ия границ авторского права, т.е. не оставляет лож

ных иллюзий ло поводу охраноспособности заложенных в 
программах идей, алгоритмов и системотехнических решений. 
Тем самым в корне пресекаются попытки расширитмьно 
толковать Закон, целиком лежащий в русле авторского права 
и конкретизирующий его нормы применительно к новому 
объекту, но не меняющий сути само1-о авторского права. В 
остальном же объект охраны опредмен предельно широко, т.е. 
настолько широко, насколько позволяют границы авторского 

права. 

Авторское право распространяется на любые программы для 
ЭВМ и базы данных, как выпущенные, так и не выпущенные 
в свет, представленные в об'ьектив11ой форме, Не3ависимо от 
их материального носителя и достоинства (статья 3, пункт 1 ) . 
Наличие творческой деятельности автора предполагается до 
тех пор, пока 11е доказано обратное, т.е. основные условия 
охраноспособности в рамках авторского права априори счи
таются выполненными. 

Предоставляемая Законом "охрана не распространяется на 
идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ, 
базы данных или какого-либо их элемента, в том числе на 
идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма. а 
также языки программирования" (статья З, луt1кт 5). Именно 
таким образом границы охраноспособности программ опреде
лены в "Директиве ЕС по правовой охране компьt0терных 
программ" <DIRECTIVE ON ТНЕ LEGAL PROTECTION OF 
COMPUТ.ER PROGRAМS) , принятой 14 мая 1991 года. Суще
ственно здесь то, что явно признаны неохраноспособными 
лишь идеи алгоритмов. Об охраноспособности самих алгорит
мов ни в Директиве, ни в Законе не сказано т ·ичеrо. Предельно 
дедикатный вопрос об охраноспособности объективной формы 
представления алгоритмов оставлен на усмотрение судов, 

которым предстоит разбирать конкретные дела и выносить 
решения по каждому коt1кретному случаю. 

Рассуждая теоретически, логично считать объективной фор
мой представления заложенного в программе алгоритма саму 
программу. При такой интерпретации вопроса ответ на него 
будет положительным, причем речь может идти не только о 
Программе В объектных кодах ИЛИ В ВИДе ИСХОДНОГО текста, НО 
и о подготовительных маt·ериалах. Последнее фактически 
означает охраноспособность алгоритма, формализованного до 
такой степени, когда написание программы сводится к коди
рованию. Считать программиста-кодировщика единственным 
автором программы, разумеется, было бы ошибкой. Не меньше 
оснований считаться автором программы у того, кто готовит 
задания для кодировщиков. Однако провести точную границу 
между программированием-кодированием и программирова
нием как творчеством не так-то просто. Следовательно, вопрос 
об охраноспособности формы представления ал1'оритма есте
ственно 11ерерастает в вопрос о соавторстве. ЕгО одtюзначнос 
и окончательное решение в рамках Закона в принципе невоз
можно. В конечном счете это всегда предмет соrлашения 
заинтересованных сторон либо предмет конфликта и судебно
го разбирательства между ними. 

Разумеется, вопрос о соавторстве теряет какую-либо акту
альность, если все права на создаваемый программный про
дукт принадлежат работодателю. В опреде.11ен~ 1,)м смысле 
такое решение оптимально, так как вполне со1·ласуется с 

Теоремой Коуза и, кроме того, снимает вопрос о соавторстве 
вместе с возможными конфликтами на его почве. 
Несколько сужают сферу применения Закона льготы, пре

доставляемые Постановлением о введении Закона в действие 
отдмьным категориям пользователей. 
Согласно статье 4 Постановления "до 1 января 1994 года на 

территории Российской Федерации использование в научно-
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исследовательских, учебно-просветите.пьских и личных целn 

без извлечения прибыли программ дпJ1 электронно-вычисли

тельных машин и баз данных, выпущенных а свет (опублико

ванных) до вступления а силу указанного Закона, допускается 

без согласия автора (правообладателя) и без выплаты ему 

вознаграждения". Таким образом, несанкционированное ис

пользование ПО без извлечения прибыли (в некоторых сJJ)'Ча

ях) оказывается даже законным. 

В силу ограниченности срока действия предоставляемых 

льгот и распространения их только на бесприбыльное исполь

зование ПО, причем в ограниченных целях. можно говорить 

лишь о попытке или о "тени" компромисса между желанием 

ввести правовую охрану ПО и желанием избежать ре3КИХ 

изменений. 

Реальным компромиссом при введении Закона в действие 

следует считать путь, по которому пошли Китай и Поль-

. ша. В 31'ИХ странах копии программ, созданные до введения 
правовой охраны ПО, можно продолжать использовать и 

далее. Таким образом смягчаются негативные последствия 

введения правовой охра»ы, но ослабляются позитивные. Что

бы оценить приемлемость такого компромисса для различных 

экономических агентов, т.е. для фирм-разработчиков ПО, 

программистов и различных категорий поль.10вателей, необ

ходим достаточно подробный анзлиз реального использования 

ПО. Если возможности для такого анализа нет, то приходится 

делать выводы на основании субъективных оценок, базирую

щихся только на личном опыте. Впрочем, и при таком подходе 

многие последствия достаточно очевидны. Кроме того, 

очевидны технические сложн<Х;Ти при выяснении того, когда 

изготовлена каждая конкретная копия программы, опублико

ва~~ной до введения Закона в действие. 

Пиратство наоборот 
н друrне законн~.1е cnoco61o1 заработата. 

Жесткость мер, применяемых к "пиратам", - обязательное 

условие действенности Закона. В этом отношении российский 

Закон выгодно отличается от "Основ гражданского законода

тельства", упоминавшихся выше. 

Согласно пункту 1 статьи 18 Закона в случае нарушения 
прав автора с целью извлеч~ния прибыли вместо возмещения 

убытков он может требовать выnла'tЫ компенсации в сумме не 

менее 100 тыс. руб. и не более 2 млн. руб" определяемой по 
усмотрению суда, арбитража или третейского суда. Важно, 

что извлечение прибыли усугубляет возможную меру ответст

венности. Постановление о введении Закона в действие также 

содержит указание на возможность различного подхода к 

несанкционированному использованию программ с целью из

влечения прибыли и с другими целями. 

Выявление правонарушителей, извлекающих прибыль, и 

nримене"ие к ним более жестких санкций позволяют сделать 

"рентабельной" борьбу с компьютерным пиратством. Вполне 

вероятно появление в ближайшем будущем специальных 

фирм, охраняющих права поставщиков ПО. Такие фирмы 

могут за приемлемую плату выявлять нарушителей и застав

лять их приобрести испольэуемос ПО законным путем у 

правообладателя или его агентов. Фирма данного профиля 

может совмещать свои основные функции с функциями агента 

по распространению ПО, получая таким образом дополнитель

ную прибыль. Оплата услуг фирмы должна строиться по 

сдельному принципу, т.е. в виде допей от получаемых штрафоа 

и комиссионных от проданного ПО. Речь и.цет в сущности о 

пиратстве наоборот, хоторым вполне могут занJ1ТЬС11 с~дняш

ние ••пираты" (см. Шершульский В. О духе и букве одного 

Закона//Компьютеруолд - Москеа. - 1992. - №16(28). - С.1. 
8-1 О]. Поскольку а настоящее 11ремя среди испОJ1ьзуемых на 
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территории России копий пРоrJ>амм не менее 95% пиратские. 
рабаrа таких фирм может быть на первых порах очень 

эффективной. В ре3ультате может ре3КО сократиться число 

фирм, использующих пиратские копии для извлечения при

были, следоаатепьно, несколько расширится рынок ПО. По 

отношению к остальным незаконным пользователям аналогич

ные меры не могут быть применены, так как их труднее 

обнаружиn.. 

В статье 4 Постаноаления о введении Закона в действие 
указаны случаи, • которых можно использовать ПО без 

рuреwениа автора и без выплаты ему вознаграждения. Речь 

идет о достаточ110 коротком периоде (до 1 января 1994 года), 
что само по себе с11и:жает значимость компромисса. Кроме 
того, речь идет о ПО. опубликованном к моменту введения 

Закона в действие, причем об использова11ии его только в 

определенных целях (научно-исследовательских, учебно-про

светительских или личных) без извлечения прибыли. Такие 

льготы не могут привести к сколько-нибудь существенному 

сужению рынка охраняемого ПО в целом, но могут повлиять 

на ситуацию в некоторых специфических его секторах. 

То обстоятельство, что изготовление новых копий ранее 

опубликованных программ не считается правонарушением, 

если его целью не является извлечение прибыли, можно 

считать курьезом. Фактически разрешено вплоть до 1994 года 
бесплатно распространять ранее опублико11анные программы, 

нанося ощутимый вред производителям ПО. В частном поряд

ке такая деятельность, вероятно, будет nродолжа1'ься и после 

1 января 1994 года, когда 11ерестанет быть законной. Однако 
С)"1'Ь курьеза не в этом, а в принципиальной возможности 

извлечения прибыли из внешне аналогичной деятельности. 

Возможно появление фирм, "бесплатно" распространяющих 

чужие обучающие программы и оказывающих сопуrствующие 

услуги за достаточно высокую цену. причем с оплатой заказ

чиком командировочных расходов. При действующих ценах 

на школьные обучающие программы такой бизнес может 

обеспечивать вполне приемлемый доход, не меньше доходов 
фирм и коллективов, разрабатывающих ориr-инальные про

граммы. Другим курьезом является то, что от ответствеиности 

за несанкционированное использование ранее полученного ПО 

не освобождаются правительственные организации, органы 

Верховного Совета и т.д. Однако все 31'И органы и организации 
вполне могли позаботиться о своем лице заранее, так как 

использование ПО без санкции правообладателя давно уже 

официально осуждается в нашей стране, хотя и не преследо

валось вплоть до принятия Закона. 

Практический выход из щекотливого положения, в котором 

оказались многие бюджетные организации, включая властные 

структуры и различные координирующие органы, следует 

искать на пути компромисса в области цен. По всей видимо· 

сти, бюджетным организациям придется обращаться к право

обладателям и получать лицензии 1Ja приемлемых для обеих 
сторон условиях. 

Расширение спроса на ПО, еызваннос быстрым введением 

Закона и его жесткостыо, наиболее аыгодно тем фирмам, 
которые ранее ориентировались на разработку лицензионно 

чистого ПО. Даже с учетом того, что таких фирм у нас 

абсолютное меньшинс'ПIО, для программистов быстрое введе

ние Закона в действие может быть выгодно. Спрос на их 
услуги должен увеличитьс.11 даже в случае разорения боль· 

Шиtfстаа ныне дей~ующих фирм. 

РасnреА•nенне нмущес:т1еннь·1х npa• 
на ПО н с106ода 

Jlo российскому Закону имущественные права на ПО, соодан
ное ' POp.srдJ'e вьrп()лнения служебных об.я:sанностеf! и,ли. 
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по заданию работодателя, принадлежат работода·rелю, е(:
ли в договоре между ним и автором не предусмотренно иное 

(статья 12, пункт 1). Такой подход полностью согласуется с 
"Директивой ЕС" и духом проводимых в стране реформ, но 
расходится с характерной для советского авторского права 
традицией приоритета прав личности. Не вызывает сомнений 
необходимость сближения российскоrо законодательства с 
законодательствами стран~членов ЕС, но было бы наивно и 
даже не вполне добросовестно не замечать очевидных не
гативных последствий разрыва с традицией, не совсем обос
нованно именуемой "доморощенной" (см. Малков Л.П. Закон 
о правовой охране программ как вызов отрзсли//Журнал 
д-ра Добба. - 1992. - №З. - С.8-12} . 
Опасность всеобщеrо разброда и развала как результат 

слабой защищенности работодателей в индустрии программи
рования действительно существует и осоонается самими про
грамм~tстами, а не только экономистами и администрацией 

фирм. Обсуждая этот вопрос с П.Н. Меняйло (основным 
разработчихом пакета "Five star"), Е.Н. Веселовым и другими 
достаточно известными программистами, .я был даже немного 
удивлен их готовностью идти на значительные уступки в 
области личных прав, если зто идет на пол~у качеству 
продукта. Например, Е.Н. Веселов считает, что "Мастер" и 
"Лексикон" могли бы быть существенно лучше, если бы эти 
продукты были отчуждены от него (автора) .на доста·rочно 
ранней стадии и дорабатывались коллективом программистов 
с различной специализаций. Слишком ограниченные бывшим 
советским законодательством права фирм не позвол.яли со
здать устойчивый работоспособный коллектив. Следовательно, 
расширение прав работодателя в целом соответствует интере
сам развития отрасли . 

Опасность, исходящая с другой стороны, обычно осознается 
на стадии конфликта между фирмой-работодателем и )'IЮJIЬ
няемым программистом. При заключении трудового контракта 
и приеме на работу любое упоминание о возможном конфликте 
в будущем воспринимается как бестактность и недоверие к 
партнеру, поэтому принимаются либо типовые для данной 
фирмы условия, либо нормы Закона, действующие п~ умол
чанию. Сработает же статья 12 только тогда, когда у одной из 
сторон возникнут претензии к партнеру. Российский закон в 
этом случае оказывается на стороне работодателя, причем не 
только закон как таковой. 
Следует также иметь в виду разницу возможностей ианима

те.nя и нанимаемого в случае конфликта, обеспечивающую 
первому огромные преимущества. Как правило, ){аниматель 
располагает существенными материальными ресурсами, 

штатными юристами и консультантами по различным вопро
сам. Наемный работник после увольнения сразу оказывается 
в достаточно тяжелом положении, которое быстро ухудшается, 
если он не направляет усилия на поиски нового места работы. 
Потребовать сверх "разумной меры" за ранее оплаченную (не 
полностью) работу достаточно опасно, так как может после
довать встречное обвинение а вымогательстве. К тому же 
интересы фирмы (работодателя) в любом судебном разбира· 
тельстве будет отстаивать профессионµьцый юрист, тогда как 
уволенный программист всюду должен поспевать сам. Оце
нить тяготы подобного сQСТязания способен тот, кто испытал 
ero на себе. 
Правом может воспользоваться далеко не 11сякиА, а R.e8JIЬHO 

пользуются в основном сильные, причем даже в очень демок
ратичной и цивилизованной стране [см. foster Е. Сап the legal 
system do what the lndustry cannot? (Надежда только на 
юристов)//Компьютеруолд - Москва. - 1992. - №16(28) . -
С.1, 11). Судебные процессы между крупнейшими американ
ск~tми фирмами демонстрируют отнюдь не 1'<).ЛЬКО непрерыв-

. ные поиски асе более правильных решсt1ий, но ~ стремпенttе 
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монополизировать отдельные сегменты рынка ПО, 11е особенно 
заботясь ни об интересах потребителя, ни о средствах. 
Законодательство США об авторском праве, позволяющее 
отчуждать даже само авторство, вполне благоприятствует 
устремлениям гигантов индустрии программирования и, ра

зумеется, ими поддерживаетса. 

Опасность злоупотребле11ия со стороны работодателя своей 
реальной властью - это угроза свободе личности программи
с·rа, тогда как опасность злоупотребления свободой со сторо11ы 
nроrраммиС1'а - угроза власти и экономическому могуществу 
работодателя. В моей иерархии ценностей свобода личности 
выше экономического могущества, поэтому сводить вопрос к 

интересам отрасли я не намерен. И все же к этому вопросу 
придется вернуться еще раз в связи с по11ятием естественно~ 
монополии и проблемой личных иеимущественных пр11в, к 
числу которых относятся право на имя и на целостность 

(неприкосновенность) произведения. 

ЕстесТ88НЖ!А MOHOПOJtHA 
н nнчнь1е ненмущес:таенные права 

Один из основных доводов в пользу отчуждаемостИ личных 
неимущественных прав - оrрQмные успехи индустрии про

граммирования в США. где отчуждается даже само авторство. 
Для такой точки зрения имеются определенные основания. · 
хотя наивно видеть причину чужого успеха лишь в более 
совершенном законодательстве, как и в любом другом факторе, 
вырванном из контекста. Правильнее говорить лишь о наблю
даемых тенденциях и субъективных оценках. При такой 
постановке вопроса элементарная добросовестность требует 
указать на целый ряд противоречий, органически присущих 
любой наукоемкой отрасли, но особенно ярко проявившихся 
именно в индустрии программирования. 

В rдобальном пла11е это противоречие между тенденциями к 
демонополизации и к естественной монополизации отрасли, 
которое проявляется .в частных противоречиях. Стремление к 
демонополизации проявляется не только в дроблении рынка и 
nьявлении конкурирующих программных продуктов, но и в 
разделении прав на любой проrраммflый продукт, причем 
разделение прав может быть как добровольным, так и прину
дительным. Противоположна.я тенденция также име-r два ас
пекта. Один из них (внешний) правовой, другой (более 
глубокий) экономический. 

Термин "естественная монополия" не случаен и широ!'о 
используется в западной экономической литературе для обо
значени11 монополии, возникающей в силу объективной необ
ходимости. Такой причиной может быть, например, исклю
чительное право на распространение данного программного 

продукта или патент на производство какого-то устройС'i'Ва, 
т.е. источником моноп9лии оказывается право интеллектуаль

ной собственности. 

Среди экономических причин естественной монополии 
можно выделить по крайней мере три момента: 1) возра
стание эффективности при увелf(чении масштабов производ
ства: 2) наличие внешних влияний " потреблении продукта: 
3) потребность в стандартизации интерфейса и совместцмости 
различных продуктов между собой. 
Все три момента присутствуют в индустрии программи

рования, причем достаточно легко Идентифицируются и увя
зываются с нормами авторского права. Возрастающая 
эффективность "ндустрии программирования объясняется · 
большими затратами па разработку программного nро
дукта при QТtiQCИТCJJЬHO низких затратах на его тира

жиро8'1ние. 

19 



Чтобы покрыть расходы на разработку и получить прибыль, 

необходимы либо высокие цены, либо большие тиражи, что 

достигается наилучшим образом при полной монополизации 

рынка одной фирмой. Исключительное право фирмы на 

программный продукт, если оно обеспечивается законодатель

ством, решает именно эту задачу. 

Разделение прав между фирмой и реальными авторами 

продукта ослабляет положение фирмы, но увеличивает потен

циальную возможность конкуренции. В частности, появляется 

возможность соодания конкурирующего продукта теми же 

авторами, но под другой вывеской. Например, они могут 

соодать собственную фирму. Успех новой фирмы едва ли не 

в первую очередь будет зависеть от того "капитала", с которым 

она встанет на пуrь конкурентной борьбы, причем существен

ную часть "капитала" может составить известное имя. И, 

разумеется, это может быть только имя программиста, а не 

имя фирмы. 

Вн~шние влияния наиболее заметны при покупке популяр-

. ного программного продукта, когда есть конкурирующий про
дукт, еще не успевший стать популярным. Дополнительными 

стимул_ами к покупке популярного продукта оказываются 

такие соображения, как возможность проконсультироваться у 

приятеля, уже имеющего этот продукт, и т.п. Еще более 

ощуrимы внешние влияния при эксплуатации компьютерных 

сетей и соответствующего программного обеспечения. Полно

стью реализовать положительный эффект внешних влияний в 

потреблении можно либо при монополизации рынка одной 

фирмой, либо при полной стандартизации интерфейсов. 

Стандартизация может быть альтернативой монополин, как 

и ее следствием. В случае распространения интеллектуальной 

собственности. на человеко-машинный интерфейс возникает 

противоречие между интересами фирмы правообладатедя и 

общими интересами отрасли в распространении данного ин

тмлектуального продукта в качестве общеотраслевого факти

ческого стандарта [см. Besen S.M. and Raskind L.J. An iпtro
duction to the law and economics of lntellectual property// 
Journal of Economic Perspectives. - Wiпter 1991. - Vot.S. -
Nl. - Р.3-27). Таким образом, даже поверхностный анализ 

проблемы стандартизации обнаруживает противоречивость 

интересов отрасли и отдельных фирм. 

О губительном влиянии монополий на развитие высокотех

нологичных отраслей написано столько, что нет смысла раз

вивать 'SfY тему. Для меня по целому ряду причин было важно 

показать именно положительную сторону монополизации в 

программировании. Во-первых, это подводит некоторую базу 

под внешне парадоксальный прием, когда в интересах разви

тия отрасли запрещается свободное использование чужих 

интеллектуальных достижений. А именно таким образом сти

мулирует развитие программирования охрана компьютерных 

программ авторским правом. Во-вторых, выявляется множе

ство частных противоречий, разрешимых только через ком

промисс, который может быть найден лишь в результате 

специальных исследований. Пока же рано давать оценки 

правовым нормам. И в-третьих, еще раз иллюстрируется 

старая истина о "благих намерениях, которыми вымощена 

дорога а ад", на этот раз в ад всеобщей и полной монополи

зации. 

Перспективы 

В момент завершения этой статьи ситуация с правовой охра

ной ПО все еще не вполне ясна. Пакет из четырех законов об 

интеллектуальной собственности, куда входят законы Россий

ской Федерации "0 правовой охране программ для ЭВМ и баз 
данных", "О правовой охране топологий интегральных мик

росхем" и "О товарных знаках, знаках обслуживания и мест 
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происхождения товаров", принятые 14 мая 1992 года, а также 
Патентный эакон, принятый 18 июня 1992 года. был возвра
щен Б.Н. Ельциным в Верховный Совет для повторного 

рассмотрения. Причина - противоречие порядка введения всех 
четырех законов недавно принятой поправке к Конституции, 

относящей вопросы интеллектуальной собственности к совме

стному ведению Российской Федерации и входящнх в нее 
республик. 

Повторное рассмотрение пакета законов в июле 1992 года 
не СОСТОSIЛОСЬ, так как депуrатам не хватило времени. Обсуж

дение вопроса было перенесено на осень, и 23 сентября 
1992 года асе четыре закона были приняты повторно с 

минимальными (но достаточными, чтобы удовлетворить фор

мальные претензии Президента Российской Федерации) по

правками. Последнее вовсе не означает, что борьба завер

шилась. Перед повторным рассмотрением вопроса в Верхов

ном Совете в "Независимой газете" от 15.09.92 была опубли

кована заметка "Зако11 пока не работает", где Ассоциация 

поставщиков программных продуктов в лице исполнительного 

директора С. Фенева обвинила РАИС в противодействии 

вступлению в CWIY Закона "О правовой охране программ для 

ЭВМ и баз даных". Опроiiержение· было напечатано в "Неза

висимой газете" 23 .09.92, в день повторного принятия Закона. 
Выступивший с опровержением Политический советник Гене

рального директора РАИС А. Черкизов утверждал, что 

" ... РАИС не знаком с текстом этого Закона и никогда не 
высказывал ниgких замечаний по его содержанию". Между 

--теr;Г,iГписьме № 1-8-10/176 от 24.08.92 Генерального дирек

тора РАйС М.А. Федотова Президенту Б.Н. Ельцину содер
жится просьба еще раз воздержаться от подписания ука

занного Закона и на основании Положения о РАИС направить 

его в Агентство для подготовки официального расширенного 

заключения. При этом Генеральный директор ссылается на 

статью 12 Закона, согласно которой имущественные права на 
программы для ЭВМ и базы данных, созданные по служебному 

заданию, "принадлежат работодателю, если в договоре меж

ду ним и автором не предусмотрено иное" . По мнению 

М.А. Федотова здесь "вместо охраны в рамках авторского 

11рава имеет место охрана особого рода" . А это, как уrверж

дается, противоречит международным обязательствам России. 

Подписание <ипи неподписание) Закона Президентом Рос

сийской Федерации состоится гораздо· раньше, чем будет 

опубликована эта статья, и осложнения (если они возникнут) 

вновь будуr носить процедурный характер. Однако суть дела 

не в сроках и не в деталях процедур. 

Меня смущает возобладавший стиль обсуждения доста

точно тонких вопросов, когда ошеломляющие заголовки и 

заявления [см., например. Малков Л.П. Тихое решение на 

10 000 000 000//РС Magazine/ Russian Edition. - 1991 . -
№2. - Р.9, 10) сочетаются с полной апатией массовой ауди~ 
тории к любому не вступившему в силу закону. Вздрогнув в 

очередной раз от резкого заявления, общественность остывает 

не только к сделанному заявлению. но и к самой теме правовой 

охраны программ. На таком фоне противоборствующие сто

роны постоякно апеллируют к интересам страны и отрасли, 

преследуя на деле лишь Сl\ОИ корпоративные интересы. Стра

сти кипят в основном вокруг охраны · программ и Патентного 

закона, причем для полноты понимания ситуации их следует 

предс'l'авлять себе в совокупности. В этом случае можно 

догадаться, как проходило бы обсуждени~ Закона о правовой 

охране программ, будь программисты так же организованны, 

ха.к изобретатели. · · 
Я не удивлюсь, если отсрочки и появлен"ие технических 

затруднений с введением правовой охра!fЫ программ . будут · 
продолжаться и после повторного рассмотрения Закона Вер- ' 
ховным Советом. ; 
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СУБД 

СУБД для профессионалов. 
Что выбрать? 

Анализ использования СУБД и других инструментальных средств 
для разработки программного обеспечения автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

различного назначения. 

Л.Л. Войтенко, А.А. Искра 

СУ&Д н llOKi!lllbHbl8 дРМ 

При разработке локальных АРМ основными характеристика
ми, оптимальное сочетание которых необходимо обеспечить, 
являются: 

1 ) удобство интерфейса пользователя; 
2) быстрота разработки и универсальность программной 

оболочки; 

3) возможность быстрой модификации программной оболоч
ки для удовлетворения требований, возникающих у пользова
телей в процессе эксплуатации АРМ; 

4) объемно-временные характеристики, требования к вы-
числительным ресурсам; 

5) мобильность; 
6) возможность работы в сети; 
7) лицензионная чистота разработки. 

В зависимости от условий, в которых предстоит эксплуати
ровать локальные АРМ, преобладающее значение приобретают 

· те или иные характеристики, однако в любом случае очень 
важны характеристики 4, 1, 2. 

. Локальные АРМ могут создаваться для коммерческого рас
пространения, для информационного обслуживания организа
ций, которыми они разрабатываются, а также как элемент при 
создании более сложных информационных систем. 
Для коммерчески распространяемых АРМ дополнительно 

должны быть учтены следующие условия: в большинстве 
случаев они будут эксплуатироваться на ПК семейства IВМ 
РС АТ (или даже РС ХТ) под управлением MS-DOS при 
предъявлении жестких требований к используемым объемам 
оперативной памяти. 

Разработчик подобных АРМ ориентируется прежде всего на 
создание ЕХЕ-файлов,. не требующих наличия у пользовате
лей собственных пакетов соответствующих СУБД и не нуж
дающихся при выполнении в объемах памяти, превышающих 
300-400 Кбайт. Структура баз данных и алгоритмы обработки 
информации в АРМ коммерческого назначения, как правило, 
являются достаточно простыми и понятными. Учитывая отсут
ствие сложных алгоритмов обработки, разработчик стремится 
к созданию простого и удобного интерфейса пользователя. Для 
подобных целей наиболее подходящими являются СУБД ре
ляционного типа. 

О'бсуждая локальные АРМ коммерческого назначения, отме
тим следующее: 

• стоимость собственно информации, хранящейся в базах 
данных, может превышать стоимость программной оболочки; 
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• жесткие требования предъявляются к временным характе
ристикам, получаемым в процессе эксплуатации АРМ. удоб
ству обработки строковых данных, легкости освоения работы 
с ними конечными пользователями; 

• в последнее время все большее значение приобретает воз
можность эксплуатации АРМ в локальной вычислительной 
сети либо в режиме удаленного доступа; 

• хорошим стилем при разрабоnсе АРМ является создание · 
интерфейса, удовлетворяющего стандарту CUA (Common User · 
Access) и обеспечивающего работу в графическом режиме в , 
среде Windows, а также реализация возможности обработки : 
видео- и аудиоинформации. 

Среди программных продуктов, предназначенных для подо
бных разработок и частично удовлетворяющих этим условиям, ' 
можно отметить часто используемую СУБД Clipper 5.0. 
Эта СУБД реляционного типа по производительности усту

пает только СУБД Paradox 4.0 и FoxPro 2.0. Благодаря 
наличию механизма динамических оверлеев Clipper S.O по
зволяет создавать ЕХЕ-файлы, для выполнения которых тре
буются сравнительно небольшие объемы оперативной памяти 
(хотя это достигается за счет некоторого ухудшеJiия времен
ных характеристик). В СУБД C\ipper S.O имеются примитu
вы, позволяющие реализовать всплывающие окна, горизон

тальные и вертикальные меню с развитыми возможнос

тями, редакторы текстов и баз данных. К сожалению, стан
дартный язык не предусматривает средств работы с 
графикой и мышью. Эти возможности реализуются другими 

пакетами. 

Программисту, работающему с СУБД Clipper 5.0, предо
ставляются такие средства автоматизации Программирования, 
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как встроенные функции (примерно 200 функций), библио
тека функций СПрреr Tools One (примерно 300 функций). 
библиотека предкомпоновки, встроенный препроцессор, ути

литы поддержки проекта RМАКЕ, резидентный справочник 

программиста. Имеется механизм интеграции с базами дан

ных, форматы которых оличаются от dВаsе-формата. Для 

этого используется вызов ЕХЕ-про1-рамм, написанных, напри

мер, на языках С, Р ASCAL и обеспечивающих интерфейс с 
базами данных других форматов (например, с базами данных 

СУБД Paradox). При этом, однако, не исключено возникнове
ние проблем, связанных с нехваткой оперативной памяти. В 

печати появилась информация :> том, что пnанируется создать 

заменяемые драйверы баз данных, позволяющие из С\iрреr

nрограмм работать с базами данных других СУБД. 

Одним из преимуществ использования СУБД Clipper S.O 
является хорошая подцержха зарегистрированных пользовате

лей фирмой-разработчиком. Выпущена полностью русифици

рованная версия этой СУБД - Clipper 5.01. Среди системных 
nозможностей Clipper S.O необходимо отметить возможность 
работы Сliрреr-приложений в среде MS Windows, а также под 
управлением сетевых ОС, использующих средства МS-DOS 

(например. Novell Netware, ЗСоm и др.). Для несложных 
приложений обычно не вызывает затруднений реструктуриро

вание базы данных. 
Конечно же, Ctipper 5.0 не является идеаJ1ы1ым инструмен

тальным средством. При разработке сложных приложений, 

имеющих разветвленную структуру данных. возникают про

блемы с обработкой большого числа файлов. в том числе 

индексных. Интерфейс с пользователем не всегда отвечает 

самым современным требованиям. Отсутствует встроенный 

графический интерфейс. При работе с большими базами 

данных (сотни тысяч записей) быстродействие хуже, чем у 

некоторых других СУБД, например FoxPro 2.0 и FoxВase 2.0 
[см. Гетманский А.Д" То11чян Б.Х. СУБД: Так какая же 

быстрее?/ /Мир ПК. - 1992. - №2. - с.59]. 

Однако для создания не очень сложных программных про

дуктов. предназначенных для коммерческого распростране

ния, Clipper S.O является хорошим инструментальным 

средством. 

По нашему мнению, для разработки АРМ коммерческого 

назначения приходится полностью исключить использование 

таких известных СУБД, как dBase, FoxBase, Paradox, более 
мощных СУБД Oracle, R :base for DOS 11 многих других, 

обладающих определенными преимуществами, но не отвеча

ющих жестким требованиям по использованию оперативной 

памяти и созданию ЕХЕ-файлов. •• 
При отсутствии жестких требований к оперативной пnм.яти 

в качестве достойного конкурента СУБД Clipper S.O для 
разработки данного класса приложений можно рассматривать 

СУБД FoxPro 2.0. По трудоемкости автоматизированной раэ
работки приложений, возможности создания современного 

интерфейса с пользователем (в том числе графического>. 

хорошим временным. характеристикам при обработке баз 

данных, особенно бодьшого объема, FoxPro 2.0 явно превос
ходит Cllpper S.O. Однако при этом размер откомпилирован
liОГО ЕХЕ-файла очень велик: обычно 500-600 Кбайт, но может 
доходить до 1 Мбайт и более. 
В FoxPro 2.0 ремизованы мощные средства создания экран

ного интерфейса с конечным пользователем. В их основе 

лежит развитый оконный интерфейс с возможностью переда

чи сообщения от одного элемента окна к другому и св11эыва

нием всех окон в единую рабочую среду. Кроме того, 

реализованы функции подцержки "мыши", ряд примитивов 

для наиболее популярных элементов экранного интерфейса 

(системы выпадающих меню, ключей активации, диалоговых 
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окон, областей редактирования текста и т.д.>, автоматический 

проектировщик экранов. 

Оптимально спроектированная и индексированная база дан

ных PoxPro 2.0 может содержать до 500 ООО записей в одном 
файле. При таком объеме базы данных и использовании ПК 

386 (33 МГц) возможна практически прозрачная для пользо
вателя обработка его запросов. Объем исходного текста, напи

санного на SIЗЫКе СУБД FoxPro, примерно в 2,5 раза меньше 
объема текста на языке Cllpper, предназначенноr'О для реше- · 
ния аналогичной задачи. Минимальный объем памяти, 

необходимый для нормальной работы FoxPro 2.0, составляет 
512 Кбайт. FoxPro 2.0 активно использует как дополнитель
ную, так и расширенную память. 

При наличии вычислительных средств с необходимыми 

ресурсами оперативной памяти ( 1 Мбайт и более) СУБД 

FoxPro 2.0 может служить прекрасным инструментальным 
средством для создания локальных АРМ, предназначенных 

для информационного обслуживания той организации, в 

которой осуществляется рабразрабо-rка, так как эта СУБД 

позвол11ет создавать хороший интерфейс, ориентированный на 

конкретного пользователя, быстро вносить изменения в разра

баrываемые продукты и функционально наращивать АРМ в 

процессе их эксплуатации. 

Кроме того, в FoxPro 2.0 реализованы система для создания 
гипертекстовых справочников, об-ьектно-ориентированный 

подход к разработке приложений, мощная оболочка для созда

ния и корректировки баз данных, отчетов. 

Разрабатываемые с помощью FoxPro 2.0 приложения обла
дают хорошей мобильностью (исходный текст программы с 

незначительными изменениями может быть перенесен для 

функционирования в среде MS Windows, Macintosh, UNIX). 
Если разработчик хочет создать конкретное приложение в 

максимально короткие сроки, то мы советуем ему выбрать 

FoxPro 2.0. · 
Из-за высоких требований к об-ьему оперативной памяти 

использование СУБД FoxPro 2.0 при организации работы в 
локальной вычислительной сети ограничено. 

Опытным разработчикам. пишущим программы на языке С, 

для создания .АРМ, с нашей точки зрения. лучше всего 

использовать СУБД. имеющие интерфейс с включающим 

языком С. Обеспечивая все необходимые средства манипули

рования данными, в том числе для работы в сети, ottи в то же 

время оставляют программисту заботы об организации интер

фейса с пользователем. С одной стороны, это дополнительно 

повышает трудоемкость разработки программного продукта. 

а с другой - позволяет со;sдавать наиболее удобную и 

гибкую информационную среду для пользователя. Примене

ние объектно-ориентированных средств программироваliия, 

подобных пакету TurЬo Vision и языку С++, позволяет созда
вать современный экранный интерфейс, соответствующий 

стандарту CUA. 
Для СУБД Paradox 3.S подобным средством является пакет 

Paradox Englne 2.0. Сохраняя все достоинства СУБД Paradox. 
пакет Paradox Englne 2.0 предоставляет опытному программи
сту возможность придать процессу разработки необходимую 

гибкость. 
Совместное использование пакетов С++, TurЬo Vislon и 

Paradox Englne позволяет профессиональному разработчику 
создавать широкий класс приложений: от локальных АРМ до 

интегрированных информационных систем на основе локаль

ных вычислительных сетей. Наличие SQL-интерфейса <Para
dox SQL Unk) при использовании SQL-cepвepa дает возмож
нос~·ь перейти от архитектуры обслуживания файла к архи

тектуре обслуживания клиента (clien1-server archltecture -
CSA). 
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Несiеолько слов о СУБД Paradox. 'Версмя Paradox З.5, 
безусловно, .11ВJU1юtцаяся одной из наиболее функционально 
мощных и эффективных СУБД общего наэначения. неодно
кратно признавалась лучшей по результатам регудярно про
ВО!\ИМЫХ в CllIA оценок СУБД для ПК (появившаяся на иашем 
рынке программных продуктов версия Paradox 4.0 имеет еще 
более лестные оценки). Однако необходимость применения 
пакета Paradox Run Time на ПК пользователей и невозмож
ность исполЬЗQвания включающих языков программирования 
(С, Pascal и т.п.) делают ее лучшей лишь ДJl.ll разработки 
приложений непрофессионалом, так как непрограммируемый 
дружественный интерфейс не позволяет создавать сложных 
приложений. Использование же интерпретатора языка PAL. 
требующего уже профессиоuальных навыков, не поэВОJIЯет 
создавать высокоэффективных приложений, реализующих 
сложные модели данных. 

С нашей точки зрения, СУБД Paradox 3.5 может быть 
использована для создания исходных моделей АРМ, реализу
емых в последующем с помощьiо программ t1a языке С++ и 
пакета Paradox Engine, а также может служить для дополни
тельного информационного обслуживания полЬ30вателей, в 
том числе в сетях. СУБД Paradox З .5 способна работать в 
среде подавляющего большинства сетей: Novell, ЗСоm, Token 
Ring, Banyan и т.д., - использующих средства MS-DOS, 
подцерживает практически все известные SQL-cepвepы, обес
печивае'I' блокирование таблиц и записей, имеет развитую 
систему защиты информации и ав1'0ризации доступа. Исполь
зование разработанного фирмой Borland средства управления 
распределением памяти VRООММ (Virtual Runtime Object
Oriented Memory Мanager) позволило нам добиться 30%-ной 
экономии памяти при выполнении приложений, разработан
ных с помощью СУБД Paradox 3.5. А применение пакета 
TurЬo Drive на ПК с процессором 286, 386 или 486 обеспечи
вает повышение быстродействия. 
СУБД Paradox 3.5 действительно обладает многими пре

красными качествами, од.~ако она не дпя профессионалов. 
Работая с этой СУБД, профессионал окажете.я в "плену" идей 
фирмы Borland. 
Для создания локальных АРМ, не отличающихся большой 

сложностью структур данных и алгоритмов обработки и пред
назначенных для информационного обслуживания организа
ции-раработчика, безусловно, подойдут широко используемые 
СУБД семейства dBASE: dBASE IV и производительная 
PoxBase+. Они имеют развитый интерфейс, автоматизируют 
решение многих проблем, но уступают СУБД Clipper 5.0 и 
FoxPro 2.0. 
Наш, быть может, небогатый опыт использования R:Ьase for 

DOS продемонстрировал наряду с функциональной мощью 
этой СУБД ее "тяжеловесность" в ординарных приложениях 
дп.я ПК на основе процессора 286. 
Несколько слов о типах данных, хранимых в базах и 

моделях (структурах) данных. Большиt1ство программистов, 
начавших свою карьеру с работы на ПК, на практике не 
сталкивались с СУБД, основанными не на реляционной 
модели данных. Для них может показаться "экзотикой" ис
пользование СУБД, реалиэующих иерархические и сетевые 
модели данных. Однако практическая необходимость создания 
сложных приложений, требующих установления информаци
онных связей между значительным числом разнотипных объ
ектов (до нескольких десsrrков), по~саэывает, что это далеко не 
так. Использоваt1ие СУБД Cllpper 5.0 для разработки прило
жений, заставляющих работать более чем с полусотней файлов 
(с учетом индексных), леrко убеждает в :nом. Простота и 
естественность применения реляционной модели данных при 
проектировании и разработке приложений, не требующих 
учета информационных связей между многими типами объек-
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тов, терsаtотс:я при реализаци~ сложных интегрироваю1ых 
·систем. Конечно, опытный разработчик может найти приемы, 
позволяющие разбить полное информационное множество на 
nодмножес1'Ва, для которых реляционная модель работает 
удовлетворительно. Однако, в конечном счете, расплачиваться 
за это придется пользователю, причем расплачиваться 1tевоз
можностью полн~""ТЫО удовлетворить свои информационные 
потребности. 
Относительно типов данных, хранение и обработка которых 

предусмотрены в популярных СУБД, наблюдается более или 
менее полное единодушие. Разногласия возникают в основном 
по поводу длины хранимых строковых данных, возможности 
работы с числами с плавающей точкой, возможности разли
чения неопределенного значения (NULL-Vatue) поля от строки 
пробелов или числового нуля. Постоянно растущие информа
ционные потребности пользоватеJ1ей уже сегодня предполага
ют хранение и обработку аудио- и видеоинформации, однако 
число уни&ерсальных СУБД, отвечающих этим требованv.ям, 
весьма невелико. На сегодняшний день создано достаточно 
много конкретных приложений, предназначенных для хране
ния и обработки специализированной аудио- и видеоинфор
мации, но мы говорим о бол.ьwем - о возможности хранения 
и обработки подобной информации в единой базе данных с 
помощью универсальной СУБД наряду с хранением и обра
боткой "привычных" для нее &ипов данных. 
Одной И3 немногих СУБД, позволяющих работать с базами 

данных, основанными на се1-евой модели данных, хранить и 
обрабатывать (конечно, с использованием включающего язь1ка 
С) информацию подобного типа , а также программировать 
олераrоры реляционных языков и примитивы манипулирова
ния с фреймами в базах знаний, является СУБД db_ Vista III. 
О других возможностях этой СУБД мы еще поговорим при 
обсуждении вопроса о создании информационных систем на 
основе локальных вычислительных сетей. 
Последняя версия СУБД Paradox - Paradox 4.0, позволяет 

со:щавать поля двоичного формата и хранить в них аудио- и 
видеоинформацию. 

СУ&Д н а1томатизиро1аннь1е 
информационные системы 

При проектировании и разработке автоматизированных ин
формационных систем перед прикладными и системными 
программистами встает множество проблем. связанных с 
выбором инструментальных средств. Мы не сrавим своей 
целью их всестороннее рассмотрение. Наша задача - обсудить 
проблему выбора СУБД и некоторых других средств програм
мирования, позволяющих, с одной стороны, решить задачу 
информационного обслуживания пользователей, а с другой -
органическ11 "вписаться" в локальную вычис:tительную сеть. 
Мы затронем только некоторые из оооникающиJt проблем: 
• особенности работы в сети и трудое~ость ее организации; 

• построение однородных и неоднородных сетей и распреде
ленных баз данных. 

При обсуждении данных проб11ем мы рассмо1'рим не только 
особенности работы конкретных СУБД в сетях, но и возмож
ные направления их использования. При этом мы исходим из 
следующих предположений: · 
• дпя разработки отдельных частей автоматизированных ин
формационных систем мoryr использоваться различные инс
трументальные ередсrва; 

• информационная система может создаваться наращивани
ем функциональных возможностей АРМ; 

• подобные разработки выполняет, как правило, коллектив 
проrраммистоа. 
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Все рассмотренные выше СУБД имеют средства орга

низации коллективного доступа к базам данных и ори

ентированы на работу в сетях, однако для обеспечения 

такой работы программист должен предпринимать различ

ные усилия. Большинство СУБД реализуют распреде

ленный (сетевой) доступ к централизованной базе 

данных. Конечно, разработчик может успешно сочетать 

работу как с централизованными, так и с локальными базами 

данных. 

При эксплуатации локальных АРМ, разработанных с по

мощью СУБД Clipper 5.0, в локальных сетях не нужны 

дополнительные программные средства на каждом АРМ. Од

нако при разработке соответствующих приложений програм

мист должен позаботиться о правильном блокировании 

доступа к файлам и записям для обеспечения монопольного 

их использования абонентом сети при выполнении им неко

торых операций. Блокирование записей необходимо при лю

бых их изменениях и добавлении новых записей, а бло

кирование' файлов - при выполнении некоторых групповых 

операций. Блокирование возможно и при выполнении опера

ций чтения. Отсутствие механизма транзакций и возможные 

ошибки в Сliрреr-программе могут приводить к нарушению 

целостности базы данных. Сохранение целостности данных 

при аварийном завершении работы требует дополнительных 

усилий. Сliрреr-приложения могут функционировать под уп

равлением сетевых ОС, использующих средства MS-DOS. 
Весьма тонкие механизмы блокирования ресурсов преду

смотрены в СУБД Paradox. Они автоматически реализуют 
многопользовательский доступ к базам данных и записям баз 

данных при выполнении операций чтения и обновления ин

формации без специально1'0 программирования. Автоматиче

ское блокирование файлов и записей обеспечивает целост

ность базы данных. Автоматическое обновление экрана позво

ляет видеть изменения, сделанные в базе данных другими 

пол;,.зователяr.1и в реальном масштабе времени. СУБД Paradox 
способна работать в сетях NoveJI , ЗСоm, Token Ring, Torus 
Тypestry, Starlan, Banyan и других сетях, использующих 
средства MS-DOS. Таким образом, охвачено и большинство 
аппаратных стандартов, в том числе Arcnet, Ethernet; Token 
Rlng. Paradox поддерживает также практически все известные 
SQL-cepвepы (фирм IBM, Oracle, Microsoft). Э'tо справедливо 
и для приложений, разработанных с помощью пакета Paradox 
Engine 2.0. 
Приложения, созданные с помощью СУБД FoxPro 2.0, могут 

работать практически во всех популярных сетях (их примерно 

30): от Office Lan и Apple-Talk до ЗСоm и Novell NetWare. 
Обеспечена также обработка SQL-запросов. 

СУБД db VIST А III реализована для работы в среде более 
чем 25 тиоов операционных · систем (в том числе MS-DOS, 
MS Windows, Macintosh, VAX/VMS, а также для всех основ
ных разновидностей ОС UNIX: UNIXSystemV, BSDUNIX, 
SCOUNIX, XENIX, SunOS, ULTRIX) . На IВМ-совместимых 

· ПК db VISTA Ш может работать в локальных вычислитель
ных сётях, поддерживающих интерфейс NetBIOS. db_ VISTA 
III предоставляет широкий выбор структур сетевой информа
ционной системы. Возможна организация работы с файл-

, сервером и без него. Базы данных и файлы базы данных могут 
размещаться в сети произвольным образом. Файлы одной базы 

давных могут размещаться в различных узлах локальной сети, 

что очень полезно для создания больших и сложных интегри

рованных информационных систем. В этом отношении 

db VIST А III является уникальной среди других СУБД для 
ПК. Учитывая прекрасную производительность db_ VISTA lII 
при обработке информации, в том числе для баз данных 

большого объема, можно говорить о хороших возможностях по 

_ использованию этой СУБД коллективами профессионалов, 
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применяющих язык С при создании серьезных прикладных 

систем, предназначенных для обработки распределенной ин

формации (включая специфическую видео- и аудиоинформа

цию). 

Говоря о разработке сложных информационных систем, мы 

хотим отметить следующее. 

• Подобные системы имеют свою историю создания. У не

которых из них по разным соображениям (отсутствие финан

сов, необходимой техники, постепенное "созревание" заказ

чика) мог отсутствовать исходный системный проект, и они 

могли возникать как "надстройка" над первоначально разроз

ненными базами данных, разработанными с помощью разных 

СУБД. Безусловно, это не лучший вариант. Хотя мы не 

отрицаем возможности использования различных СУБД в 

одной интегрированной информационной системе, однако 

считаем, что, во-первых, это разнообразие нежелательно и, во _ 
всяком случае, должно быть минимально (не больше двух-трех 

СУБД) , во-вторых, используемые СУБД, безусловно, должны 

"уметь" функционировать под управлением одной сетевой 

операционной системы , если, конечно, база данных не исполь

зуется локально на одном АРМ, и, в-третьих, желательно, 

чтобы эти СУБД были "родственниками", т.е. либо работали 

с базами данных одного и того же формата (как, например, 

СУБД семейства dBASE), либо предоставляли доступ к своим 
ресурсам из одного и того же включающего языка. Безусловно, 

речь идет о языке С, и здесь выбор СУБД достаточно ограни

чен: Paradox 3.5 (пакет Paradox Engine 2.0), Btrive и 

db_ VISTA III. 

• Следует иметь в виду бурное развитие инструментальных 

средств и операционных сред, в которых они функционируют, 

появление все новых пакетов, направленных на автоматиза

цию программирования на языке С и на разработку новых 

стандартов интерфейса пользователя и изменение "моды" на 

стиль программирования. 

• В процессе создания систем у каждого разрабоТчика в от
дельности и коллектива в целом появляются опыт и стремле

ние двигаться от простого к сложному. Важно, чтобы в 

процессе этого движения не приходилось каждый раз начи

нать сначала. 

Так что же все-таки в~.1брат~.t 

Мы далеки от мысли выдать профессиональным программи

стам какой-либо один рецепт для выбора СУБД и других 

инструментальных средств. 

Во-первых, уважающий себя профессионал сам уже сделал 

выбор, и только nояв11ение чего-то нового и действительно 

стоящего либо изменение сферы приложения усилий заставит 

его изменить свой выбор . 

Во-вторых, для разработки приложений разного назначения 

и разной степени интеграции наиболее удобными и эффек

тивными могут оказаться разные СУБД. 

В-третьих, приходится учитывать наличие соотв~ству
ющих технических средств как у разработчика, так и у 

пользователя конечного продукта, а также возможность при

менения программистом тех или иных инструментальных 

средств. 

В-четвертых, бурное развите как самих СУБД, так и других 

инструментальных средств заставляет нас говорить скорее о 

направлении, по которому должна идти разработка програ!<!

много обеспечения и которое дает коллективу программистов 

возможность успешно создавать локальные АРМ и интегриро

ванные информационные системы. 

Анализируя тенденции разработки программных продуктов 

ведущими фирмами, можно сделать следующие выводы: 
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• в настоящее время лидеры в области создания программно
го обеспечения (например, такие, как фирма Вorland) пере
ходят к выпуску продуктов, работающих в графическом ре
жиме в среде Windows; 

• в ближайшем будущем продукты, работающие в графичес
ком режиме в среде Windo'\\"S, будут наиболее конкурентоспо
собными на рынке программного обеспечения; 

• происходит интенсивный 'процесс осознания преимуществ 
объектно-ориентированного программирования. 

Таким образом, если разработчик программного обеспече
ния не хочет через некоторое время оказаться в "отцепленном 
вагоне", ему следует немедленно переориентироваться на 
создание соответствующих программных продуктов. Однако 
для практической реализации такой переориентации имеется 
ряд препятствий: 

0 нужны более мощные технические средства, чем ПК на 
основе процессора 286 с тактовой частотой 12 МГц и 
40-Мбайтным жестким диском; 

• требуется изменить характер своего мышления при разра
ботке программ, поскольку идеология объектно-ориентирован
ного программирования в графическом режиме для среды 
Windows в корне отличается от традиционной, а учиться негде 
и не у кого. 

Нам представляется целесообразным в качестве первого 
этапа такой переориентации разрабатывать программные про
дукты на языке С++ с использованием пакета TurЬo Vision для 
со:щания современного экранного интерфейса. 
По своей сути TurЬo Vision - это "мини-Windows" для 

текстового режима работы адаптера. Так же, как и Windows, 
TurЬo Vision предоставляет программисту для создания совре
менного экранного интерфейса средства, соответствующие 
стандарту CUA. Интерфейс конструируется из следующих 
основных объектов: 

ПАНЕЛЬ - прямоугольная часть экрана, внутри которой 
размещается информация, свя.занная с отдельным актом диа

лога. 

МЕНЮ - строка, размещающаяся в верхней части панели 
и состоящая из элементов, активизация которых может вызы

вать появление выпадающих (pull-down) подменю. Подменю, 
появляющееся при выполнении команды меню, называется 

всплывающим (pop-up). 
КЛАВИША - элемент нижней строки панели, связывающий 

команду с определенной клавишей клавиатуры. Выполнение 
команды осуществляется нажатием на клавишу клавиатуры 

лИбо выбором ее курсором "мыши". · 
КНОПКА - текст с названием команды. Располагается 

внутри панели и позволяет выполнить команду путем выбора 
текста курсором "мыши". 

ПОЛЕ В В.ОДА - область панели для ввода и редактирования 
строки литер. 

ПОЛЕ ВЫБОРА - группа вариантов значения поля, из 
которых можно выбрать один или несколько. 
ПАЛИТР А - сочетание цветов элементов панели. 

Язык С++ является перспективным объектно-ориентирован
ным языком программирования, в полном объеме реализую
щим концепции инкапсуляции, полиморфизма и наследова
ния типов . 

Для разработки приложений на языке С++ с использованием 
пакета TurЬo Vision достаточно (правда, на пределе возмож
ностей) ПК с процессором 286, тактовой частотой 12 МГц, 
ОЗУ емкостью 2 Мбайт и 40-Мбайтным жестким диском. 
Идеологически TurЬo Visio.n и Windows очень близки, поэ

тому работа с исходными текстами TurЬo Vision является 
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хорошим "фундаментом" для разработки программных про
дуктов в среде Windows. 
В качестве СУБД может быть использована любая, предо

ставляющая доступ к своим ресурсам иэ .языка С. Можно 
одновременно применять несколько таких СУБД, используя 
преимущества каждой из них для более эффективной реали
з<щии отдельных функций. Пракически сейчас существует 
три таких СУБД: Paradox 3.5 (пакет Paradox Engiпe 2.0), 
Btriev и db_ Vista Ш. 
Для разработки приложений, в которых использование ре

ляционной модели данных дает удовлетворительные результа
ты (это моrут быть как локальные АРМ, так и инфор
мационные системы на основе локальных вычислительных 

сетей либо их части), наиболее целесообразно применить 
пакет Paradox Engine, поскольку, с одной стороны, имеется 
опыт работы с ним, а с другой - он позволяет достаточно полно 
и эффективно реализовать требуемые функции. 
Для создания интегрированных систем со сложными ин

формационными связями между объектами, реализуемых на 
основе однородных и неоднородных локальных вычислитель

ных сетей, в том числе с р{!сnределенными базами дан11ых, 
целесообразно использовать СУБД db_ Vista Ш или Btrive. 
При таком подходе разработаt1ному продукту будут присущи 

следующие преимущества: 

• соответствие требованиям стандарта CUA, а следователь
но, конкурентоспособность в настоящее время и в ближайшем 
будущем; 

• отсутствие жесткой привязки к используемой СУБД (в 
случае необходимости всегда можно будет перейти от исполь
зования СУБД Paradox 3.5 к использованию любой друrой, 
предоставляющей доступ к своим ресурсам из языка С); 

• лицензионная чистота ВХЕ-модулей. не требующих для 
своего выполнения наличия других программных продуктов, 

что существенно для коммерческого распространения; 

• будет подготовлена благоприятная почва для перехода к 
созданию программных продуктов, работающих в графиче
ском режиме в среде Windows с применением объектно-ори
ентированных языков программирования; 

• откроется путь к использованию разрабатьшаемых про
граммных продуктов в среде перспективной ОС UNIX. 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

TRAVERS ТРАВЕРС 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММАТОРЫ 
ИМС ППЗУ, ПЛМ, ОЭВМ, ПЛИС ... 

• 
Т•n•фон~.1: (095) 531-33-42, 531-54-80 

Факс: (095) 531-Н-62 

• 
ПодробН1111информация11 журнале "Мнр ПК", 1991, N116 
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СУБД 

CLIPPER 5.01 
Русификация заг~ловков столбцов 

Все программисты рано или поздно 

сталкиваются с nро(fлемой нехватки 

времени, когда в "экстремальнь1х" ус
ловиях необходимо "состряпать", а по

рой и отладить програ1'1му. Естественно, 

о высоком качестве р~ультатов такой 
работы гоВQрить не приходится. Однако 

есть немало способов увеличить эффек

тивность процесса программирования. 

: Один из них - создание гибких модулей, 
которые легко подключаются и адапти

руются к любой новой системе. Несмот
ря на то что такие программы полу

чаются немного больше и некоторые 

функции могут оказать~я избыточными, 
продолжительность их разрабо·rки су

щественно сокращается. Более того, ка

чество такой системы f'!ОЖет бь1ть зна
чительно выше, так как все включаемые 

в нее модули являются своего родг ак-

Rec# 

35 
34 

195 
202 
99 

208 
205 
190 
172 
168 
75 
28 

175 
158 
180 
186 
138 
179 

А.А. Барчук 

KOD_DET NAME_DET 

35 Болт 921-19.384 
34 Болт ЛФS.920.067 

207 Винт ЛФ8.900.016 
85 Винт М3*10 

101 Винт М3*6 
218 Винт М5*8 
215 Винт М8*7.5 
202 Воронка ЛФВ.654.009 

180 Втулка 932-19.711-01 
176 Втулка 967-19.245 
75 Втулка ЕИУА.711141 .034 
28 Втулка ЕИУА.712744.001 

184 Втулка ЕИУА.713341.000 

163 Втулка ЛФ8.220.038-01 
192 Втулка ЛФВ.220.128 
198 Втулка ЛФ.220. 150 
142 Втулка ЛФВ.220.162 
191 Втулка ЛФ8.223.122 

кумуляторами идей и удачных находок. Рнс. 1 

Рассмотрим пример такого програм

много модуля. 

Как известно, почти во всех приклад

ных системах просмотg и корректиров

ка справочной информации, храня

щейся в базах данных, осуществляются 

в режиме BROWSE. 
Рассмотрим, как для этих целей мож

но использовать класс TBrowse в СУБД 
CUPPER S.01. Компилируем файл 
\CL5, 1\SOURCE\SAMPLE\ TBdemo.prd 

(любезно 

Naпtucket) 

строки: 

предоставленный фирмой 

с помощью командной 

cllpper tbdemo /m/п 

После компоновки: 

tllnk tbdemo"пul,cllpper extend termlnal 
dЬfntx 

или 

RTllпk FI tbdemo LIB cllpper, extend, 
termlnal, dЬfntx 

получим готовый к использованию файл 
tbdemo.cxe. 
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Fleld Name 

NAME DBF 
KOL FJKS 
P11-=-N 
Р11 S 
Р11-Р 
P12-N 

P12=S 
Р12 Р 
P13-N 
P13-S 
Р13-Р 
P14-N 
P14-S 
Р14-Р 
P1(N 
Р15 S 
Р15-Р 
P16-N 
P1(S 
... 

Рнс.2 

Структура DBF _RUS.DBF 

Туре Wldth 

Character 10 
Numerlc 1 
Character 30 
Loglcal 1 
Numerlc 2 
Character 30 
Loglcal 1 
Numerlc 2 
Chanicter 30 
Loglcal 1 
Numerlc 2 
Character 30 
Loglcal 1 
Numerlc 2 
Character 30 
Loglcal 1 
Numerlc 2 
Character 30 
Loglcal 1 
" . . " ". 

KG 

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

Dec 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

. .. 

MIN_PLAN 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

. 0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

/ Гpynnal 

/ Гpynna 11 

:::=:: Г pyn па 111 

.::::. Груnпа IV 

/ Группа V 

- ГруппаVI 
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Rec# NAME_DBF KOL_'FIKS P11_N P11_S Р11_Р 

1 SDEТ 1 Наименова- т 2 
ниедетми 

... ... ... ... ... ... 
nроАоnжение 

Р12_Р P13_N P13_S Р13_Р P14_N P14_S 

1 Kr т 3 Mln nлан т ... ... ... ... . " ... 
Рж.J 

Rec# Наименование детали Код 

35 Болт 92Н9.384 35 
З4 Болт ЛФ8.920.067 З4 

195 Винт ЛФ8.900.016 207 
202 Винт МЗ*10 85 
99 Винт МЗ*6 101 

208 Винт М5*8 218 
205 Винт М8*7.5 215 
190 Воронка ЛФЗ.654.009 202 
172 Втулка 932-19.711-01 180 
168 Втулка 967-19.245 176 
75 Втулка ЕИУА.711141.034 75 
28 Втулка ЕИУА.712744.001 28 

175 Втулка ЕИУА.713341.000 184 
158 Втулка ЛФ8.220.038-о1 1GЗ 
180 Втулка ЛФВ.220.128 192 
186 Втулка ЛФВ.220.150 198 
138 Втулка ЛФЗ.220.162 142 
179 Втулка ЛФЗ.223.122 191 

Рмс.4 

листинг 

**** 
Tbrus.prg 
lllustratlon of TBROWSE and GET objects. 

* 
* 
* 
* 
* 

Copyrlght (с) 1990-1991 Nantucket Corp. All rlghts reserved. 
ДобавлениА внес А.А. Барчуl(, r.Херсон 

* Complle: CLIPPER Tbrus /m/n 
* Unk: RTLINK FILE Tbdemo 
* Execute: Tbrus <dЬf> [<ntx>] (Без расширений} 
* 
#lnclude "lnkey.ch" 
#lnclude "Setcurs.ch" 
#lnclude :Error.ch" 

11 These #deflnes use the browse's "cargo" slot to hold the 
//"append mode" flag for the browse. The #deflnes make lt 
11 easy to change thls later (e.g. lf you need to keep 
//several ltems ln the cargo slot). 
#deflne TURN_ON_APPEND_MODE(b) (b:cargo :• .Т.) 
#deflne TURN_OFF _APPEND_MODE(b) {Ь:cargo :• .F.) 
#deflne IS_APPEND_MODE(b) (b:cargo) 

11 Separator strlngs for the browse dlsplay 
#deflne MV HEADSEP "-" 
#deflne мv:coLSEP • 1" 

***· 
* 
* 

Tbdemo <dbf> [<lndex>} 

ЖYl'RAll Jbl'A JlOliGA 1/1991 

4• 

Kr 

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

P12_N P12_S 
Компоновку лучше выполи.sпь первым 

способом, так как он значительно быст
рее и полученный ЕХЕ-файл поддается 
упаковке такими программами, как 

PKUTE.EXE и LZEXE.EXE . 

Код т 

. .. . .. 
Запуск файла производится с по-

мощью строки 

Р14_Р ... tbdemo.exe Sdet.dbf Sdet.ntx 

4 ... 
. .. ... 

Mln план 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

· где Sdet.dbl - некоторый (произволь
ный) файл базы данных (в нашем 
случае это "Справочник деталей"), 
Sdet.ntx - его индексный файл (указы
вать необязательно). 
На экране монитора появится изобра

жение содержимого этой базы данных в 
режиме BROWSE (рис.О. 
Первый столбец - номера записей. 

Если загрузить файл без индекса, то 
записи будут располагаться 'ПО возра
станию номеров. 

Над каждым последующим столбцом 
стоит наименование соответствующеrо 

поля. К сожалению, наименования по
лей вывод.sпся на английском языке и 
длина их не превышает 1 О символов. 
Это неудобство можно обойти, вt1еся 
некоторые изменения в текст програм

мы и создЬ дополнительную базу дан
ных (назовем ее DBF _RUS.DBF> со 
структурой, представленной на рис.2. 
Число групп полей должно быть не 

меньше общего числа полей в русифи
цируемой (в дальнейшем будем назы
вать ее рабочей) базе данных. Иначе 

PROCEOURE Tbdemo( dЬf, lndex) 

LOCAL bSaveHandler, error 
LOCAL cScreen 

//Добавить описание nеременных 
LOCAL AI, Ss :- .f"Fc 

//Убрать расширение в имени базы данных 
dЬf:-STUFF(dbf,IF(AT(" .".dbf} > О,АТ("." .Dbf), 10),4, ") 

//wy man's error checklng 
bSaveHandler :- ERRORBLOCK( { 1 х1 BREAK(x)}) 

BEGIN SEQUENCE 
USE (dbf) INDEX (lndex) 

RECOVER USING error 
IF error: genCode- - EG_OPEN 

77 "Error openlng flle(s)" 

ELSE 
11 Assume lt was а proЫem wlth the params 
77 "Usage: Tbrus <dЫ> [<lndex>] 

ENDIF 

QUIT 
END 

//Restore the default error handler 
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говоря, одна группа русифицирует одно 

поле. 

Проиндексируем базу данных по 

ключу: UPPER(NAМE_DBF), и при

своим индексному файлу имя DBF _ 
RUS.NTX. 

Теперь внесем некоторые изменения 

в текст программы, предварительно пе

реименовав ее, например, в Tbrus.prg 
(см. листинг). __ 
Порядок работы с программой: 

1. В поле NAME DBF базы 

DBF RUS.DBF ввести наименование 
базы данных, которую вы хотите руси

фицировать. 

2. Если неко1'орые столбцы нужно 

зафиксировать, то в поле KOI, __ FIKS 
следует ввести цифру, отличную 01' О. 

З. В . поле Р 11 _ N ввести заголовок 

первогd" столбца на русском языке. 
4. В поле Pl1_S ввеСти .Е .. 
Это поле предназначено для быстрой 

перенастройки. Если в него ввести .F" 
то соответствующее поле рабочей ба

зы данных не будет выводиться на 

экран. 

S. В поле Pl l_P указать порядковый 
номер поля рабочей базы данных. 

6. Повторить указанные в пунктах 

3 - S действия для всех столбцов. 
Далее можно добавлять неограничен

ное число русифицируемых баз данных. 
Пример работы с программой приве

ден на рис.З. 

Д11я заполнения базы данных DBF 
RUS.DBF можно использовать эту же 
программу, но без русификации (т.е. 
база данных сама себя не русифи

цирует). 

Если русификация не нужна, то про

сто измените или удалите содержимое 

поля NAME_DBF. 
Заполнение базы данных DBF 

RUS.DBF необходимо проводить в ре

жи:(fе использования индекса . Это мож

но сделать с помощью, например. такой 

команды: 

tbrus.exe DBF _RUS.DBF DBF _RUS.NTX 

После заполнения базы данных DBF _ 
R.US.DBF остается только запустить 

программу: 

tbrus.exe Sdet.dbl Sdet.r1tx 

На рис.4 показано, что примерно по

явится на экране. 

Как видно, заголовки столбцов пред

ставлены на русском языке, и по срав

нению с примером, приведенным на 

рис.1, первые два столбца с содержи
мым "Справочника деталей" перестав

лены местами; причем наименования 

деталей зафиксированы и при горизон

тальной прокрутке будут все время ос

таваться на экране, что очень удобно 

при просмотре. 
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*** 
* 
* 
* 

//Определение числа полей в загруженной базе данных 

Fc:-FCouпt() 

//Запомнить ALIAS текущей рабочей зоны 
Al:-ALIAS() 

//Открытие БД 'DBF _RUS.dbf, содержащей 
//информацию о заголовках столбцов 

IF Flle('DBF _RUS.dbf).and.Flle('DBF _RUS.NTX') 
USE DBF RUS INDEX DBF RUS NEW 
//Опредёi~ение числа возможных столбцов 
Fc:-MIN((FCount( )-2)/З,Fс) 

//Поиск в 'DBF _RUS' имени загруженной базы данных 
SEEK UPPER((dbf)) 

//Переменная Ss определяет, как прошел поиск 
Ss:•IF(.NOT.EOF().AND.dЬff•'DBF _RUS',.T"Ss) 

//Восстанавливает предыдущую рабочую зону с загруженной БД 
Select (AI) 
ENDIF 

//Save screen, set color, etc. 
cScreen :• SAVESCREEN() 
SETCOLOR("N/BG") 
CLEAR SCREEN 

//Добавить передачу переменных Ss и Fc 
MyBrowse(З, 6, MAXROW()- 2, MAXCOL() - 6,Fc,Ss) 

//Put thlngs back 
SETCOLORTO 
@MAXROW(},O 
RESTSCREEN(""cScreen) 

QUIТ 

MyBrowse() 
Create а Tbr·owse object and browse wlth lt. 

//Добавить прием переменных Ss и Fc 
STATIC PROCEDURE MyBrowse(nTop, nleft, nBottom, nRlght,Fc,Ss) 

*** 
* 
* 
* 

f_OCAL browse . 
LOCAL cCoforSave, nCursSave 
LOCALnKey 
LOCALIMore 

//The TBгowse object 
//State preservers 
/ /Keystroke 
//Loop control 

//Make а "stock" Tbrowse object for the cuгreпt workarea 
//Добавить передачу переменных Ss и Fc 
browse :-StockBrowseNew(nTop, nleft, nBottom, nRfght, Fc, Ss) 

Далее без изменений до 

StockBrowseNew() 
Create а "stock" Tbrowse object for the cuгreпt workarea. 

//Добавить прием переменных Ss и Fc 
STAТIC FUNCTION StockBro\vseNew(nTop. nLeft, nBottom, nRlght. Fc, Ss) 

LOCAL browse 
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* 

* 
* 
* 
* 

*** 
** 
* 
* 

//Вместо: 
LOCAL n, cotumn, сТуре 
//Сделайте так: 
LOCAL column, с Туре 

//Start wlth а new bгowse object fгom TBгowseDB() 
bгowse :-.TBгowseDB(nTop, nLeft, nBottom, nRlght) 

// Add а columп fог each fleld ln the сuггепt woгkarea 
FOR n :-1 ТО Fc && Здесь вместо FCount()- >переменная Fc 

//Определение заголовка столбца 
IF Ss && Если в "DBF _RUS" найдено имя загруженной БД 
VP n:-'DBF RUS->P'+STR(n+10,2}+' п' 
VP=p:-'DBF=RUS->P'+STR(n+10,2}+'=p· 
VP _s:-'DBF _RUS->P'+STR(n+10,2}+'_s.AND.&VP _р> О' 

ELSE 
VP п:-'FleldName(n)' 
VP-s:-'.T.' 
VP-p:-·n• 

ENr5iF 

IF &VP _s && Если разрешено "высвечивание" текущего столбца 
//Вместо строки: 
/ /Make а new column 
column :-TBColumnNew( 

//Сделать такую: 
/* make the new columп */ 

Fleld(п), 
FleldWBlock(Fleld(п), Setect( )) 

columп :-TBColumnNew( TRIM(&VP _n),: 
FieldWBlock{FieldName(&VP _р), Select())) 

11 Add the columп to the bгowse 
bгowse:addColumn(column) 

ENDIF 

NEXT 
//Определение числа фиксируемых столбцов 

bгowse:fгeeze :- llF(Ss, dbf_гus->Kol_fiks+1, 1) 

REТURN bгowse 

Далее без изменений до 

AddRecпo() 
lпsert а frozeп column at the left that shows current record пumber 

STATIC PROCEDURE AddRecno(bгowse) 

** 
* 

LOCAL columп 

//Create the columп object 
column :-TBColumпNew(" Rec #", {11 RECNO()}) 

/ /lпsert lt as the leftmost column 
browse:lпsColumп(1 , column) 

/ /Fгeeze lt at the left 
//Эту строку можно убрать . 
//bгowse:freeze :- 1 

RETURN 

Конец листинга программы Tbгus.pгg 
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ПРЕДРИSIТИЕ 

OBUMЭf(C. 

~,··1::;·1:,J:)!;\·.ii~l!l1~11!'~[!~':::~!:11::1:·:1::1~1~:1~:11·j.:;.::::1:! 
•Компьютеры IBM РС/АТ-286, 

386,486 
• Сети, сетевое оборудование 

ARCNET 

• Мониторы, принтеры, дисково
ды, платы 

•Манипуляторы "мышь", блоки 
питании 

• Клавиатуры, кабепи 
• Интерфейсы, адаптеры 
• Вилки и розе·rки с заземлением 

• Дискеты: 3,5", 5,25", чистящие 
ДИСКИ 

• Коробки для хранения дискет 
• Кассеты с лентами для принтера: 

EPSON-1050, STAR NX-1500, 
OKl-183 

• Микрокал~.кулsпоры 
• Пишущие маu1инки и телефаксы 
• Множител~.ные эnnараты 

''f ::·.';:;.:·:.~:·;·!-!1~'if~1:,~.::~~·:1r·=:1:.1·~~i:·~;;~:~;::·~:i:!.:1::1-
o Услуги 1·10 замене красящей 

ленты 

О Русификацию принтеров 
О Гарантийное и послегарантий

ное обслуживание 

О Разовый ремонт ПЭВМ 

а также 

О Рассмотрение предложений 
коммерсантов по открытию со

вместных магазинов 

8 Специалистов для создания 
филиалов по техобслуживанию 
и ремонту компьютеров в 

городах СНГ с обеспечением 
запчастями 

8 Торговых агентсв 

:~1:::.~\)~'.::.::.:~,~i·1.1:~:,.;;1j·11·~:-..::i,~·~·~jj'1l!lii;li~~;t~:.:,:1;:: 
* Компьютеры IBM РС, бывшие в 
эксплуатации или неисправные 

HAW АДРЕС 

РОССИЯ, 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24 

ТЕЛЕФОНЫ: 

Коммерческ11ii отдел: 

(3432) 22-76-23 
Отдел с6~.1та: (3432) 22-62-86 

Факс: (3432) 517-456 

~ 
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СЕТИ 

Новые версии сетевой ОС 

Novell NetWare 
Сравнение функциональных характеристик 

М.Н.Бе.ленt.ка11, А.А. Бухман, 

т. В. К а р п о в а , К. И. С у м м , А. Н. Э с а у .11 о /J 

1991 год подтвердил лидерство фирмы 
Novell на рынке сетевых системных 

продуктов: ей принадлежат примерно 

60% всех покупаемых в мире сетевых 
операционных систем (ОС). За послед
нее время широкое распространение по

лучили новые версии сетевых ОС фир

мы Novell: NetWare 2.2, NetWare 3.11, 
NetWare Lite 1.0. 

Общая характеристика 

Для ОС Novell NetWare 2.2 в качестве 
файл-сервера используют компьютеры, 

совместимые с ПК семейства IBM РС 
АТ на базе микропроцессоров 80286, 
80386, 80486 фирмы Intel или с компь
ютерами семейства PS/2. Предназначе
на она для не<Sольших организаций, в 

которые входят рабочие группы, объеди

ненные общим направлением деятель
ности. Отличаясь богатыми возможно

стями, ОС NetWare 2.2 удобна и при 
установке, и при использовании, и при 

администрировании. 

Фирма поставляет модификации ОС 

NetWare 2.2, рассчитанные на 5, 10, 50 
и 100 пользователей. Причем, еслИ вер

сии ранних сетевых ОС фирмы Novell 
(El.S 1, EI.S II, Advanced NetWare), 
nредназначеtшые для малого числа 

пользователей, имели несравнимо мень

шие возможности, чем рассчитанная на 

100 пользователей ОС SFT NetWare, то 
модификации NetWare 2.2 для разного 
числа пользователей " абсолютно одна и 
та же ОС; различие этих модификаций 

заключается только в максимальном чи

сле одновременно подключенных стан

ций и в цене. 

Операционная система NetWare 2.2 
предоставляет возможности для исполь

зования в качестве рабочих станций ПК 

семейств IВМ РС и PS/2, работающих 
под управлением DOS, Windows и OS/2, 
а также ПК семейства Macintosh. При
чем все эти рабочие станции моrут быть 

объединены в одну сеть. 
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В отличие от NetWare 2.2, ОС Novell 
NetWare 3.11 разработана специально 
для решения проблем, возникающих 
в больших и сложных сетях. Для этой 

мощной 32-разрядной сетевой ОС 

файлмсервер создается на базе микро· 
процессоров 80386 или 80486 фирмы 
Intel. Разные модификации ОС NetWare 
·3.11 рассчитаны на 10, 20, 100 и 250 
пользователей. Как и для ОС NetWare 
2.2, кроме числа одновременно подклю
ченных станций и цены, эти модифика

ции абсолютно ничем не различаются. 

Очень существенным отличием Net
Ware 3.11 от NetWare 2.2 является то, 
что первая ОС состоит из ядра, постом 

янно функционирующего на файл-сер

вере, и ДОПОЛtlИТСЛЬНЫХ модулей (Ne1-
Ware LoadaЫe Modules - NLМ), которые 
можно легко подзагружать или удалять. 

Эти модули моrут nредставляп, собой 

драйверы, стеки протоколов, утилиты 

файл-сервера или прикладные про
граммы, предназначенные для работы 

на файл-сервере. 

Поддерживая многие широко распро

страненные коммуникационные прото

колы, ОС NetWare З.11 позволяет 

объединять 11 одну сеть ПК, работающие 

под управлением DOS, OS/ 2, Windows, 
UNIX, ПК семейства Macintosh, мини
и большие ЭВМ. Рабочие станции раз

ных типов, функционирующие в сети 

под управлением NetWare 3.11, моrут· 

создавать на файл-сервере файлы с 

именами, присущими ОС, под управле

нием которых они работают, при этом 
форматы nредС'rавления файлов также 

соответствуют ОС рабочих станций. 

Пробnемы установки сетевой ОС 

На практике установка ОС NetWare 
оказывается делом совсем не элементар

ным. Это связано с тем, что фирма 
Novell ужесточила требования, nред'Ьяв
ляемые к оборудованию, предназначен

ному для использования в локальной 

сети, работающей под управлением но

вь1х версий ОС NetWare. Фирма Novell 
реrулярно публикует перече.нь фирм, 
оборудование которых ею сертифициро

вано, т.е. гарантируется его пригодность 

в качестве соотвествующих элементов · 

файл-сервера или рабочей станции. 

Предполагается, что именно на такой 

технике будет создаваться локальная 

сеть. Именно поэтому для ОС NetWare 
3.11 резко ограничен выбор драйверов 

сетевого адаптера. 

К сожалению, отечественный рынок 
средств вычислительной техники таков, 

что оборудование, сертифицированное 

фирмой Novell, доступно немногим. 

При установке ОС NctWare разных вер
сий нам приходилось сталкиваться с 

большим количеством самоrо разнооб
разноrо оборудования. Накопленный 

нами опыт позволяет расширить пере

чень сертифицированного фирмой No
ve11 оборудования с учетом особенностей 
нашего компьютерного рынка. Этот 

опыт обобщен в выпускаемых нами 

бюллетенях, аналогичных бюллетеням 

фирмы Novell. Фрагмент такого бюлле
теня приведен в табл.1. 

Марина Наумовна Беленькая, 

А.!1ла Ароновна Бу:хман, 

Татмна Вамнтиновна Карпова., 

Константин Игоревич Сумм, 

Александр Николаевич Эсаулов -
сотруд1ШХu ctNJМecmнozo 
совепи:ко-британскоtо предприятия 
•Компьютерные системы 
и mex11.oJWгuu•. 

РаtJопшют с ОС Novell NetWare 
с 1987 юда. 
Занuмтотся поiJдержкой 
JWKll.llЫШX сетей, 

функцитшрующих под управлением 
Novell NetWare. 
Пуб.ликовшш статьи по атому вопросу 
в жypНQJl/l}( "Интеркомnыотер", 

"Жyp1141tiJ-pa Дoбfkf', 

• КомпыотерПресс". 
Телефон: 923-10-86. 
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Т • 6 n н ц • t • Peayni.т1тi.1 nроаеркн работ1о1 котроnnероа Анскоа н1 файn-сераере 

Фирма Тип контроллера. 

JOINCOM ESDI JC 1610 REV.A 
JOINCOM ESDI JC 1610 REV.A 
JOINCOM ESDI JC 1610 REV.B 
Adaptec АСВ-2322 ESDI 
Adaptec 16428 SCSI · 
WD WD 1007А 
Data Тес. DTC6280 

Освоение ОС NetWar• 

С нашей точки зрения, документация, 
поставЛJ1емая с ОС NetWare 2.2 и 3.11, 
является более полной и удачнее орга

низованной, чем документация на пре

дыдущие версии. Кроме того, в версиях 

NetWare 2.2 и 3.11 появилась утилита 
HELP, дающая пользователю возмож
ность в интерактивном режиме и в удоб

ной форме получать информацию об 

утилитах ОС, системных сообщениях и . 
основных понятиях ОС NetWare. 
Однако для начинающего админист

ратора или пользователя сети незамени

мую помощь могут оказать обучающие 

программы фирмы Novell. (Аналоги та
ких программ созданы и на русском 

языке.) 

Администрирование 

После того как локальная сеть установ
лена, сразу же возникают проблемы, 

связанные с ее администрированием, к 

функциям КОТОрОГО ОТНОСЯТСЯ: 

• "прописка" пользователей в сети; 

· • организация каталогов в томах файл

сервера; 

• обучение пользователей и контроль 
за их действиями, обеспечение надле

жащей технологии работы пользовате

лей; 

• изменение конфигурации ОС (в слу

чае необходимости); 

• учет ресурсов пользователя; 

• диагностика сбоев и ошибок; 

• защита от несанкционированного до

ступа; 

• тестирование, поддержка целостнос

ти, сохранение и восстановление ин

формации. 

Для начинающего администратора 
сети в ОС NetWare 2.2 предусмот
рена новая, дополнительная утилита 

NWSETUP, предназначенная для "про
писки" пользователей в сети. 

К остальным средствам -~nрописки'I 
пользователя и определения соответ

ствующих ему параметров (утилиты 

SYSCON и МAКEUSER>. имевшимся в 
ОС NetWare 2.15, а также в ОС Net
Ware 2.2 и 3.11, добавилась новая ути-
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Версия ОС Результат 
тестирования 

2.15 + 
2.2 -
2.15, 2.2 + 
2.15, З. 11 + 
2.15, 2.2, З.11 + 
2.2 + 
2.2 + 

лита - USERDEF, предназначенна• для 
"прописки" большого количества поль

зователей. 

Организация каталогов в томах файл

сервера, как и в предыдущих верси

ях NetWare, осуществляется средствами 
МS-DOS с рабочей станции. Для 

просмотра каталогов и выполнения раз

личных операций над ними помимо 

средств МS-DOS можно пользоваться 

утилитами NDIR, LISTDIR. RENDIR, 
FILER. По сравнению с версией Net
Ware 2.15 эдесь изменений нет. 

Для организации работы с различны
ми объектами сети и ее поддержки в ОС 

NctWare существует внутренняя база 

данных BINDARY. Ее структура в вер
сии NetWare 3.11 изменилась: эта база 
данных теперь состоит не из двух фай

лов, а из трех. 

В новых версиях NetWare - 2.2 и 
3.11, появились средства для изменения 
некоторых параметров сетевой ОС и 

драйвера сетевого адаптера: утилиты 

DCONFIG, ECONFIG и JUMPERS. 

Утилита DCONFIG позволяет менять 
ряд параметров, определяющих кофигу

рацию файл-сервера, внешнего моста 

или рабочей станции . 

Утилита ECONFIG применяется в се
тях типа Ethernet для изменения прото
кола, используемого драйвером сетевого 

адаптера, с Ethernet 11 на IEEE 802.3 и 
наоборот. 

Утилита JUMPERS служит для про
граммного изменения конфигурации 

драйвера сетевого адаптера на файл

сервере или на рабочей станции. 

Средства учета ресурсов пользовате

лей в NetWare 2.2 и NetWare 3.11, ка.к 
и а NetWare 2.15, дают администратору 
сети возможность накапливать следую

щую информацию: число блоков, счи

танных и записанных на сетевой диск, 

число блоков, записанных на сетевой 
диск за день. число запросов на ресурсы 

файл-сервера. Эти средства предостав

ляются утилитой SYSCON. 
Новая утилита - PAUDIT, позволяет 

просматривать журнал всех обращений 
пользователей к файл-серверу, а новая 

утилита - ATOTAL, выдает итоги нс-

пользования ресурсов файл-сервера за 

день и неделю. 

Средства сбора 
статистической информации 

В версии NetWare 2.2 эти средства 

. практически не отличаются от исполь
зуемых в версии 2.15. Простейшую ста
тистическую информацию можно полу

чить с помощью консольной команды 

MONITOR. Эта информация содержит 
такие сведения, kак процент времени, 
используемого процессором файл-сер

вера для выполнения сетевых запросов, 

за последнюю секунду (обновляется . 

каждую секунду); число кэш-буферов, 

информация из которых еще не перепи

сана на диск; активность каждой рабо
чей станции и состояние открытых фай

лов. Более подробную статистическую 

информацию, как и раньше, позволяет 

получить утилита FCONSOLE ОС Net
Ware 2.2. 
Кроме того, в версиях NetWare 2.2 и 

3.11 существуют консольные команды 
RESETROUTER, TRACKON иТRАСК 
OFF, позволяющие отслеживать пере
сылку пакетов по сети. Они исriользова
лись и в версии 2.15, но не были там 
описаны. 

Команда DISPLA У NETWORKS по

зволяет увидеть, kакие сети соответст
венно поддерживает файл-сервер, а ко

манда DISPLA У SERVERS - какие 

файл-серверы доступны данному файл

серверу. 

Однако наиболее полную статистиче

скую информацию о работающей сети 

можно получить с помощью дополни

тельного продукtа фирмы Novell -
NelWare Саге, позволяющего увидеть на 
экране план любой ветви сети, в том 

числе все серверы и мосты. Таким об

разом, можно следить за изме11ением 

трафика по сети от узла к узлу. NetWare 
Care выдает подробную статистическую 
информацию как по использованию ОС 

NetWare ресурсов файл-сервера, так и 
по работе каждоrd узла сети. Возможно 

выполнение тесто11 на пересылку па

кетов между двумя произвольными уз

лами и их получение. 

Для сбора статистической информа

ции могут быть использованы и аппа

ратные средства. Таким средством яв

ляется, например . включаемое в локаль

ную сеть устройство LANalyzer, которое 
анализирует каждый передаваемый по 
сети пакет. Результат может выдаваться 

на экран либо на печать. Кроме того, 

LANalyzer позволяет получить стати

стические данные о п ронзводительности 

работы файл-сервера и мостов. а также 
о загруженности сети. 
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Для сбора статистической информа

ции в NetWare З.11 служат следующие 
средства: 

Консольные команды, являющиеся 

частью программы server.exe, работаю
щей на файл-сервере: 

• MEMORY - позволяет узнать общий 

объем адресуемой памяти. установлен

ной на файл-сервере; 

• SPEED - определяет скорость работы 
процессора и позволяет правилыю за

дать ее с помощью аппаратных средств; 

• SET - дает возможность определить 
текущие параметры операционной сис

темы. Большинство из них не требуют 

переопределения, но некоторые могут 

быть изменены для получения большей 

производительности (что команда SET 
и позволяет сделать). 

Утилита MONIТOR, работающая под 

управлением ядра ОС на файл-сервере. 

Это загружаемый модуль, который по

зволяет получить информацию о рас

предt>Jtении памяти для загруженных в 

нее NIМ-модулей, ·а также выяснить, 

освободились ли ресурсы после завер

шения работы загружаемого модуля. Ад

министратор сети может получить неко

торые общие параметры, характеризую

щие производительность системы: 

• число первоначально загруженных 

кэш-буферов и число доступных в на
стоящий момент буферов; 

• число запросов, которые ждут своей 

очереди быть записанными на диск; 

• число "серверных процессов", т.е. 
число ссылок на задачи для выполнения 

запросов станции; 

• число открытых станций и число 
открытых операционной системой и ра

бочими станциями файлов; 

• состояние жесткого диска: его раз

мер, область переопределения блоков и 
ее статус; можно также определить, ка

кие тома и их сегменты находятся на 

испорченном диске; 

• оценку загруженности кабельной си
стемы (по информации, выдаваемой се

тевым драйвером); 

• оценку занимаемых ресурсов; 

• информацию о том, как часто ис

пользуется файл, как он используется, 

сколько пользователей с ним работает и 

был ли он заблокирован. • 

Для ваших нужд ОС NetWare З.11 

будет выделять дополнительную память. 

Она предупредит, если оставшегося 
объема памяти будет мало, и предупре

дит также, если не сумеет выделить 

для ресурса дополнительную память. 

Использование ресурсов можно плани

ровать, если иметь информацию об ис

пользовании кэш-буферов ( cach.e bu!fers); 
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буферов пересылаемых пакетов ( pac~t 
receive buffers); сервисных процессов (file 
service processes), а также о распределе
нии памяти для ненадолго загружа

емых запросов (allocaiion short term 
memory). Однако данная информация 

нигде не накапливается, поэтому трудна 

для анализа. 

Днаrностнка сбоев 

К сожалению, как и в предыдущих 

версиях ОС NetWare, в версиях 2.2 
и З.11 средства диагностики сбоев обо

рудования и программного обеспечения 

практически отсутствуют. Интерес 

представляет утилита СОМСНЕСК, 

предназначенная для проверки кабель

ной системы. 

Для диагностики сбоев дополнительно 

созданы как аппаратные, так и про

граммные средства. Таким аппаратным 

средством является, например, упомя

нутое выше устройство LANaiyzer, по

зволяющее получать информацию о не

верно сформированных пакетах, "стол

кновениях" пакетов, нарушениях ка

бельной системы и т.д. 

Исключительно удобным средством 

диагностики для NetWare 2.2 является 
также NetWare Саге. Этот продукт по
зволяет определить следующее: 

• наличие потерянных входных или 

выходных пакетов на файл-сервере; 

• иехватку памяти на мосте для обес
печения необходимого сервиса; 

• наличие "столкновений" при попыт
ке передачи пакетов рабочей станцией 

вследствие перегруженности сегмента 

сети; 

• наличие в сети слишком. большого 
количества мостов или порчу таблицы 

маршрутизации (router taЬle) на одном из 
мостов; 

• число возвращений рабочей станции 

сообщения "Сервер занят" вместо вы
полнения запроса файл-сервером; 

• неверное формирование пакетов в 

сети; 

• число слишком больших и слишком 
маленьких пакетов, сформированных 
прикладными программами, и другие 

сбои. 
Существуют и другие средства диаг

ностики (не фирмы NoveШ: EMONI
TOR, ARCMONIТOR, NETPR.OBE, и 
др. Эти средства очень полезны для 

организации сервиса и поддержки. 

Защита от 

несанкционированного доступа 

Средства защиты от несанкционирован

ного доступа в NetWare 2.2 и З.11 обес
печивают те же четыре уровня защиты, 

что и в NetWare 2.IS: 

• присвоение пользователю пароля и 

введние других ограничений для полу

чения доступа к ресурсам сети; 

• предоставление пользователю раз

личных прав доступа к разным катало

гам на сетевом диске; 

• закрытие от пользователей некото

рых каталогов на сетевом диске; 

• назначение файлам атрибутов, ре

гламентирующих работу пользователя. с 

этими файлами. 

Обеспечиваемые ОС NetWare 2.2 воз
можности защиты от несанкциониро

ванного доступа принципиально не от

личаются от аналогичных возможностей 

NetWare 2.15, за исключением, пожа
луй, того, что некоторые атрибуты те

перь можно присвоить не только фай

лам, но и каталогам. 

Использование в ОС NetWare 2.2 и 
3.11 новой команды - SECURITY. по
зволяет администратору сети узнать о 

возможных нарушениях существующей 

организации защиты от несанкциониро

ванного доступа. 

Для блокировки консоли файл-серве

ра, работающего под управлением Net
Ware 2.2 (так же, как и в случае при
менения ОС NetWare 2.15) на нем 

может быть использован VАР-процесс 

(Va\ue Added Process) LOCK.VAP. 
Немного изменился набор предостав

ляемых NetWare З.11 прав и атрибутов. 
Кроме того, изменился механизм защи

ты от несанкционированного доступа к 

каталогам на сетевом диске. 

Защита консоли файл-сервера, рабо
тающего под управлением NetWare З.11, 
может осуществляться двумя спосо

бами: 

• утилита MONIТOR позволяет полно

стью блокировать консоль файл-сер
вера; 

• утилита SECURE CONSOLE ограни
чивает использование операций, кото

рые можно выполнить с консоли файл

сервера. 

Несмотря на некоторые изменения в 

организации защиты от неса11кцио11иро

ванного доступа в NetWare 3.11 , на 
технологию работы в сети они принци

пиально не влияют. 

В сетях, работающих под управлени
ем NetWare 2.2 или NetWare З.11, по
мимо старых типов пользователей (су

первизора, оператора консоли. операто

ра печати и обычного пользователя) по

явились новые: менеджер группы. ме

неджер ресурсов и оператор сервера. 

обеспечивающего разделение ресурсов 

печати (print server). 
Однако :п.и новые типы пользователей 

требуются для ,очень большого числа 
пользователей в сети (более ЗQО). 
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В сети, работающей под управлением 

NetWare 2.2 или NetWare З.11. можно 
использовать средство NetWare Narne 
Service (NNS), позволяющее создать 

домен серверов в сети, где работают 

несколько файл-серверов. При этом со

здается общая база данных ресурсов 
домена, что существенно упрощает ад

министрирование мноrосерверной сети 

и позволяет использовать любые ресур

сы домена без выполнения команд login 
и attach для различных файл-серверов . 

Т ехно11оrня работы в сет•• 

Залогом стабильности, надежности и 

эффективности использования ЛВС яв

ляется правильно организованная тех

нология работы в сети: выбор структуры 

каталогов сетевого диска. создание 

групп пол1>ЗОвателей, четкое распреде

ление прав и обязанностей пользовате

лей, организация защиты от несанк

ционированного доступа, создание гра

фика регламентных работ и четкое его 

выполнение. Рекомендации, которые 
фирма Nove11 дает по организации тtх
нологии, с нашей точки зрения, недо

статочны, однако эта проблема довольно 

серьезна и требует специального рас

смотрения, что мы и предполагаем сде

лать в одном из последующих номеров 

"Журнала д-ра Добба". 

Особенностн нспоnьэования 
рабочей станцнн 

У рабочей станции, функционирующей 

в сети под управлением ОС NetWare 2.2 
или 3.11, появляются новые возможно
сти. Если на компьютере установлена 

дополнительная (expanded) или расши
ренная (cxtended) память, то она может 
быть использована для работы сетевой 
оболочки. Таким образом экономится 
примерно 34 Кбайт основной памяти, 
используемых под прикладные про

грамм~~. Однако при этом теряется 
производительность. Новая утилита -
WSUPDATE. предназначена для обнов
ления файлов, если они отличны от 

файлов с теми же именами на сетевом 

диске. Эта утилита позволяет, напри
мер, автоматически обновлять на ком

пьютере сетевую оболочку. 

Защита це11остности, 
восстановление н сохранение 

информации 

Средства защиты целостности, предо

ставляемые ОС NetWare 2.2 и NetWare 
3.1 l, обеспечивают высокую надеж

ность сети. Как и NetWare 2.15 SFТ. 
версии NetWare 2.2 и NetWare 3.11 
обеспечивают уровень П защиты от сбо
ев, предусматривающий выполнение та

ких операций, как: 
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• дублирование F АТ (/а! allocotion. 
tиЬ!е) и DET (directory entries tиЬ/е) на 
разных цилиндрах сетевого диска; 

• верификация информации непос
редственно после ее записи на диск; 

• динамическая переадресация ин

формации, попавшей на "плохие" бло
ки диска (НОТ FIX); 
• "зеркальная" запись информации на 

два диска; 

• запись информации на два дискз 
при использовании разных контрол

леров; 

• применение системы поддержки 

транзакций (transaction tracktng system -
1ТS), осуществляющей их откат; 

• поддержка источника бесперебойно
го питания, позволяющая корректно за

вершить работу в сети в случае наруше

ния эt1ерrоснабжения. 

Дублирование FAT и DET и верифи
кация информации осуществляются 

операционной системой независимо от 

параметров се установки. Размер обла
сти НОТ FIX обычно составляет 2% от 
физического объема диска. Если изве

стно, что поверхность диска содержит 

большое число дефектных блоков, то 

размер области НОТ FIX можно уве
личить при установке операционной си

стемы. Дублирование информации на 

двух дисках является довольно дорогим 

способом защиты. причем требующим 
более квалифицированной поддержки: 

Пользоваться им целесообразно только 

в том случае, если речь идет о дисках, 

имеющих большие объемы и содержа

щих очень ценную информацию. Под
держивать сеть, в которой использован 

такой способ защиты, должен достаточ

но грамотный администратор. Необхо
димым условием обеспечения защиты 

целостности Информации, содержащей

ся на сетевом диске, является использо

вание ТТS. Работ·а ТТS подробно опи

сана в статье С.А. Астафьева и др. 

"СУБД Btrive в среде Novell" (Ком

пьютерПресс, 1991, №8) . Не рекомен

дуется также использовать невыделен

ный файл-сервер, хотя NetWare 2.2 и 
позволяет это сделать. Работа в сети 

с невыделенным файл-сервером крайне 

ненадежна: не может использоваться 

TTS, а зависание прикладной програм

мы, работающей на файл-сервере, вы

зь1вает зависание всей сети. Разделение 

памяти файл-сервера между операци

онной системой и прикладной програм

мой нетехнологично. 

В NetWare 3.11 хранятся четыре ко
пии таблицы, содержащей информацию 

о томах и составляющих их сеrментах. 

ОС NetWare 3.11 СО'Jдает и поддержива-

ет новые файлы - ТТS$LOG_ERR и 
VOL$LOG.ERR. Файл ТТS$LOG.ERR 
представляет собой журнал работы 
ТТS. где фиксируется инициализация 
ТТS, полная информация о каждом слу

чае незавершения транзакции, произве

денных откатах и о завершении работы 
ТТS. В файл VOL$LOG.ERR, созда
ваемый для каждого тома, заносятся 

все системные сообщения, касающиеся 

данного тома. 

Несмотря на то что в рассматривае

мых версиях ОС NetWare имеются мощ
ные средсва защиты от поте.ри инфор
мации, ОС предоставляет администра

тору сети дополнительные возможности 

для создания архивных копий. 

В версиях NetWare 2.2 и 3.11 появи
лась утилита NBACKUP, позволяющая 
сохранить и восстановить копию как 

сетевого, так и локального диска. 

В NetWare 2.2. как и в некоторых 
предыдущих версиях ОС NetWare, для 
архивирования содержимого сетевого 

дискь на стример и соответствующего 

восстановления можно запустить VАР

процесс BACKUP на любом из файл
серверов сети или на внешнем 

мосте. С помощью утилит NBACKUP 
и BACKUP .VAP можно скопировать как 
всю информацию, содержащуюся на 

файл-сервере, в том числ~ информацию 

об объектах сети (Ыndary) и ттравах 

пользователей (trustee), так и отдельные 
тома, каталоги или файлы сетевого ди

ска. Необходимо отметить, что эти ути- · 
литы дают возможно(."ГЬ архивировать 

файлы. в которых используются согла

шения об именах, присущих DOS или 
ОС Macintosh. 
В NetWare 3.11 имеется утилита 

SBACKUP.NLМ, работающая под уп

равлением ядра ОС. Эта утилита позво

ляет архивировать созданные на файл

сервере файлы, в которых используются 

соглашения об именах, присущих DOS, 
ОС Macintosh, OS/2 или UNIX. 

Удаленный доступ 

В NetWare 3.11 появилось новое сред

ство для админИ(."Гратора удаленной се

ти - Rernote Console. С его помощью 
администратор сети, запустив NLМ-мо
дули на файл-сервере. может на ра

бочей станции или отдельно стоящем 

компьютере эмулировать консоль файл
сервера и управ11ять с данной консоли 

его работой. При этом реальные консоль 

и клавиатура файл-сервера по-прежне

му остаются доступными. В любой мо
мент администратор сети может пре

кратить действие Rernote Console. Это 
средство работает как при прямом до

ступе к файл-серверу, так и через асин-

33 



хронный модем, т.е. вы можете получить 

доступ к консоли файл-сервера, нахо

дящегоса а одной локальной сети с 

компьютером администратора или в ло

кальной сети, связанной с вашей ЛВС 
через мост (внешний или внуrренний), 

но беэ модемной связи, а можете иметь . 
доступ к консоли файл-сервера, соеди

ненного с вашеА рабочей станцией через 

асинхронный модем, совместимый с мо

демом фирмы Hayes. 
Помимо управ11сния консолью файл

ссрвера Remote Console позволяет также 
установить ОС на новом файл-сервере 

с удаленной консоли. Дщ1 это1-о с по

мощью утилиты RSETUP соодается за
грузочная дискета, которую затем пе

редают специалисту, устанавливающе

му ее в дисковод файл-сервера, где 

будет работать ОС NetWa1·e; файл-сер
вер загружается с этой дискеты, а все 

дальнейшие шаrи по установке ОС 

NetWare выполняются с удаленной кон
соли. Вы можете также копировать 

файлы с диска компьютера админист

ратора сети, где происходит эмуляция 

консоли файл-сервера, на диск файл

сервера, а также перезагружать файл

сервер. К сожалению, ряд ошибок, при

водящих к зависаниям, затрудняет 

интенсивное использование средства 

Remote Console. 
Другим средством удаленного досту

па, часто используемым при работе с 

ОС NetWare, является NetWare Access 
Server. Это дополнительный продукт 
фирмы Novelt, постав!1Jtем.ый отдельно · 
от ОС NetWare 2.2 и 3.11 . Мы рассмат
риваем его, так как он представляет 

практический интерес, но мало изве
стен на нашем рынке. 

NetWare Access Server позволяет реа
лизовать мультизадачность и админист

рирование удаленных рабочих станций. 

Функционирует это средство на специ
ально выделенном компьютере (Access 
Server) на основе микропроцессоров 
80386 или 80486. Работая на удаленном 
ПК семейств IВМ РС или Macintosh 
либо на терминале, вы можете иметь 
доступ к файлам, хранящимся в локаль
ной сети, и серверам, обеспечивающим 

разделение ресурсов печати, исполъэуя 

телефонные каналы связи, пинии связи 
с коммутацией пакетов Х.25, коммуни

кационный сервер (NetWare Asynchro
nous Communication Server) или соеди
нения сетей. Выполнение заказанной 

пользователем работы происходит в па
мяти Access Server. При этом пользова
тель может открывать несколько сессий, 

выполнять заранее сформированные за

дания, а администратор сети может 

контролировать действие сети или с 
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консоли Accesa Server, или с консоли 
любой рабочей станции. Дпя работы 

Access Server нужны сеrевой адаптер 
и специальный коммуникационный 

адаптер, поэВОJIЯ1Ощий использовать 

несколько последовательных портов. 

На рабочих станциях связь с Access 
Server осуществляется с помощью ком
муникационной программы OnLAN /РС 
или программы . эмуляции терминала, 
для которых не требуется ни установки 

сетевых адаптеров, ни сетевой оболочки. 

Для работы AcceJS Server необходимы по 
крайней мере 640 Кбайт оперативной 
памяти, расширенная опера'Fивная па

мять для организации виртуальных сес

сий, дисководы на 1,44 или 1,2 Мбайт, 
коммуникационные адаптеры для под

соединения нескольких устройств через 
последовательный порт. Access Server 
не поддерживает работу ни "мыши", 
ни цифрователя. С разрешения админи

стратора сети пользователи удаленных 

станций могут работать с дисками, ус

тановленными на Access Server, но не 
могут использовать принтеры, подклю

ченные непосредственно к этому компь

ютеру. 

Соэдание nрнnоженнй 

В локальной сети приложения могут 

функционировать на рабочей станции 
или на файл-сервере. Работа последних 
более эффективна и надежна, посколь

ку такие приложения обеспечивают сле
дующие преимущества: 

• уменьшение сетевого трафика (мень

ший об'Ьем данных должен передаваться 
по сети); 

• сокращение числа запросов на 

файл-сервер; 

• экономию памяти на рабочей стан
ции; 

• повышение надежности эащитlil от 

сбоев. 

Таким образом, очевиден повышен
ный интерес к проектированию и созда

нию приложений, функционирующих 

непосредственно на файл-сервере. Эти 

приложения должны быть организованы 

как VАР-процессы в версиях ОС Net
Ware, ориентированных на процессор 
80286, или как NI.М~модули в версиях 
ОС NetWare, ориентированных на про
цессор 80386. Средства для разработки 
таких приложений отсуrствуют в стан

дартной поставке ОС NetWare и предо
ставляются фирмой Novell дщ1олни

тельно: Novell С Interface for DOS, No
vell С Compller 268, Novell с· Compiler 
368. 
Соэдание VАР-процессов делает воз

можной разработку · в среде ОС 
NetWare программно-технологических 

комплексов для передачи сообщений, 
обработки прерываний, ведения журна

ла ОС и т.д. 
К сожалению, сетевая ОС не позво

ляет запускать отдельные V АР-процес
сы .: либо запускаются все имеющиеся 
в системе У АР-процессы, либо не запу
скается ни один из них. Прекращение 

работы V АР-процессов осуществляется 
командой DOWN файл-сервера, приво
дящей к перезагрузке системы, либо 

специальной командой конкретного 

VАР-процесса, но без возможности по
следующей перезагрузки данного про

цесса. 

Ядро сетевой ОС управляет каждым 

V АР-процессом как независимой опера- · 
цией. Готовый к выполнению процесс 

сетевая ОС помещает в очередь на 

обработку. После выполнения процесс 
"засыпает" и остается в таком состоя

нии до тех пор, пока "не изъявит 

желания проснуrься", затем повторяет

ся. Сетевая ОС планирует выполнение 
процессов в соответствии с их приори

тетами. 

Программирование V АР-процессов 
на языке высокого уровня (например, 

языке С фирмы Microsoft) сопряжено с 
набором ограничений, налагаемых са
мой сетевой ОС. Это, прежде всего, 
отказ от применения стандартных фун

кций, использующих различные опции 

прерывания 2lh DOS (зprintf(), settext
position() и т.д.), а также функций 

динамического распределения памяти 

(malloc(), callocO и пр.). Необходимо 
иметь в виду опасность такой предо

ставляемой компилятором языка С фир- . 
мы Microsoft возможности, как прЪверка 
стека (STACK СНЕСК). Пользоваться 

этой возможностью не нужно. Програм

мирование VАР-процессов трудоемко 

и потребовало от нас значительных уси
лий. 

В отличие от VАР-процессов, NI.М

модупи, являясь частью сетевой ОС. 

способны более широко использовать ее 

ресурсы. Если VАР-процессы взаимо
действуют с ОС NetWare только с по
мощью ограниченного набора функций, 

то NI.М-модули способны, кроме того, 

напрямую, беэ дополнительного интер

фейса обращаться к внутренним про-
граммам сетевой ОС. · 
Среди наиболее важных достоинств 

NI.М-модулеА следует отметить следую
щие: 

• возможность их динамического эа

~уска и завершения работы; 

• способность распределения и пере
распределения памяти; 

• способность взаимодействия с други- · 
ми ,NIМ-модулями . 
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Т • 6 11 н && • 2 • Сра1ненне ноаых аерснА ОС Novell NetWare 

Верси11ОС 
Характеристики 

2.15 SFТ 2.2 3.11 

ОС, которая может 
быть установлена 
на рабочей станции 
DOS2.X + + + 
DOSЗ.X + + + 
DOS4.X + + + 
Wlndows/386 + + + 
OS/2 V1.1 + + + 
Maclntosh + + + 

Поддержка NETBIOS + + + 

Поддержка 
nротоколов SPX/IPX + + + 

Динамическое 
изменение 

конфигурации . - + 

Администрирование 
груnnы пользователей - + + 

Кодирование паролей - + + 

Поддержка NETBIOS 
через мосты + + + 

Поддержка асинхронного 
удаленного моста 

через порты СОМ1/СОМ2 + + + 

Учет ресурсов + + + 

Расширенная защита 
от несанкционированного 

доступа + + + 

Уровень защиты 
от сбоев 11 11 11 

Управление источником 
бесперебойного питания · + + + 

Работа с системой 
поддержки сообщений 
(MHS) + + + 

Эмуляция терминала 3270 
на рабочей станции + + + 

Тип файл-сервера в в в 
(В - выделенный, 80286 80286 80386 

: Н - невыделенный), н н 
'микропроцессор 80286 80286 

Тип контроллера MFM, IDE, MFM IDE, MFM 
жестких дисков ESDI, SCSI ESDI, SCSI ESDI. SCSI 

Максимальное число 
пол ьэователей 100 5. 10, 10, 20, 

50, 100 100, 250 

Обьем оперативной памяти 
файл·сервера, Мбайт 

4-4-103 выделенный 1-15 2.5-12 
файл-сервер 

невыделенный 1,5-15 2,5-8 
файл-сервер 

. . ' 
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Все это позволяет реализовывать на 
баэе NLМ-модулей более смелые, с точ
ки зрения проектировщика, проекты. 

Было бы упрощением полагать, что 
NLМ·модули представляют собой рези
дентные программы, которые выполня

ются на файл-сервере и полъэуются 

частью ero ресурсов. В действительно

сти дело обстоит немного иначе: NI.М

модуль, однажды загруженный в память 

файл-сервера, становится частью сете· 
вой ОС и, естественно, способен более 
тесно взаимодействовать с ресурсами 

файл-сервера. В этом, кстати, и кроется 

причина коренных отличий NLМ-моду· 
лей от У АР-процессов. 

Следовательно, NLМ-модуль способен 
пользоваться целым рядом ранее недо

ступных сетевых ресурсов и, кроме то

го, изменять некоторые элементы се

тевой ОС, в частности такие, как стек 
протоколов (protocol stack). При этом до
ступ NLМ-модуля к системным ресур· 
сам осуществляется на основе прямого 

вызова внутренних системных про

грамм ОС NetWare. 
Важным качеством NI.М-модулей ЯВ· 

ляется возможность их динамического 

запуска на файл-сервере. Запуск осу· 
ществляется по команде LOAD ОС Net
Ware, при этом могут быть запущены не 
все имеющиеся в системе NI.М-модули, 

а только некоторые из них. Завершение 
работы загруженного NI.М-модуля так

же производится динамически коман

дой UNLOAD. Все это повышает гиб
кость программного обеспечения. Реа
лизованноrо на основе NLМ-модуля. 

Процесс создания NLМ-модуля мож
но условно разбить на следующие эта· 
пы : 

• написание программы при использо

вании компилятора Watcom С или языка 
ассемблера. При этом процесс програм- · 
мирования NLМ-модулей практически 
является написанием обычной програм· 

мы. Это выгодно · отличает NLМ-модули 
от VАР-процессов, программирование 
которых сопряжено с соблюдением це-
лого ряда ограничений; • 
• трансляция исходной пр0граммы, 
получение ОВJ-файла; 

• редактирование ОВJ-файла с по
мощью редактора NI.М-UNK и получе

ние загружаемого модуля, т.е. файла со 

стандартным расширением .LAN, .DSK, 
.NLМ или .NАМ в зависимости от типа 
NLМ-модуля. 

NetWar• Lite vt.O 

В ряду сетевых ОС фирмы Novel\ 
ОС NetWare Lite занимает особое место. 
Это простая дешевая сетевая ОС, позво
ляющая взаимодействовать нескольким 
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пользователям персональных компью

теров, которым требуется только базис

ный набор сетевых функций и воз

можностей. 

Эта система, реалиdанная как над
стройка над DOS, предоставляет поль- · 
эователям возможность совместно ис

пользовать файлы, программные сред

ства и принтеры. Система может рабо

тать в среде Microsoft Windows. 
Для объединения персональных ком

пьютеров в сеть достаточно вставить в 

них n11аты, предназначенные для ис

пользования в сети ARCNET, Ethernet 
или Token Ring, и соединить их между 
собой кабелем. Сеть может содержать от 

2 до 25 компьютеров, на каждом из 
которых должна быть установлена своя 

ОС NetWare Ute, причем количество 
пользователей может расти по мере рас

ширения сети. Для установки ОС Net
Ware Ute даже непрофессионалам тре
буется всего несколько минут. Так же 

мало времени займет изменение конфи

гурации доступных ресурсов сети. 

Каждый компьютер сети может быть 

объявлен сервером, сервером-клиентом 

или клиентом. Сервер может использо

вать свои ресурсы (файлы на жестком 

диске, подключеt1ные к компьютеру 

принтеры) совместно с другими компь

ютерами сети. При этом сам он является 

выделенным, т.е. не может служить ра

бочей станцией. 

Для одновременного использования 

одного компьютера в качестве сервера и 

рабочей станции его следует объявить 

сервером-клиентом . В этом случае ком

пьютеру будут доступны ресурсы дру

гих серверов и он сможет разделять свои 

собственные ресурсы между пользовате

лями сети. 

Если подключенный к сети компь

ютер ООы!вiiен клиентом, он может 

функционировать лишь как рабочая 

станция, т.е. пользоваться ресурсами 

Характеристики 
2.15 SFТ 

Максимальная емкость 
памяти на диске, Гбайт 2 

Максимальный 

размер тома, Мбайт 255 

Максимальное число томов 
на один файл-сервер 32 

Максимальный размер 

файла, Мбайт 256 

Максимальное число 
103 открытых файлов 

Максимальное число 
одновременно открытых 

103 индексных файлов 

Максимальное число 
активных транзакций 200 

Возможный 4 
размер блока, Кбайт 

Возможность соедине· 
ния нескольких сетей + 

* Оrра1•нченю1 налагаютс11 внешней средой. 

. . 

серверов, не имея возможности предо

ставить свои ресурсы другим компьюте

рам сети. 

Для защиты от несанкционированно

го доступа к сет~вым ресурсам предус

мотрены специальные средства: при

своение пользователям паролей и набо

ров полномочий, а также разграничение 

доступа пользователей. 

Синтаксис команд и утилит NetWare 
Lite и описанных выше версий ОС 

ПроАолженне табл. 2 

Версия ОС 

2.2 3.11 Llte 1.0 

2 32·103 * 

255 32·106 

32 64 

256 4·103 * 

103 105 * 

103 105 
(при установке 
ограничения 

не задаются) 

200 104 

4 4, 8, 16, 4 
32,64 

+ + . 

NetWare одинаков. Поэтому ОС Net
Ware Ute, прежде всего, полезна в том 
случае, если пользователи, уже имею

щие опыт работы в больших сетях, 

функционирующих под управлением 

ОС Novell NetWare, должны обеспечить 
действие небольшой сети (S-6 компью
теров). 

В табл.2 обобщены результаты срав

нительного анализа новых версий сете

вых ОС, выпущенных фирмой Novell. 

1 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ И АНИМАЦИИ 

Это форум для теле- и кинокомпаний, коммерческих предприятий, научно-исследовательских и учебных 
институтов; рекламных агенств. анимационных центров и студий компьютерной графики. 

Прогрttмма 1ф е С Т U В lt Л R : 

8 конкурс кино- и видеоработ (компью·rерная графика и анимация) 
8 информационный и ретроспективный показы 
8 выставка видеокомпьютерных технологий и мультимедиа 

8 выставка компьютерного искусства 

8 конференции, семинары, круглые столы 

8 видеокомпьютерные уроки 

ПРИГJIАШАНIIСR YЧACillll, CПllCIPЬI, PEIJIAMIAAIEAll 
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Наш адрес: 129128, Россия, Москва, ул . Буданская, 3, .ком. 217-220 

Телефон: (095) 187-75-60 •Факс: (095) 187-75-60 
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Глобальная Коммерческая Телеинформационная Сеть 

"IJтnl( - КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА ' 
~ lч-8 \ ВАШЕГО БИЗНЕСА 

• КОНЪЮНКТУРА РЫНКА: валютные курсы, биржевые цены, 
прогнозы, аналитическая информация 

• ТелеБАЗАР - торговля без посредников, тысячи прямых 
коммерческих предложений 

• БАЗЫ ДАННЫХ: "Продажа недвижимости", "Производители 
и потребители", "Зарубежный партнер", "Банки", "Биржи" 

• РЕКЛАМА Ваших товаров и услуг 

• ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ: экономика" финансы, право, 
менеджмент, маркетинг 

• КОММУНИКАЦИИ: электронная почта, факсимильная, 
телексная, телеграфная связь 

• ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 

• СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ: электронная подrшсь, криптозащита 

Став абонентом СИТЕК, Вы 
сможете делать свой бизнес 

не выходя из офиса или квартиры, 
используя ЛИiiIЬ ПЭВМ, 

модем и телефон 

Вы не работали в сетях? 
Вам помогут курсы 

"СИТЕК от А до Я" в учебно-научном 
центре "МГТУ-МАСТАК" 

СИТЕК - ЭТО ДВУХЛЕТНИЙ ОПЫТ В БИЗНЕСЕ, 
ЛИЦЕНЗИЯ МИНСВЯЗИ РОССИИ, ТЫСЯЧИ АБОНЕНТОВ, 

СОТНИ ГОРОДОВ 
ПРИГЛАШАЕМ АГЕНТОВ, ДИЛЕРОВ, ДИСТРИБУТОРОВ 
ДЛЯ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 
ОТКРЫТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

Научно-производственная фирма «МАСТАК» 

111020, Москва, а/ я 100 
Тел.: (095) 360-8638, 360-8527, 360-6909 
Факс: (095) 360-7874 .. 
Эл. почта: secret@mastak.msk.su 



КОПИЛКА ОПЫТА -
Создание надежных программ. 

Новый администратор динамической памяти 
компилятора ТиrЬо Pascal 6.0. 

С.Н. Куч.ерое 

Можете ли вы гарантировать, что в программе, которую вы 
написали и отладили, больше нет ни одной ошибки? На этот 
вопрос принято отвечать: "Нет", - хотя каждый программист, 
долго и тщательно тестируя свою программу, стремится отве

тить: "Да". Однако известно, что тестирование помогает 
обнаружить в программе ошибки, а не доказать их отсутствие. 
Единственный способ написать программу без ошибок (на
дежную программу) - с самого начала писать ее правильно. 
Другими словами, нужно выполнять ряд условий и правил, 
которые, хотя и не обязательны, с точки зрения языка про
граммирования, но помогают предотвратить появление многих 

ошибок. 
Перефразируя классика. можно сказать, что редкая ошибка 

доживет до бета-версии, если при компиляции в программу 
были включены процедуры контроля диапазонов, переполне
ния стека и ввода-вывода. Это утверждение не относится, 
однако, к большинству ошибок, связанных с использованием 
динамических переменных . Компилятор TurЬo Pascal версии 
6.0 предоставляет программистам мощные средства управле
ния динамической памятью, позволяющие предотвратить по
явление в программе подобных ошибок. В данной статье 
вашему вниманию представляется обзор этих возможностей. 

Структура проrраммь1 

В заголовке получаемого в процессе компиляции ЕХЕ-файла · 
содержится информация о максимальном и минимальном 
размерах блока памяти, отводимого для данной программы . 
Эти размеры можно установить директивой компилятора $М, 
которая должна выглядеть так: 

{$М Стек, Мини1о4ум, Максимум} 

Здесь "Стек" - размер стека программы (от О до 64 Кбайт), 
"МинимуМ" и "Махсиму.м" - соответственно минимальный и 
максимальный размер блока памяти, выделяемого для этой 
программы. Если при запуске программы размер свободной 
памяти меньше, чем указано в параметре "Минимум", то будет 
выдано сообщение Program too blg to fit in memory (программа 
слишком велика. чтобы поместиться в памяти). в противопо
ложном случае программе будет выделен блок, размер которого 
задается параметром "Максимум". 
При загрузке ЕХЕ-файла в память его заголовок заменяется 

на блок PSP (Program Segment Prefix). После него в блоке 
памяти располагаются элементы самой программы в порядке, 
указанном на рис.1. · 

Серий Ник~sич. J(yч,efI08 - системный проzраммист. 
Область uнmepeCOtJ -
о6'6ектно-ориенnшJЮtJQннье процюммироtJани.е. 
Те,мфо,,_· 236-21-89. 
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Все типизированные константы располагаются в сегменте 
типизированных констант, размер которого определяется на 

стадии компиляции. Переменные, обьявленные в разделе У AR 
вне процедур и функций (глобальные переменные). распола
гаются в сегменте глобальных переменных, размер которого 
также определяется на стадии компиляции. Типизированные 
константы и глобальные переменные являются самыми надеж
ными элементами программы, но, к сожалению, часто нельзя 

обойтись без использования динамической памяти. 

Устроiiст•о дннамнческоii памяти 

Динамической память называется потому, что в разное время 
работы программы одна и та :же область памяти может 
принадлежать разным переменным, которые по этой причине 
называются динамическими переменными. Именно это обсто
ятельство повышает вероятность ошибок при работе с такой 
памятью. 

Рассмотрим · механиэм распределения динамической памя
ти. Когда вы хотите отвести память под динамическую пере
менную, вы вызываете процедуру New или GetMem. Первая 
отличается от второй лишь тем, что сама устанавливает размер 
выделяемого блока и вызывает указанный конструктор, если 
память отводится под объект. Первая динамическая перемен
ная размещается в самом начале динамической памяти (там, 
куда указывал указатель HeapPtr). Значение указателя 
HeapPtr увеличивается на размер выделенного блока. Следу- · 
ющая переменная занимает место сразу за предыдущей. Если 
расстояние между последней переменной и вершиной дина
мической памяти (указатель HeapEnd) уменьшится настоль
ко, что для следующей переменной ·не хватит места, то 
администратор памяти обратится за советом к функции, адрес 
которой хранится в указателе HeapError. Обращение к этой 
функции выглядит так: 

functlon HeapErrorFunc(Slze: Word): lnteger; 

Параметр Si:ze показывает, сколько памяти нужно отвести 
под динамическую переменную. Если функция вернет значе
ние, равное О, то администратор памяти остановит выпол
нение программы и выдаст сообщение об ошибке номер 203 
("Неар overftow error ... " ). Если функция вернет значение, 
равное 1, то администратор не прервет выполнение програм- · 
мы, а присвоит указателю значение NIL. По этому признаку 
вызывающая процедура сможет определить, что требуемой 
памяти не хватило. Если :же функция вернет значение, 
равное 2, то администратор памяти попытается выделить 
память еще раз. 

Кроме этоrо, администратор памяти вызывает функЦию 
HeapError· с параметром Slz.e, равным о. каждый раз, когда 
выделение памяти прошло успешно. Как мы увидим _n<>;1~e • . 
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значение функции HeapError· очень велико, тах как, пере
хватив ее в своей программе, вы можете получить полный 
контроль за работой администратора динамической памsrти. 
Для того чтобы освободить часть памяти, можно опустить 

указатель HeapP·tr ниже, воспользовавшись, например, про
цедурами Мark и Rеlёазе. Первая запоминает текущее значе
ние HeapPtr в переданном ей указателе, а вторая восстанав
ливаеr запомненное значеt1ие. Следует отметить, что тахой 
опасный способ освобождения динамической памяти не сле
дует использовать в программе, если вы хотите асеrда быть 
уверены в ее надежности. Для более надежного освобождения 
памяти существует другой способ. 

Свободн~.1• бnокн 

Как показывает опыт, использование процедур Mark и Release 
не только опасно, но и неудобно. Особенно отчетливо прими
тивность этого метода проявляется с точки зрения объектно
ориентированноrо подхода. Каждый объект, 1tоторый занимает 
динамическую память, должен "убрать за собой" самосто.я
тельно. Для этих целей используют процедуры Dispcse и 
FreeMem, освобождающие именно тог блок, который был 

занят. Использование этих процедур гораздо логичнее, но 
. приводит к появлению пустых промежутков в динамической 
памяти. 

Для наиболее эффективного заполнения динамической па.,. 
мяти администратор памяти компилятора TurЬo Pascal 6.0 
поступает следующим образом: каждый раз, когда процедура 
New или GetМem заказывает динамическую памwrь, размер 
требуемого блока выравнивается в сторону большего значения, 
достигая кратности 8 байт. Другими словами, если вы заха
жете от О до 8 байт, администратор выделит 8 байт. Если вы 
закажете от 9 до 16 байт, администратор выделит 16 байт. И 
так далее. При этом преследуются две цели. Во-первых, любой 
свободный блок имеет размер не меньше 8 байт, что необхо
димо дп.я размещения в нем специальной записи. Во-вторых, 
такая организаци.я блоков памяти позволяет избежать чрезмер
ного дробления динамической памяти при частом отведении 
и освобождении небольших блоков памяти. 
Как только занятый блок памяти освобождается, админист

ратор памяти записывает в его начало данные, структура 

которых может быть представлена в виде следующей записи: _ 
PFreeBlock - "'TFreeBlock; 
TFreeBlock - record 

Next PFreeBlock; 
Tall 
Parag 

end; 

word; 
word; 

Поле Next указывает 11а следующий пустой блок динамиче
ской паМJ1Ти или содержит значение указателя He.apPtr, если 
этот блок последний. Поля Parag и Tail определяют разМер 

· свободного блока, который может быть вычислен по формуле 
_Slze :- Parag • 16+ Tall; 

" Адрес пер'Вого свободного блока хранится в переменной 
FreeUst. Таким образом, указатель FreeUst указывает на 
связанный список свободных блоков, последний из которых 
содержит указатель на вершину самого верхнего занятого 

блока. На последнее обстоsm:льство я хотел бы обратить особое 
внимание проrраммистов. В начале верхней незанятой части 
динамической памяти не содержится записи TFreeBlock, и 
попытка, например, определить размер этой области, ссыла
ясь на структуру TFreeBlock, может ввести вас а заблуждение. 
Как только процедура New или GetMem требует выделить 

область в динамич_еской памяти, администратор памяти на
яw.tает просмотр свободных блоков, начиная с FreeUst" и 
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HeapВnd _,, 

HeapPtr.,, 

HeapOrg.,, 

Sseg:Sptr .,, 

Sseg:OOOO.,, 

DSeg:OOOO.,, 

. PrefixSeg " 

Pwc.t 

Свободная динамическая 
ПЗМЯ'J'Ь 

Свободная область сте:ка 

<-·OvrHeapВnd 

<--OvrHeapOrg 

<-···---, 
1 
1 
1 
1 
1 

Содержимое 
ЕХЕ-фай.ла 

кончая HeapPtr•. В первом же подходящем по размеру блоке 
будет отведено месrо под динамическую переменную. 
Если вы 11 своих программах активно используете динами

ческую пам.ять, то наверняка убедились, что администратор : 
динамической памяти компилS1ТОра ТUrЬо Pascal 6.0 прекрас- . 
но справляется с работой, и .я не советую в нее вмешиваться 
без особой необходимости. Если же стандартные возможности 
компилятора вас не устраивают, попробуйте использовать 
пакет TurЬo Vision. 

Turbo Vision 

Пахет TurЬo Vision, поставляемый вместе с компилятором 
TurЬo Pascal 6.0, является не просто удобной библиотекой для 
соэдания мноrооконноrо интерфейса. В этом пакете реализо
вано много новых идей, которые способны перевернуть укоре- · 
нившиеся представления о методах программирования на 

языке Паскаль. 

. В данной статье нас будут интересовать новые подходы к 
управлению памятью и се распределению. Разработчики па
кета TurЬo Vislon значительно продвинулись вперед в направ
лении повышения безопасности программирования и эффек

тивности исполь3ования динамической памяти. 
Поставляемый в составе пахета TurЬo Vision модуль· Memory 

содержит ряд функций, дополняющих работу администратора 
памяти компилятора TurЬo Pascal. Прежде чем перейти· к 
рассмотрению этих функций, 'Приведу небольшой пример. 
Представьте, что вы строите а лам.яти сложный объект, состо
.ящий из множества подобъектоа и десятки раз вызывающий 
процедуры New или GetМem. В соответствии с традиционными 
методами перед каждым вызовом процедур Ncw и GetMem вам 
придетса проверять суммарный размер свободной памяти и в 
случае ее нехватки остаИавлиаать работу конструктора, осво
бождать уже зан.ятую память и выдавать сообщение об ошибке. 
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Свободная nамять 

2-й свободПЪIЙ блок 

1-й свободкый блок 

Ркс.2 · 

Вей эта кутерьма займет уйму времени и строк текста про
граммы. 

В то же время нетрудно предположить, что все эти проверки 
необходимы лишь в том случае, когда размер свободной 
памяти сравним с размером самого объекта. При этом гораздо 
удобнее следить за тем, чтобы размер свободной памяти не 
опускался до опасного предела. В этом случае число проверок 
можно сделать минимальным и ограничиться одной проверкой 
на каждый крупный объект. Для этого в модуле Memory 
имеется маленькая функция LowMemory, которая возвращает 
значение TRUE, если суммарный размер свободной памяти 
меньше, чем LowMemSire • 16 байт. Значение константы 
LowMemSire, описанной в модуле Memory, по умолчанию 
равно 256, что соответствует 4 Кбайт. Если максимальный 
размер объектов в вашей программе больше или меньше это
го значения, то вы можете изменить значение константы 

LowMemSire. 
В пакете TurЬo Vision функция LowMemory применяется 

следующим образом: во время инициализации объекта провер
ка размера свободной памяти не производится. так как пред
полагается, что памяти хватит. После того как объект по
строен, вызывается функция LowMemory, которая проверяет, 
хватит ли памяти для следующего объекта. Если размер 
памяти меньше 4 Кбайт, то только что созданный объект 
убираетс11 из Памяти, для него вызывается деструктор и 
выдаетс11 сообщение о нехватке памяти. При этом главное 
отличие от традиционного способа контроля размера свобод
ной памяти заключается в том, что процесс инициализации 
объекта не прерывается . Это особенно важно, если объект 
имеет сложную структуру. 

Разумеется, данный метод годится только для объектов, 
занимающих в памяти ограниченное место. Если же вы 
создаете, например, большой динамический массив, то конт
роль наличия памяти все же придется проводить традицион

ными методами. 

"Тайники" и "зазеркаnье" 

Модуль Memory реализует еще одну оригинальную идею. 
Мы знаем, что быстродействие программы и экономное 
использование памяти всегда противоречат друг другу. 

Так, в пакете TurЬo Vision было необходимо обеспечить 
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максимально быстрый вывод на экран, что и удалось сделать 
с помощью буферизации; Каждый выводимый на экран 
объект может иметь буфер, т .е. область памяти, в кото
рой он "строит" свое изображение. Таким образом, нет необ
ходимости каждый раз "строить" изображение, а можно 
просто скопировать на экран содержимое буфера. При этом 
значительно возрастает скорость перерисовки содержимого 

всего экрана. 

Все это так, но если каждый обьект будет отводить в па
мяти место под свой буфер, то для всего экрана ее мо
жет потребоваться слишком много. Целесообразно пожертво
вать быстродействием программы и обойтись без буферизо
ванного вывода, но как это сделать? Ра3работчики пакета 
TurЬo Vision предложили оригинальный механизм использо
вания для таких целей верхней части динамической памяти. 
Применяя процедуру GetBufМem, вы можете создать "тай
ник" (cache) в верхней, не используемой до поры части 
динамической памяти. Поскольку администратор памяти мо
дуля System не заметит этого, то результат, возвращае
мый функциями MemAvail и MaxAvail, не изменится. 
Верхняя область памяти (я буду называть' ее "зазеркаль
ем") почти всегда свободна, хотя в любой момент может 
быть занята. Это означает, что размещенные в ней 
"тайники", которые я буду называть кэш-буферами, в 
любой момент мо1уr быть обнаружены и уничтожены. 
Тем не менее, несмотря на свою "криминальную" сущность, 
кэш-буферы могут значительно повысить эффективность про
граммы. 

Для обращения к отведенному в "зазеркалье" кэш-блоку 
служат те же средства, что и для обращения к любой другой 
области памяти, с той разницей, что дл.11 обращения к кэш
блоку можно использовать только тот указатель. который был 
передан в процедуру GetBufMem. Причину этого вы поймете, 
когда мы будем рассматривать механизмы работы "зазер
калья". 

А сейчас нас и11тересует, что же произойдет, если, продол
жая ;щнимать динамическую память и не зная о существова

нии кэш-блоков, · администратор памяти доберется до бли
жайшего из них и отведет в нем память под обычную динами
ческую переменную . В этом случае администратор "зазер
калья" просто удалит мешающий кэш-блок и указателю, 
используемому для доступа к этому блоку, присвоит значение 
NIL. 
Такой механизм позволяет для ускорения работы программ 

использовать. свободную динамическую память в то время, 
пока эта память не используется по прямому назначе

нию. В этом случае фрагмент программы может выглядеть 
примерно так: 

lf BufPtr<>nll then begln 
{Использовать буфер BufPtr" для повышения быстродействия } 

end else begln 
{ Буфер потерян, попробуем обойтись без него". } 

end; 

Естественно, что кэш-блок можно освободить и вручную, 
вызвав процедуру FreeBufMem. 

Устройстао "зазеркаn~.я" 

т~перь поподробне.е рассмотрим механизм работы ад~ини
стратора "зазеркалья". Модуль ~emory в разделе реализа
ции содержит указатель на последний кэш-блок, называемый 
BufferPtr (он описан в разделе реализации, поэтому не пытай
тесь обратиться к нему из своей программы). Когда вы 
вызываете процедуру InitMemory, этому указателю присваи
вается начальное значение, равное значению указате.дя 
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HeapEnd. Это означает, что в динамической памяти нет 
кэш-блоков. Процедура InitMemory присвоит указателю 
HeapError значение адреса своей внутренней функции 
HeapNotify. . 
После этого процедура GetBufМem может зарезервировать 

кэш-блок. Сначала она проверит, достаточно ли памяти меЖДу 
вершиной динамической памяти и вершиной самого верхнего 

занятого блока. Если памяти недостаточно, то указателю 
присваивается значение NIL. 
Процедура GetBufМem отводит на 6 байт бОJJьше, чем 

: требует параметр Size. Лишние 6 байт · нужны ей, чтобы 
разместить информацию о размере блока и указателе на него: 

PBuffer- "TBuffer; 
TBuffer - record 

Size Word; 
Master : "Polnter; 
Data record end; 

end; 

Master - это указатель на указатель. Процедура GetBufMe~ 
помещает в него адрес указателя, который был передан ей в 

качестве параметра. После каждого перемещения блока его 

значение будет изменяться, а после удаления ему будет при
своено значение NIL. 
Размер блока указывается в параграфах, другими словами, 

его нужно умножить на 16, чтобы получить размер в байтах. 
Сразу за указателем Master размещается блок данных. После 
этого процедура GetBufMem изменяет значение указатмя 

BufferPtr: теперь он указывает на запись TBuffer кэш-блока 
(рис.2). 

Следующие кэш-блоки будут размещаться подряд. Следует 
заметить, что, в отличие от "легальной" динамической памяти, 

"зазеркалье" не фраrментируется. За порядком в "зазеркалье" 
следит процедура FreeBufМem. Если вы решили освободить 
кэш-блок и вызвали для этого процедуру FreeBufMem, то после 
освобождения блока все низлежащие б11оки вместе со сво
им содержимым будут перемещены выше на освободивше

еся место. Указатели на эти блоки будут соответственно 
изменены. 

Что же произойдет, когда верхний "легальный" блок добе
рется до нижнего "тайника"? В этом случае нам поможет 

процедура HeapNolify, которая, как вы помните, заменяет 
стандартную процедуру HeapError. 
Ког~а ·очередной вызов New или GetMem займет часть 

"эаэеркальной" - памяти, администратор памяти этого не 
заметит, но он вызовет процедуру HeapError· (HeapNotify) с 
параметром О. Процедура HeapNotify знает о существовании 
"зазеркалья". Она выяснит, какие кэш-блоки мешают "легаль
ному" блоку, и вызовет процедуру FreeBufMem для освобож
дения части из них. 

Таким образом будет достигнута цель: максимальное ис
пользование всей области динамической памяти. 

t 
Так как же написать надежну~о программуt 

Компилятор TurЬo Pascal 6.0 предоставляет очень широкие 
возможности для управления памятью . При этом можно вы
делить три уровня доступа к памяти. 

Первый уровень - абсолютная адресация, в частности через 
псевдомассивы Mem, MemW. В качестве индекса используется 
абсолютный адрес пямяти, например: 

W :- MemW[0040:0000]; 

что эквивалентно записи 

W :- word(Ptr($40,0)"); 
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Второй уровень - динамическая память. Администратор 

памяти самостоятельно распределяет выделенную программе 
память под динамические переменные. Выравнивание границ 

выделяемых блоков позволяет значительно снизить уровень 

фрагментации динамической памяти. 

Третий уровень - кэш-буферизация в свободной части .ЦР
намической памяти. позволяющая наиболее эффективно ис
пользовать временно незанятую память. 

Администратор памяти предоставляет также возможность 

контролировать распределение динамической памяти. Функ
ция контролЯ, адрес которой хранится в переменной Heap
Error, позволяет реагировать не только на критические сит)'
ации, но и на нормальное выделение памяти. 

Все эти возможности помогают создавать гибкие программы, 
НО не могут обеспечить их поnной безопасности. Программист 
обязан соблюдать этикет, чтобы всегда быть уверенным в 
надежности своих программ. Вот некоторые правила этого 

этикета. 

CJ Занимайте динамическую память только в конструкторах 
объектов, а освобождайте - только в деструкторах. Это не 

только сократит время поиска опасных мест в программе, но 

и сделает ее подлинно объектно-ориентированной. ' 

CJ Не используйте явных констант в процедурах GetMem и 
FreeMem, чтобы освобождать всегда столько памяти, с.колько 
было занято. 

CJ Выберите одну стратегию контролЯ размера свободной па

" мяти и придерживайтесь этой страрегии для всех модулей 
-вашей программы. Если вы решили использовать модуль 
Memory из пакета TurЬo Vision, то пользуйтесь функциями 
этого модуля и не перехватывайте укаэател~;. HeapError. 

CJ Не используйте процедуры Mark и Release в сложных 
программах. Эти процедуры предназначены для совместимо

сти со старыми версиями компилятора и для специальных 

задач. 

CJ Помните, что, в отличие от языка С, TurЬo Pascal предо
ставляет вам большое число вСтроенных типов, таких, как 
строки, множества, перечисления, диапазоны и многомерные 

массивы. Пакет TurЬo Vision добавляет к этому списку мно
rофункциональные дннамические массивы. Использование 
всех этих возможностей значительно повысит надежнос·rь 

ваших программ. 

Соблюдение этих несложных правил поможет вам не только 

быстро написать надежную программу, но и лучше понять 

объективные законы программирования. 

, ~-

Центр "ИНТЕРФЕЙС" предлагает 
униuльные пакеты прогрАмм ДJU1 IBM РС/ХТ /АТ 

FORGRAF -~ rрафичесхu -библжпеха дm1 Фортрана-77 
(иаучнu, деловu, иитерапивнu rрафиu): · 
GRAPH - приЗер r::онхурса "Борпанд-Контесr-91 • (самu мощиu 
rрафичеаса. бибnиотец дп11 Си, nос;тавц • исходнwх текстах); 
ISP - диaJloroвu система NOдeJIИllOll&НИll и цифровой обрабсmси 
сиnwюв (nоставха в исходных техс:тu: на Си>: 
РRОТЕСТ - пахет .проrраМм защиты or нес:аНJЩИОнированноrо 
r::опиро88НЮ1 (поставха в исходных техстах на Си). 

Стоuмссть паитм cpaвНIUUl с эapnJl(UIJl)/l шсже114ра wш 
114Y'UIOtOpa6omШU\4. Чостю.w.мщамскиiJкаiJоJО"fо. 

Bwcoxoe uчесnю в дос:туm1Ые цевw -сrка нашей рабоrы1 
По запросу 11ЫШJ1ем описание, уСJ1овИJ1 rюстаu:и, демодиасету. 

142432, ЧepllOl'OJI08U, Моса:. об4.. а/• 33, "Ивlерфеk". 
В.И. Гdфу..uину 

· ~ ~ 

41 



КОПИЛ КА ОПЫТА -
Быстродействующие адаптеры VGA 

и трехмерная анимация 

Не тах давно я получил письмо, побу

дившее меня рассказать вам о высоко

производительных методах трехмерной 

компьютерной анимации. Мой коррес

пондент просил обсудить в числе про
чих проблему перемещения скрытых 

поверхностей объемных тел, осуществ
ляемого в реальном времени и, жела

тельно, в режиме Х. 

t6-6итoa1o1if адаптер .VGA 
и монохромныif монитор 

Серье3ному программисту, работающе

му в области компьютерной графики, 

необходима система из двух мониторов 
(с адаптером VGA и с монохромным 
адаптером), поскольку требуется ото
бражать отладочную информацию·, не 
нарушая работы графической програм

мы . Конечно, можно использовать вто
рой компьютер, но это дороже и слиш

ком 38Медляет работу, поэтому почти все 
известные мне разработчики графиче

ских пакетов избрали даухмониторный 
вариант. 

К сожалению, применение 8-битовоrо 
монохромного адаптера переводит лю-

. бой адаптер VGA в режим работы с 
8-битовыми операциями (см. статью 

"Demistifying 16-Ыt VGA" в журнале 
"Dr. Dobb's Journal", Мау 1990). В та
ком режиме при каждом обращении к 

видеопамяти передается лишь 1 байт, 
· как если бы у адаптера VGA был 8-би
. товый вход. Из-38 этого по меньшей 

· мере вдвое снижается скорость послов
! ных обращений к видеопамяти VGA, 
например а случае использования опе

рации REP STOSW для закрашивания 
прямоугольников. Кроме того, многие 

шины воспринимают обращения к ви

деопамяти как обращения к памяти про-
. цессора, что переводит ero в состояние 
. ожидания, тем самым снижая скорость 
доступа до ничтожной скорости работы 

шины процессора - отсюда двукратное 

~ С> Dr. DоЬЬ'а Joumal, Мау 1992. 
А11 ri&hll .-rvcd. М.tТ l'llЬlilhina. San Mateo, СА, USA. 

М. Эа6раш 

замедление всех обращений к видеопа

мяти VGA. Больше того, это двукратное 
снижение скорости мультиплицирует

ся, и время доступа к видеопамяти VGA 
может возрасти вчетверо. В результате 
подключения 8-битового монохромного 

адаптера высокопроизводительная сис

тема на основе процессора 80386 или 
80486 с lб-битовым адаптером Super
VGA будет "ползти" не быстрее, чем 
при использовании 8-битовоrо адаптера 

VGA. - практически со скоростью рабо
ты видеоадаптера, первоначально раз

работанного фирмой IBM. 
Выход очевиден: приобрести 16-бито

вый монохромный адаптер. Но, увы, 

такоrо не существует. Производство мо

нохромных адаптеров - захудалая от

расль, и никому не придет в rолову 

разрабатывать их 16-битовую разновид
ность в угоду крошечной группке поль

зователей (а я с радостью заплатил бы 
38 такой лишние 50 дол.) . 

Итак, аппаратного решения нет. Од

нако есть программное - утилита 

SETBUS (см. листи11г 1 ), предложенная 
Ч. Марслеттом (Ch. Marslett). Програм
ма SETBUS обеспечивает любому ~щап
теру VGA, созданному на основе ми
кросхемы ЕТ4000 фирмы Tseng LaЬs, 
даже при .подключенном монохромном 

адаптере 16-битовый режим работы. По

. еле запуска этой · программы скорость 

работы с видеопамятью VGA на моей 
даухмониторной системе возросла в 4,3 
раза по сравнению с нормой. Правда, 

чтобы не впадать в эйфорию, следует 

помнить, что реальное ускорение рабо
ты конкретных VGА-ориентированных 

графических программ будет зависеть 
от частоты · обращений к видеопамяти, 

от использования двухбайтовых операн

дов и т.п" - в общем, скорость работы 
возрастет меньше, а подчас намноt\'1 

меньше, чем в четыре раза. Так, систе

ма Windows большую часть времени 
тратит не на обработку обращений к 

видеопамяти, поэтому после запуска 

программы SETBUS 16 скорость ее ра-

боты, конечно, увеличивается, но даже 
не в два раза. Как бы то ни было, 
предложенная утилита немного ускоря

ет выполнение программ, работающих 

с адаптером VGA, а ее стоимость намно
го ниже стоимости высокоскоростных 

аппаратных ·средств. 

Конечно, у программы SETBUS есть 
недостатки. После ее запуска монохром
. ный монитор будет "сбиваться" при 
каждом обращении к его видеопамяти, 

так как адаптер VGA будет вмешиваться 
в этот процесс. Я даже не гарантирую, 

что все у вас будет в целости и сохран

ности, хотя сам делал это неоднократно 

И без последствий. Короче - испробуйте 

программу SETBUS на свой страх и 
риск, только не пытайтесь одновремен

но использовать оба адаптера. Тонкость 
состоит в написании командных файлов 

таким образом. чтобы адаптеры, VGA и 
монохромный, подключались поочеред· 

110, по мере необходимости. Например, 

в начало командного файла, с помощью 

которого вы запускаете систему Win
dows или другие VGА·ориентированные 
программы, можно поместить вызов 

программы SETBUS 16, а в конец этого 
файла - вызов программы SETBUS 8. 
Тогда графические программы будут 
работать на полной скорости, используя 
адаптер VGA, а монохромный адаптер 
сможет нормально выполнять свои фун

кции в оставшееся время. 

Да, программа SETBUS немного не
удобна, но она оправдывает себя: какой 
смысл покупать 16-битовый адаптер 
VGA, если он всегда будет работать, как 
8-битовый? 

Исправnенне оwнбок 
в пакете X-Sharp 

Т. Моран (Т. Moran) из Саратоги (шт . 
Калифорния) решил переписать на 

языке Ada пакет программ трехмерной 
а11имации X-Sharp, над которым мы 
работали последние четыре месяца. и · 
обнаружил три ошибки в алгоритме. Две 
из них безобидны, а третья существен- . 
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на, так как "сидит" в коде, выполняю
щем об-ьединение матриц, и проявляет

ся лишь в том случае, когда этот 

процесс включает в себя наряду с вра

щением матриц их преобразование. Но 
уж в этом случае крах наступает очень 

быстро: во время перевода матриц из 

виртуального пространства в видимое. 

' Сам я не заметил ошибки, так как 

производил лишь вращение матриц, без 
их перевода. Однако в последнем ди
стрибутиве пакета X-Sharp я исправил 
все обнаруженные ошибки. 

Сообщайте BIOS 
о новых параметрах ~крана 

Б. Линдли (В. Undley) из Месы (шт. 
Аризона) предложил при программиро
вании адаптера VGA для работы в не
стандартных режимах, например в 

режиме 640х400 06 цветов>. о кото
ром я писал в журнале "Dr. Dobb's 
Joumal", DecemЬer 1991, сообщать 

BIOS о . новых параметрах экрана по 
двум причинам. 

Во-первых, резидентные утилиты ча
сто используют переменные BIOS: у того 
же Б. Линдли есть резидентная про
грамма печати содержимого экрана 

EGAD Screen Print, которая определяет 
число линий сканирования для вывода 
сообщения на экран как произведение 

переменных BIOS "число строк текста" 
и "высота знака". 

Во-вторых, сама BIOS может не спра
виться с выводом текста на экран без 
должной информации: размеры тексто

вого п.оля могут превысить размеры 

экрана или будет использован не тот 
знакогенератор (разумеется. в абсолют
но нестандартном режиме, например 

режиме Х, BIOS вообще не сможет ото
бражать текст). Б. Линдли предлагает 
сразу после перехода адаптера VGA в 
режим 640х400 (16 цветов) вызывать 
код, приведенный на листинге 2, для 
сообщения BIOS о работе с экраном, 
вмещающим 25 строк при высоте сим
волов 16 пикселей. Я нахожу 'Л'f идею 
превосходной: вреда не принесет, зато, 

возможно, избавит от обращения к груп

пе технической поддержки. 

ВitЬlt-компнnнрованне 

Д. Стаффорд <D. StafforJ) , специалист 
иэ японского отделения фирмы Bor
laпd, поделился необычной, но плодо

творt1ой идеей !>itЫt-компилирования. 

BitЫt (blt-Bl.ock Transfer) • это опера
ции объединения участков одной или 

нескольких битовых карт-источников 

(source bltтaps) и битовой карты-прием

ника (di.stinaJwn Ыtтар) с помощью ло
гических операций И, ИЛИ и заме
щения. Операции ЬitЫt являются осно
вой программирования окон в графиче

ском режиме с использованием битовых 
карт. 

Монохромная пиктограмма 8х8 

-----------!-----------Считывание битовой 
карты пиктограммы, 

цветовое расширение, 

проверка прозрачности 

и рисование 

Считывание битовой 
карты пиктограммы, 

цветовое расширение, 

проверка прозрачности 

и рисование 

Экран 

Считывание битовой 
карты пиктограммы, 

цветовое расширение, 

проверка прозрачности 

и рисование 

Рнс.1. Троекратное tr3ос5раженне nнктоrраммы с nомощ"~о о6•1чноli оnерацнн ЬitЫt 

ЖУРНАЛ д·РА дОliБА 1/1993 

Как правило, обычная двухоперанд

ная операция bltЫt осуществляется по
следовательным считыванием каждого 

байта битовой карты-источника при его 
обработке в случае необходимости (на
пример, для получения прозрачных 

участхов или преобразования моно

хромного изображения в цветное - цве
тового расширения) и объединением 
этого байта с битовой картой-приемии

хом. Обеспечение прозрачности или 
ц~воrо расширения может отнять 

уйму времени - ведь даже операция 
обычного замещения требует считыва
ния всех байтов битовой карты-источ
ника. 

Пусть нужно получить на экране мо
нитора несколько прозрачных цветных 

изображений монохромной пиктограм
мы размером 8х8 пикселей. Это оонача- . 
ет, что все ненулевые биты пиктограммы 

изображаются на экране пикселями 
одного и того же цвета (цвета 
изображения), а нулевые биты оставля- · 
ют соответствующие им пиксели без 
изменения. Все это можно сделать ·С · 

помощью программного кода (см. ли
стинг 3), осуществляющего задание : 

цвета, проверку прозрачности и ри

сование (рис.О. Предложенный код не 

будет работать с хорошей производи

те;1ьность~ из-за повторения процедур 

цветового расширения и проверки про

зрачности при каждом рисовании пик- i 

тограммы. 

Другой путь - ЫtЫt-компилирование, 
при котором процедуры цветового рас

ширения и проверки прозрачности 

выполняются лишь один раз (см. 
листинг 4). Функция CompileReplace- ' 
Xpar() преобразует данные пиктограм- · 
мы не в другие данные, а в код, осуще

ствляющий операцию bltЫt вместе с 
этими процедурами. Другими словами, 

эта функция компилирует данные пик

тограммы в код, выполняющий проце

дуры цветового расширения и проверки 

прозрачности и, кроме тоrо, все то же, 

что делает стандартная операция ЫtЫt 
(рис.2). Функция ExecuteCompiledO · 
выпОJUU1ет скомпилированный код с 
тем же результатом, что и эквивалент

ная операция ЫtЫt. При этом ей оста
ется только отобразить на экране соот
ветствующие участки битовой карты. · 

поэтому функция Execute-CompiledO 
работае1' быстрее кода, приведенного на 
листинге З, например при использова
нии быстродействующего 16-битового 
адаптера VGA (см. листинг 5) - в три 
раза быстрее. Код, представленный на 

' листинге 4, можно оптимизировать раз
ными способами, например написани
ем функции ЫtЫt-компилирования на , 
языке ассемблера, помещением скомпи

лированного кода в сегмент кода. во 
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Монохромная пиктограмма 8х8 

Компилирование пиктограммы в код, 

непосредственно выпоnняющиА очередную операцию ЫtЫt 
без анализа данных пиктограммы 

/ 
Выnоnнение 

скомпилированного кода 

дпя непосредственного 
изображения пиктограммы 

без повторной 
обработки данных 

Выnоnнение 
скомпилированного.кода 

дnя непосредственного 

изображения пиктограммы 
без повторной 

обработки данных 

Экран 

Выполнение 
скомnи11ированного кода 

дnя непосредственного 

изображения пиктограммы 
без повторной 

обработки данных 

избежание глобальных переходов уп
равления, или использованием 16-бито

вых команд MOV там, где это возможно. 
Здесь же я просто показал возможности 

метода ЫtЫt-хомпилирования, и трое
кратное увеличение производительно

сти при Э1'0М - достаточl!о веский аргу

мент в его пользу. 

Как правило, выгоднее ход преобразо

вывать в данные (например, в виде 
таблиц переходов и ссылок, функций 
состояния и т.п) . Однако, оказывается, 

бывают ситуации, когда выгоднее дан
ные преобразовывать в код. В11Ыt-ком

пилирование тому пример. Идея стран

ная, но результаты впечатляют. 

Рекомендуемая 11нтература 

Рнс.2. Троекратное нsо6ражеttн• nнктоrр•мм~• с nомощ~JО скомnнnнро1анноrо KOAil 

Тем, кто стремится всесторонне разо
браться в математических основах 

компьютерной графики, я оче~1ь реко- · 
мендую книгу Д. Роджерса и Д. Адамса 

(Rodgerз D.F" Adams J.A. Mathe
matical Etements for Computer Graphics, . 
Second Edition. - McGгaw-Hill, 1990, ' 
ISBN · 0-07-053529-9). которая проще 
книги Фоли и ван Да·ма (Foley, van 
Dam. Computer Graphics). Она написа
на, как учебник (хотя и без упражнений 
для читателя). В ней на 500 страницах 
содержится поразительное количество 

информации в виде ясных объяснений 
и примеров . Первая глава посвящена 

аппаратному обеспечению, в следую
щих представлены: теория преобразова

ний на плоскости и в пространстве, 
плоские и пространственные кривые, 

описание и построение поверхностей. 

листинг 1 

, . VI i l iL'/ LIJ l ua:~: J!I ":1 •,HJfJU · Ь... :;e<I V<;Л irjt() 16- 0 1· k · l 1il <JfJCl cll iоп (..'У(11 j f 
,1 ni·~ !t1<·l1rr•t1t": .-v. 1.1ptt11 ir: !n 1Jю systan. (№1~ tt .... 1L l')f1ly lb-t•it ШC'IR')ry a~~s. 
nol 1(1- l)it 1/0, ir. CfМ.ll.>icd; thг 110 !~l utc is nol ..i lt cr·c:oi:1.) ' 11-ю nwнюchrt11'(.• 
.xk•µl .t.!t· lori(Ш't work 111 orJC-:-rJy w!1i l t: f;l·~t·нuз 1& i:: in 1:rlt.-<.:t . ·:\..'"!>t• '(] wit11 
1'or \шк ! Сн 3 .11. Cf'llн lC:-~'fY of C.'t\o1r ~cs НurslcLl "r S'l'I}. Cc.rт•=~·r.tod анd 
r P. for;тo.jtlcd t,,, Mi <.:Mt~I лbrнsh . • / 
, ." • •••••• "." ••••••••••••••••••••••••••••• о11 •••••••••• " ••••••••••• " ••••• " • •••••••••••••••••• • " 

. • ' {'hi~ otil i \y isn'l knowп 1.0 causc problcms, hut щ~с Н .1t your_own r isk, т1 
• ttю 11Ymo1::h1()11'1(' /.\nd vсл ,1CJDpt.cr s wi 11 Ьott\ rP.Spond to ~)Cce!)s<:n to monoch1 ClrnC' 
• di1~pl(1'{ nvsnmy whH<! SE:'!1IOS 16 is ! n effcct, rcsultinQ in l:)д; contcntton. .................... " .................................. " ....................... "" ............. / 

linclude <dOs.h> 
,lincludc <Stdlo.h> 
Hnclude <&tt1ng.h> 

ll<>id malnlint orvc. chor • argvlll 
( int crtc, va1; 

union RECS rcoset; 

iC 1 inplOxЮ:I ' OxOll 
crtc " Ох.3"'1: 

else 
c rtc -= OxJ84: 

1• dec:ide where to oddress the СRТ ·~ 
1• Controller Ьf readinq the 1/0 • / 
/• Addrщ;• select Ьit о( the •/ 
!• Miscellaneous OJtput regigt.er • 1 

outp<:.rtЫOxЗIЗf', ОхОЗ): / • key sequence to еnаЫе access to • / 
outpottblcrtc•4 . ОхАО): !• EТ4000-specific registers • / 
outportblcrtc1 0JC36); !• get the cuпent setting of t he Video • / 
vd1 $ inp(crtc •1J: /• Systcm Con.fiQUration 1 regiвter • / 

; • L'ICcide wtacthcr 16- or 8-blt ассеsз deзired, 4nd confiqure accordingly • / 
i i ('1rgc аа 21 ( 

i f lstrc°"l•rlJV(IJ, ' 16'1 ••О! { 
outportblcrtc•l, val : Ох40): 1• 16-Ьit mesnory асссвs • / 
gotO МOdeSet; 

) alsc if {strQ!\>l•rgv[l I . "8') " 0) { 
outportblcrtc+l, val & ОхВF~: J• 8-Ьit merrory ~ccess • / 

МОdсЭеt: 
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r4:gset .x."x s ОхОООЗ; 
1nt86(0xl0, 'regset. '<egset): 1• do • text mode mode set • / 
cxit (O) ; 

) 
fpr intf(stdcrr. •usage: SEТВUS 16\n' I: 
fprint((stderr. or SFГOOS 8\n" I ; 
exitlll; 

.1 листинг 2 

Конец 

! • fUnction t o tell t~~ BIOS to set up properl y sized characters Cor 25 rows of 
16 plxel high text !n 640х400 graphics m>de, Call iamedi•t•ly after oode set. 
вased on • contriЬution Ьу Bill Lindley. • / 

linclude <doS.h> 

vt>id Set640x400 (') 
( union R!X;S regs; 

regs.h.ah = Ох11; !• charACter generь.tor function • / 
regs. h al = Ох24; !• use RQI 6хlб chancter set for graphics • / 
regs.h.Ы = 2; / • 2~ r""5 •/ 
int86(0x!O, 'reqs, '<egsl: ! • invoke the BIOS video interrupt 

to set \1р the text • / 

листинг з 

Конец 

1• Draws the 6х8 ironochrom> icon pointed to Ьf IconPtr ot ooordinates (Х, У) in 
the DeotWidth-wide Ьitmap starting at DestSeq:O, using the transparent 
repll\Ce raster ор алd color COlor. Dt>stination Ыtrnap m.J.St Ье an 
8-Ьlt-per-pixel Ыtmap. 1 -Ьits in the pattern are convert<d to drawing color 
and dr~М1. and O~b1ts are skippcd avcr, prcse.rving destiмtlon (that is. are 
tranь'j)Oreлt) . '!'ested with ВOI'land С++ 3.0; when USE.C is О. uses 
ОСн depcndent inline asseпbl.y. •/ 
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ldefine USE_C О ! • set to ~ to carpile С code, О to coopile ..ss..O!er • / 
lif !USE.C 

.lpra- inli.,.. / • te\l the ccr.piler there•s inlir.., ASll code • / 

. lelse 
~tinclude· <dos.h> 
:1endif 

·1 

<voi~~~ep~~~1=~ ~t"'i:~~t У, 
uлsignod int Co!or. uлs1gned char •IconPtr) 

{ 
lif USE_C 

1;1t1si~ C'har far •Screen.Ptr, 1°СЩ); . 
lЛt i,j; 
! • Point to tЬе first destination pixel • / 
ScreenPtr = МX_PPIDestSeQ. Y•DestWidth+X); 
for (i :::C; i<8: 1++1 { / • do the 8 icon rows •! 

тепр .:: •IcoлPtr++; / • get the next icon rr:м •/ 
for lj=O; j<8; j++) { / • do the 8 pixels per icon row •/ 
Н tтertii & Ох80) · ! • draw this pixel if the • / 

•$c.ree11.Гtr а Color; /• o00rre5J?0nd.ing iCOJ) Ы~ is 1 t / 
ScreenPtr++; / • point to the next deзtination pixel •/ 
ТЕЩ> «= l; · ! • shHt the next icon :ыt into place • / 

1• Potnt to the start о( ::.he next rrм • / 
ScreenPt.r +• DestWidth - В ; 

) 

telse 
а::;т c 1d !• _make J.ODSВ increment SI • / 

asm ..,., 
asn r.rov 
asm mov 
asm n.11 
asm Юд 
asm ..,., 

"""' mv ..... 1IOV 

es,DestSeg ~· point ES. to the ЬitJМip •/ 
ох.У 
Ь., DestWidth 
Ьх / • De:stWidtЬ-Y+x = orfset o·r first •/ 
ах, Х !• dest pixel •/ 
di,&X /• point ES:DI to the first dest pixel •/ 
si, lconFtr / ' point !1S:SI to the first icon Ьуtе • / 
dx.8 !• ""'11 do 8 r""5 •/ 
ah, lтfte p:r Color !• color we' ll draw- with • / """' ..,., 

asm sub Ь., 8 !• oHset frcm end of one dest r""' to start of next •/ 
Ro«Loop: 

!• oet the next icon row •/ .... lodsb 
asm lIO'I СХ, 8 / • we' 11 do 8 p1xels on each r""' • / 

P1xe1Loop: 
"""' shl 
asm 
asm 

NoOraw: 
asm 

"""' asm 
asm 
OSID 

ten<lif 
) 

jnc ,..,., 
inc 
loop 
odd 
dec 
jм 

al. l / • ohift the next icon Ьit 1nto CF •! 
No0r4'-" / • Ьit is О, sc don•t dr.w •/ 
es: [сЩ ,&h /• bit is 1, во draw this pixel •/ 

di 
Pixclt.oop 
di.I>< 
dx 
Row!.oop 

! • point to the next destination plxel •/ 
!• до the next pixel • / 
J• point to the start of the next dest rсм •/ 
!• count down rcws •/ · 
! • do the next rdt/ • ! 
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Конец 

! • COorplled bitb~it code for drowing the 8х8 monochrocne ic<>n pointed to Ьу . 
.IconFtr •t c:oc:><dinates IX. YI in the DestW1dth-wlde ЬitJrap startinc] at 
Dest~:O. us1nq the t ransp.srent replace raster ор and color Color. 
Cщ1leReplaceXperll gener•tes code to perfom desired ЬitЫit. and 
ExecuteCooplled() exec-Jtes that oode to perfom ЬitЫit. Gener4lly faster than 
а standard approach when drilWlng the same icon 1Мl1У tiпes, hec4use this way 
color expмs1on. transparerкy. and re№ing the sourc:e ar e only perfomod once 
• t expansion tine, r4ther than every time an icon is dra""1. Destination Ыtmop 
m.Jst Ье an 8-Ьit"per-pixel Ьitrмp. 1-Ьits in l)aittern isre converted to dr1wing 
color and dr...,,, 01>d O·Ыts are skipped over, preserving destination {that is 
are tr4nsparent). 'f'eэted wit.h ВOrland С++ З. О; uses ВС++ dependent inline ' 
•••en-l>ly. • / 

lpr4g1М inline !• tell the ~iler there•s inline /\SН code •! 

!• Generates fa~-callable code to ЫtЫit the specified icon. ahd stores соде 
in вurterтoccщaletnto. CGde 1s s~ly а series of юv IDI+юocxJ AL 
instruct ionз, where хххх is the otfset fran upper left corner of' icon of 
each p!xel to Ье drawn. •/ 
\lf)id Ceщ>lleReplaceXpar lunsigned int DestWidth, . 
{ uns1gned char : 1conPtr. unsigned cmr •ВUffer'l'oCaipileinto) 

unsigned int i, j, PixelOffset с О; 
Ш\Signed char тещ>; 

for н~о; i<8; i • •) ( 
Тещ> ~ •IconPtrн; 

for <J•O: J<З; jнl 
if IT- ' Ох801 

/ • do the 8 icon rows • / 
!• get the next icon row • / 

{ / • do the 8 pixe1s per iсоп row • J 
( / • greneri!lte the code to draw this pixel if t he 

corresponding 1соо Ыt is 1. Code is the hex Ьytes 

1 

for the. instruction IOV (Dl+PixelOffsetJ ,AL •/ 
•euflet1'oCeщ>ileinto++ • Ох88; !• юv opcode • / • 
•a.ffer'!'oCOЩ>llernto++ • Ох85; 1• il<ld-re<]- m Ьуtе • / 
•1 {unsignecl int •Jeufferтoceщ>ilein.tol ++ = PixelOffset: 

1 
Pixe]Offset++; 
'Ге1р «= 1; 

! • addressing displ acement •/ 

!• point to the next destiмtion pixel •/ 
!• sh!ft the next 1con Ыt into ploce • / 

!• Point to the stмt о( the next row in the destination • / 
PixelOffset •• DestW!dth - 8; 

1 . 
! • Put а RЕТ at r.he end to return to the ""lling соде . and done • / 
•вuПerТoCoopile!nto ~ Oxq!; !• RE'l'I' instruction = ОхСВ •/ 
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) 
void Executeceщ>ilodlunsigned int х, unsl<plfld int У, 

unsigned int DestSeg, unsigned int DestW\dth, unslgned 1nt Color, 
unsigned char far •a.fferroi:xecutel . 

.... push ds ! • presern t he defaUlt dat• segnent • / .... l/'OV ds,Dest5eg ! • poi nt ES to tЬс Ьit!Щ> •/ ..... l/'OV ах.У 
iUll\ nil юrd ptr DestWidth / • DestWidth•Y+X • offset of •/ .... add &Х,Х ! • first dest plxel •/ .... 1IOV di,&X / • point ES:DI to the fl.rs~ dest p.lxel • / .... """' al,Co)or ! • color with .tiich to draw • / . ... C4ll diюrd ptr ВUffer'J'oExecute 

!• pcrfom а far call to exe..""\Jte the 
C"C:Щ>iled ЫtЫit code, and dопе •/ .... рор ds !• restore the default datл segirent •1 

листинг 5 

!• saople progran to tile &ereen ";th an"&x8 mnoChraRe !con. 
1'ested with ВOrland Сн 3 .0. • / 

tirкlude <dos.h> 
tinclude «:cnlo.h> 

Конец 

tdefi~ US!_CQ4PILED_BПBLI'l'S 1 / • set to 1 and 1ink to Llsting 4 to use 
caipiled ЫЫits. set to О and link to 
List1ng 3 t o wм: convent1onal ЬitЫits •/ 

ldefl.ne SCRШl_WI!Jlll 320 
tdef i ne SCRШl.)IEIGl'r 200 
tdefine SCREm_s~ ехаооо 

lif USE_CCМPILED_BI'!'13Ll'l'S 
extern vold CoopiieReploceXpor{uлslgned int, "\1!18191\ed char • , unsigned смr •1: 
extern void Executl!Ca!l>iled{unsigмd int, \U\Si9Jle<\ int , uлsigned lnt, 

unslqned int, unsiф'lt'd int, unsigned char ~Ar ·~: 
lelse 
extern void DrawRepl..,eXpar{uлsigмd int, uлsЩnec! int, 

unslgnod int, uлsigned int, uмigned 1nt. un•1gned char •) 1 
lendif 

static unsigned cha.r тesticon[81 = 
{Ох88, Ох44, Ох22, Oxll, Oxll, Ох22, · Ох44 , Ох88); 

.tif USE_CQ!PILED_BIТБЫ'!'S 
'/ • Storage for the coopilod ioon-drowing соде; l!Wlt Ье l arge ...,..'gh for the 
'lar9est possiЬle code size, Ьecause no error checkJщ 1• performed • / 
i'!t•tic unsigned сЬаr CcщiiledЭ.lffer[lOOOJ: 
11endit 

void JМinll 
{ 

unsigned lnt •· у; 
un!on RroS regset; 

.tit OSE_COIPILED_.ВI'n!LI'l'S , 
unsigned char far 'CalpiledeufferPtr; 

tendif . \ 
regset.x.ax = ОХ001З; , 1• AL • ОХ!З se1ects 320х200 • / 
!nt86iOX!O, '"'gset. kregset); ! • 256-<:e>lor gr•i:hics 11ОС1о • / 

lif USE_CCМPttm_BIТВLl'l'S 
/ • Generate the code for drowir.Q the icon wi th the t ranSPatent 

replace raster ор, and store the code in c:'eщ>ileda!ffer •/ 
e<щ>ileReplacexi>&r {SCRШl_WIDI'!I, 1'e•tic<>n, Qщ>iledВUff erl ; 
Caipiledeufferl'tr = Мl\..Ft>l_DS. carplledeuffer) 1 

lendif 
!• Tile Testicon over thC! entire screeл • / 
for ly=O; y<SCREENJIE!tn-r; у " В) { 

Cor (х=О: X<SCRШi'_WI[JI'Н; х +:z: BJ { 
tir USE_a:t!PILED_Вl'l'Вbl'l'S 

1• Dr"" the icon Ь; executing the code !n Compiledlluffer • / 
Exe<:UteCeщ>ilod(x, у, SCRP.EN_SWo!ENI', SCRШl_Wir/!'11, 14 , 

CompiledНufferPtr); 

· lelse 
! • Dlaw the icon wi th the transparent repl~ce r1.вter ор, C()lor , 

exp.>nding it and handl ing tronsparency 011 tho t!y •/ 
DrawReplaceXpaI 1х. у, SCREm_SfXIOIO', SCRШi_wrurн. 14 , nistic<>n): 

lendif 
) 

) 
getch{); !• ,..;t for а key press •/ 
regset.x.ax = ОХ0003; J.• AL = 3 selects 80x2S text m:xlo •1 
iлt86{0X10, "egset, '"'gset); !• return to text mode •/ 
exit{l): /• done • / 

.г Конец 
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КОПИЛКА ОПЫТА -
Управление цветом 

в адаптере VGA 

Н.Г. Краснокутский 

· Как известно, адаптер EGA фирмы IBM позвопяет выводить 
одновременно 16 из 64 возможных цветов. Раньше это вполне 
устраивало многих пользователей. Однако с расширением 

· графических возможностей программных систем требования 
к качеству цветного изображения возросли, что, в частности. 

и обусловило появление на компьютерном рынке адаптера 

· VGA, разработанного той же фирмой. Помимо всего прочего 
конструкторы предусмотрели в нем возможность одновремен

ного вывода 16 или 256 цветов из палитры (paktte) с числом 
цветов 262144. Разумеется, управление цветом при этом ус
ложнилось. 

16-цаетна.1• режнма.1 

Читатель, наверное, уже знаком с 16-реrистровой палитрой (в 
дальнейшем будем называть ее стандартной) адаптеров EGA 
и VGA. Напомню, как при этом формируется цвет. 
Стандартной палитрой управляет контроллер атрибутов 

(Attribute Controtler -АС), используя регистры О - 15, каждый 
из которых может определять один из 64 возможных цветов. 

В графических режимах реmстр стандартной палитры адре

суется значением пикселя, а в текстовых режимах - значени

ями цветов фона и символа, размещенными в байте-атрибуте. 
В формировании номера регистра стандартной палитры уча
ствует регистр маскирования цвета (Cotor Plane ЕnаЫе 
Register - CPER), входящий в состав АС и предназначенный 
для маскирования отдельных битов значения пикселя или 
значений цветов фона и символа. 

На рис.1 представлена структура реmстра стандартной 
палитры адаптера EGA. Каждая из трех составляющих иско
мого цвета может иметь до четырех оттенков. следовате.11ьно, 

можно задать 64 ра311ичных цвета, одновременно работая 
тольхо с 16 Из. них. 

В адаптере VGA число цветов, которые может задавать 
регистр стандартной палятры, увеличено с 64 до 262144. 
Такое усовершенствование реализовано с помощью специаль

ного цифро-аналогового преобразователя. который мы будем 
называть RGВ-контроллером. В состав этого контрощ1ера 
входит еще одна палитра (назовем ее RGВ:.палитрой), вклю
чающая в себя 256 регистров, каждый из которых может задать 
один· из 262144 возможных цветов. 
Регистр стандартной палитры адресуется так же, как и в 

.адаптере EGA. но теперь он не определяет непосредственно 
цвет, а указывает на один из регистров RGВ-палитры, который 

и задает искомый цвет. Естественно, у читателя может воз-
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никнуть следующий вопрос: "Если в реmстре стандартной 

палитры для указания номера регистра RGВ-палитры исполь

зуются только 6 младших битов, то как адресовать регистры 
с номерами, большими 63?" Ответ прост - в каждый момент 
времени в формировании цветов изображения участвует не вся 
RGВ-палитра, а лищь некоторая ее часть, называемая актив
ной страницей (actlve poge). 

Активная страница и число используемых страниц RGВ
палитры (оно может быть равно 4, если в одной странице 64 
регистра, или 16, если в одной странице 16 регистров) 
устанавливаютс5' программно. В первом варианте разбивки 
RGВ-палитры на страницы для адресации ее регистров ис
пользуются 6 младших битов регистра стандартной палитры, 
во втором - 4 младших бита . 

На рис.2 представлена схема управления цветом в 16-цвет
ных режимах для адаптера VGA. 
Блоки f1. f2 и fэ реализованы логическим Элементом AND. 

Блок f4 формирует цвет пикселя в зависимости от значения 
бита 3 MCR, задающего мерцание. По умолчанию для графи
ческих режимов этот бит устанавливается в О (мерцание 
выключено), а для текстовых - в 1 (мерцание включено). Вы 
можете сами устанавливать бит З MCR, используя для этого 
прерывание lOh со следующими значениями входных регист
ров микропроцессора: 

АХ· 100Зh; 

ВL-<значение бита З MCR>. 

Биты· 7 6 5 4 З 2 1 
Цвет: 

синий 

зелеНЬIЙ 

~--:красный 

'-----.вторичный синий 

'-------вторичный: зелеИЬIЙ 

'--------вторичяьrй красиый 

Не исiЮЛъзуются 

Рис.1. Реrнстр стрендертноА nе.11нтрw едеnт•р• ЕGд 
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Рис.2. Схема уnра•nенн• цаетом а 16-цветнь~х режнмах: OCR ·(Ovenan Color Regfst.r) - реrнстр цаета 6орд~ора: CSR (Color Select 
Register) - реrнстр аыбора актианоii страницы RG8-na11нтp1o1; MCR (Mocle Control Register) - реrнстр уnраапени• режнмом АС; PMR (Pixel 
Mask Register) • реrнстр маскнроаани• sначонн• nнксе11• а 256-цаетиых режимах: х - неоnредеnенное sначение 

Если бит З MCR установлен в 1, то блок f" формирует 
выходные значения, попеременно выполняя логические опера

ции OR и XOR над константой 8 и значением на выходе блока 
f1. ОЧ'евидно, что если бит 3 этого значения установлен в О, то 
пиксель не мерцает и выводится цветом, соответствующим 

регистру стандартной палитры, номер которого получен логи

ческим сложением константы 8 и значением на выходе блока 
f1, т.е. цвет иемерцающеrо пикселя выбирается из второй 
половины стандартной палитры. Если бит 3 MCR установлен 
в О. то на выходе блока f" то же значение, что и на выходе 
блока f1. 
Блок fs формирует цвет символа в зависимости от значения 

бита 3 MCR и бита 7 байта-атрибута. Если бит 3 MCR и бит 
7 байта-атрибута установлены в 1. то на выходе блоха fs 
попеременно формируются два значения, первое иэ которых 

равно значению на выходе блока f2. а второе - значению на 

выходе блока fэ. Если бит 3 MCR или бит 7 байта-атрибута 
установлен в О. то на выходе блока fs формируется только одно 
значение, равное значению на выходе блока f2. 
Блок fб формирует цвет фона в зависимости от значения 

бита 3 MCR. Если бит 3 MCR установлен в 1, то на выходе 
блока fб формируется значение. равное значению на выходе 
блока fз. Если бит 3 MCR установлен в О, то на выходе блока 
fб формируется значение, бит 3 которого равен биту 7 байта
атрибута, а в битах 2 - О записано значение, появляющееся 
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на выходе блока fз, т.е. диапазон возможных цветов фона 
увеличивается в этом случае вдвое. 

Блок f1 функционирует следующим образом. Если бит 7 
MCR установлен в О (RGВ-палитра разбита на 4 страницы) , 
то биты S - О значения на выходе этого блока формируются 
из битов 5 • О регистра стандартной палитры или OCR, а биты 
7 - 6 - из битов 3 - 2 CSR (номер активной страницы 
RGВ-nалитры). Если бит 7 MCR установлен в 1 (RGВ-палит
ра разбита на 16 страниц), то биты 3 • О значения на выходе 
блока формируются из битов З-0 регистра стандартной палит
ры или OCR, а биты 7 - 4 - из битов 3 ·О CSR (номер активной 
страницы RGВ-палитры). 
Странная "судьба" у РМR! Первоначально он задумывал

ся как аналог CPER для RGВ-палитры, т.е. с помощью 

РМR предполагалось маскировать выходные биты блока 
f7. Однако фирма IBM категорически запрещает програм
мистам обращаться к этому регистру. Тем не менее я попы

тался проверить на адаптере VGA фирмы Paradise не

документированные функции BIOS, управляющие РМR. Ни
чего страшного не произошло: дисплей и адаптер оста

лись целы, функции оказались работоспособными, и я на
конец-то узнал, маскирует ли PMR биты OCR в 
256-цветном режиме, что интересовало меня больше всего 

(в доступных мне источниках я не смог найти ответа на этот 
вопрос). · 
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RGВ-контроллер 
в стандартной палитре отпадает. Поэтому 
конструкторы адаптера VGA предусмотре
ли механизм непосредственной адрееации 

регистров RGВ-палитры по значению пик
сел.я, соответствующего ровно. одному байту 

видеопамяти. 

ПиксеЛъ 
Биты 7 6 5 4 3 2 

111010101 1 1°1 

MCR 

1 о 

11о1 

Биты 7 6 5 4 3 2 1 О 

х х х х х х х х 

OCR 
Биты 7 6 5 4 3 2 1 О 

10101010101010101 

Рнс:.3. Схеме уnрааnенм. цаетом а 256-цаетн~.tх режимах 

PMR 

Рассмотрим теперь структуру регистра RGВ-палитры. С~
точки зрения программиста, за каждым таким регистром 

скрываются три 6-битовых "теневых" регистра, предназна
ченных для хранения красной, зеленой и синей составляющих 

· цвета. Следовательно, число цветов, задаваемых одним реги
стром RGВ-па:nитры, равно 262144. В сущности, "теневые" 
регистры представляют собой списковую структуру с дисцип

линой обслуживания FIFO (First In - First Out>. в соответствии 
с которой первой читается или записывается красная состав

ляющая, второй - зеленая, третьей - синяя. 
Из рис.2 видно, что бит З байта-атрибута участвует в 

формировании номера,регистра стандартной палитры наравне 

с другими битами цвета символа. Поэтому если вы работаете 
од11овременно с двумя текстовыми шрифтами, для выбора 
которых используется этот бит, то при единичном его значении 
соответствующий символ будет выводиться одним из цветов, 
определенных регистрами 8 - 15 стандартной палитры . Для 
использования в этом случае регистров О - 7 стандартной 
палитры вы можете либо переслать значения регистров О - 7 • в регистры 8 - 15, либо обнулить бит 3 CPER, что не исключает 
ис:пользованиЯ бита З байта-атрибута для выбора одного из 
двух текстовых шрифтов. · 
. Заметим, что регистр OCR адресует не регистр стаtЩартной 
палитры, а непосредственно регистр активной страницы RGВ

палитры. Эту особенность адаптера VGA следует иметь li виду 
при задании цвета бордюра. 

256-ц1етнь1е режимы 

Очевидно, что 256-цветными могут быть только графичес~&е 
режимы, так как того числа битов; которое выделено в тексто
вых режимах для цветов фона и символа, недостаточно для 

адресации регистра RGВ-палитры · с номером, большим 15. 
НетрудflО понять и то, что в 256-цветных режимах надобность 
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На рис.3 изображена схема управления 
цветом в 256-цветных режимах (блок f1 
реализован логическим Элементом AND). 
Блок fs формирует цвет пикселя в зависи
мости от значения бита 3 MCR. Если бит 
3 MCR установлен в l, то значение на 
выходе блока fз является результатом 
попеременного выполнения операций OR и 
XOR над константой 88h и значением 
на выходе блока f1. Таким образом, если 
биты 7 и 3 значения на выходе блока f1 
установлены в О, то пиксель не мерцает и 
выводится цветом, соответствующим реги

стру RGВ-палитры, номер которого полу

чен .логическим сложением константы 88h 
и значения на выходе блока f1. Если 

бит 3 MCR установлен в О, то на выходе 
блока f11 то :же значение, что и на выходе 
блока f1. 

Управnенне RGВ-контроnnером 

За рубежом опубликован ряд статей и книг, 
посвященных адаптеру VGA. Однако в 
большинстве своем они недоступны наше
му читателю. Кочующие же от программи-

ста к программисту сведения об этом адаптере весьма 
разрознены и скудны, что затрудняет понимание сущности 

происходящих в нем процессов. В связи с этим я считаю 
целесообразным дать краткое описание функций BIOS, управ
ляющих RGВ-контроллером. 

Запись в регистр RGВ-палитры 

Входные регистры микропроцессора 

АХ - lOIOh (номера функции и подфункции) 
ВХ - номер регистра RGВ-палитры (0 - 255) 
DH - значение красной составляющей (0 - 63) 
СН - значеtiие зеленой составляющей (0 - 63) 
CL - значение синей составляющей (О - 63) 

Запись в группу регистров RОВ-палитры 

Вхьд/Ше регистры микропроцессоrю 

АХ - 1012h 
ВХ - номер первого в группе регистра RGВ-палитры (0 - 255) 
СХ - число регистров в группе (0 - 255) 
ES - сегментный адрес таблицы, каждый элемент которой 
состоит из трех байтов: в первом задается значение красной 
составляющей (0 - 63), во втором - зеленой (0 - 63). в 
третьем - синей (0 - 63) 
DX - смещение таблицы в сегменте 

Чтение регистра RОВ-палитры 

Входные регш:Мры мшсропрочессора 

АХ - 1015h 
BL - номер регистра RGВ-палитры (0 - 255) 

Выходlf.Ьlе регистры мшсропроцессора 

DH - значение красной составляющей (0 - 63) 
СН - значение зеленой составляющей (0 - 63) 
CL - значение синей составляющей (0 - 63) 
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Чтение группы регистров RGВ-палиТры 

Входнwе реzш:тры микропроцессора 

. АХ - 1017h 

ВХ - номер первого в группе регист;~ RGВ-палитры (0 _ 2S5) 
СХ - число регистров в группе (0 - 2S5) · 

ES - сегментный адрес та~ицы, каждый элемент которой 
состоит из трех байтов: 11 первом записано значение красной 
составляющей (0 - 63), во втором - зе.11еной (0 • 63), 8 
третьем - синей (0 - 63) 
DX - смещение таблицы в сегменте 

Выходные регистры микропроцессора 

СХ -. действительное число прочитанных ре1•истров RGВ-па-
литры (0 - 255) · 

Разбиение RG В-палитры на 4 страницы по 64 регистра 
в каждой 

Входные регистры микропроцессора 

АХ - 101Зh 
вх - о 

Разбиение RGВ-палитры на 16 страниц по 16 регист
ров в каждой 

Входные регистры микропроцессора 

АХ - 101Зh 
ВХ - IOOh 

Установка активной страницы RGВ-палитры 

Входные регистры микропро1jессора 

АХ - 101Зh 
BL - 1 
ВН - номер активной страницы RQВ-паJtИТры (0 - З или 
о - 15) 1 

Определение состояния RGВ-контроhлера 
. 1 

Входные регистрw ми1сро11рочессора i 

АХ - lOlAh 

Выходные регистры микропроцессора 

BL • О - в RGВ-палитре 4 страницы по 64 регистра в каждой 
BL = 1 - в RGВ-палитре 16 страниц по 16 регистров в каждой 
ВН - номер активной страницы RGВ-лалитры (0 - З или 
о - 15) 

Запись в PMR 

Входные регистры микропроцессора 

АХ - 1018h 
BL - значение регистра 

Чтение PMR 

Вход!Ше регистры микропроцессора 

АХ - 1019h 

. Выход1Ше регистры микропроцессора 

BL - значение PMR 

Преобразование в серый цвет (gray scale summlпg) 

Вход1Ше р::гистрw .11.икропrюцессора 

АХ - 101Bh 

1 

ВХ - номер регистра RGВ-палитры, с которого начинnется 
преобразование (0 - 255) i 

СХ - число регистров, щщлежащих преобразованию (0 - 2SS) 

С помощью последней функции выбранные цвета пре
образуются в оттенки серого цвета. Такое преобразование, 
используемое, У.ак правило, для монохромных дисплеев, вы

полняется по алгоритму, в соответствии с которым каждой 

;состав~яющей цвета присваивается определенный ·вес (крас-
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ной - 0,3, зеленой - 0,59, синей - О, 11). Сумма взвешенных 
значений используется для переустановки значения каждой 

составляющей. При этом содержимое всех трех "теневых" 

регистров оказываете.я: одинаковым, что и дае'Г в результате 

искомый оттенок серого цвета. 

В 256-цветных режимах не имеет смысла испопьэовnть 

функции разбиения RGВ-палm-ры на страницы, установки 

активной страницы RGВ-папитры и определения состояния 

RGВ-контролпера, так как в этих режимах используется 

полная RGВ-палитра. 

Особеннuстн обработки RGB-nanнтpi.1 

Устанавливая 16-цветный режим, BIOS по умолчанию разби.

вает RGВ-палитру на 4 страницы по 64 регис·rра 11 каждой и 

делает активной нулевую страницу. При Э1'0М, как правило, 

инициализируются регистры только этой страницы. Следова

тельно, в случае необходимости страничной обработки RGВ

палитры вы должны сами запроrраммирова·rь регистры 

остальных страниц. С помощью функций BIOS, управляющих 
RGВ-контроллером, довольно легко определить полный спектр 

RGВ-папитры (применяемый в 256-цветных режимах) для его 

последующего использования в 16-цветных режимах. 

Следует обратить внимание на то, что BIOS в 2S6-цветных 
режимах про.граммирует не все 256 регистров RGВ-палитры, 
а только первые 248, так как последние 8 регистров должны 
по умолчанию определять черный цвет. Поэтому, если вы 

решили запрограммировать регистры 248 - 255, вам следует 

помнить о том, что очередная установка 256-цветного режима 

их не изменит. 

факты 
[j Лондон, 12 октября. Фирма АТ&Т Microelectron1cs 

объявила о выпуске 32-разрядного мнкропроцес

сора Hobblt А ТТ9201 О (тактовая частота 20 МГц, 

пронзводнтельность 13,5 млн оп./ с, потребляе
мая мощность 0,25 Вт). Его архитектура позволяет 
осуществлять обмен да1-1ными между ячейками 

памяти. Входящие в состав процессора независи

мые блоки для nредварительной выборки, 

расwифровкн и выполнения команд дают воз

можность свестн практическн к нулю время вы

полнения команд перех.ода. 

О Санта Клара (шт. Калнфорния) 12 октября. Третий 
квартал 1992 г. стал самым успешным для фирмы 
lntel за всю ее историю. Доходы фирмы составили 
1,43 млрд . дол., •~истая прибыль - 241 млн.дол. 
Наиболее сильны позиции фирмы lntel в США и 
Западной Европе, · но укрепляются они и в Японии. 

Успех вызван ростом продаж персоналы1ых 

компьютеров, созданных на базе процессоров 

lntel486. 

О На проходившей в ноябре 1992 г. в Лас-Вегасе 

выставке COMDEX'92 фирмы lntel и Xing 

Т echnology показали обработку видео файлов в 
формате MPEG на процессоре i750. Для демон
страции использовались платы ActionMedia 11, раз

работанные совместно фирмами lntel и IBM для 
воспроизведения оцнфрованной видеоинформа- · 

ции. Эти плать1 nолучилн звание лучшего экспона
та осенней выставки COMDEX'91. 
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КОПИЛ КА ОПЫТА · -
Контрольные суммы Флетчера 

В настоS1щес 11ремя компьютtl)ы находят 
широкое применение • различных сис
темах передачи данных, например в 
системах эnсктронной почты, факси
•мИJIЬной и телеконференц-связи, так 
\то пересылка файлов на большие рас-
стояния стала обычным делом. Борьба с 
помехами и оrраиичеиием полосы час
тот всегда была и останется важной 
проблемой при организации компью· 
терной свЯ3и, даже после замены уста
реsших линий телефонной связи на 
современные системы, например на 
цифровые сети с интеграцией служб 
<ISDN>. 
Самый распространенный метод 

борьбы с помехами в каналах передачи 
данных заключается в разбиении дан
ных на отдельные сообщения и посылке 
с каждым и:s них информации (в виде 
нескольких дополнительных байrов) о 
соответствующей контрольной сумме, 
которая затем используется адресатом 
дпя проверки достоверности получен
ных данных. За прошедшие годы было 
создано множество методов подобной 
проверки. 

В самых ранних методах проверка 
осуществлялась передачей контрольных 
битов чеrности. К каждому байту cootS· 
щеки.я добавлялся бит, чтобы этот байт 
содержал четное чиедо ненулевых би
тов. Нечетное чисдо ненулевых битов в 
полученном байте указывало на ошибку 

· в сообщении. Такая проверка не обес
печивала надежного выявления ошибок: 
например, байт, переданный с четным 
числом ошибок в битах, легко проходил 
м-у простенькую проверку. 
В другом методе, известном как "по

перечная проверка на четность" ( Мrl
sontal parlty), несколько байтоа данных 

. группируются а блок. К концу его до
бавляется байт четности, значение кото
рого должно быть таким, чтобы в каж· 
дом даоичном разряде блока переда
ваемых данных было четное число не· 
нулевых битов. Значение байта четно-
е Dr. l)cbl)-. Jourul, Мау 1992. 
А11 np18 --.!. МЮ" P\1blisЫ..,. SaD Маtео, СА. USA. 
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сти вычисляетсJI при выполкекии про
стой логической операции "исключа
ющее ИЛИ" над всеми байтами пере
даваемого блока да11ных. Однако и в 
этом случае пара ошибок в битах не 
будет обнаружена, если они 11ОЗиикнут 
в одном и том же двоичном разряде 
блока. 
В настоящее время более надежным 

методом обнаружения ошибок в систе· 
мах передачи данных 11ВЛJ1ется про
верка с помощью циклического избы
точного кода (Cyclic Redundancy Check -
CRC). В бопьwинС'l'Ве алгоритмов CRC 
дпя каждого б.lюка данных формируется 
16-битовое контрольное слово. Оно оп
ределяется как остаток от деления боль
шого числа, образуемого всеми битами 
передаваемого блока данных, на извест
ное 17-битовое число-делитель. Полу
ченное контрольное слово обеспечивает 
обнаружение всех ошибок в отдельных 
битах и пакетов ошибок дпииой 16 бит 
и меньше, а также всех парных ошибок 
в битах. разделенных цепочкой данных 
дпиной до 65536 бит (8192 байт). Это 
прекрасные показатели дпя метода, 
основанного на использовании столь 
малого количества дополнительных 
данных. 

Реализация алrоритма CRC осущест
влs1ется последовательным выполнени
ем операций сдвига. маскирования и 
"исключающее ИЛИ" над uждым би
том передаваемых блоков данных. К 
сожалению, архитектура большинства 
компьютеров не позволяет применять 
kом.анды, необходимые для эффектив
ного осуществления подобных опера
ций, поэтому программная реализация 
алгоритма CRC очень громоздка. Даже 
в хорошо написанной на языке ассемб
лера СRС-программе на каждый пере
даваемый бит приходится не меньше 
шести машиннwс команд, а на каждый 
передаваемый байт - свыше 50. При 
больших объемах передаваемых данных 
недостаточно быстродействующие про
цессоры могут просто не справиться с 
такой работой. 

В ICOllQe 'IO-t IWI был разработан ме
тод обварJ11111 оmибок, по эффектив-
11ОС111 ООЧ111 ве JС)'пающий алгоритму 
CRC, во~ значительно меt1ь- · 
ШИl З1Тр11 lllЧJICJIИТeJIЬHЫX МОЩНО· 
стеА. Э!Оt ~сц основанный на при- .. 
NCИelll!lllllllJQ5WIЫX сумм, предложен 

Д. Фamrp U. Fletcher) из Haциo
ll&JIWIOA -,.,ории им. Лоуренса 
(Jhltep№p) Wифорнийского универ
сиmа. 

A/iropиlll lp(lepКИ с помощью этого 
метода. а 1Dtре1улыаты анализа ero 
бwстродеt111tНраанениЯ с методом 
CRC l!IUllllJfкoвaны Д. Флетчером 
1 Шlp!UI 11111СрС журнала "IEEE 
Tra8\lol • Communlcations" за 
1982 r . .,_метода Флетчера, из
ШТ!lliА w "nд поразрядного до-
11ОЛ11е11111", liu применен а сетевых 
Про!\"IОМI l!а.Qнародиой организа- . 
ции no C'lall,\!pllalЦИ ( ISO) . И все же · 
ЖТОА Фamqia распространен менее 
друnа. 

Ка& 11 Ci~ ~щ Флетчера позвО.11.яет 
paCJl(XJlm 1 &пах все одиночные 
оwибоl,Оt1U1везамеченными очень .r'-' 
Na11YIO n а-. 0.001538% (CRC -
0,001526%1. or. метода дают так
же 1111№1111т Оlаруживать парные 
owиto 1 flnu, сели такие биты рас· 
ПOOOlellll~o близко друг к дpy
rr: 2040 lit А11 метода Флетчера и 
65535 &lf А11 С2С. lfa ПрЭКtИке ЭТО 
03118W\', ~ арк вроверке с помощью 
CR.Cбmr.,._. все парные ошибки · 
J 6JшJ1181Х~НОЙ ДО 8191 баАт, 
тоrда Ш !1111'1Фlетчера гарантирует 
обнаруzеа 111111 ошибок а блоках 
данв1111t.-.255 байт. 

д.1.rAllt(Ы.lldlr) -
ptDpll&Ra. уhрае.ленш~ 
llP""h-• процессам1t 
du Cll8lt.8llilll nромЬШL11енности, 
~fal&ннwx 
du411мtаРмной сsязи, 
~oicmeмд.'IЯNASA 
•~8taЦUQнНOil сш:темы 
а....-. 
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Сущность аnrорнтма 

, Подсчет контрольной суммы по алго
ритму Флетчера осуществляется с по
мощью двух 8-биrовых чисел. Вначале 
они рарны О. Затем к первому числу по 
мере обработки передаваемых байтов 
прибарляется их значение. Полученное 
число делится. 11а 255, а остаток от 
деления сохраняется · в качестве нового 

значения первой контрольной суммы 
(sum 1). Вторая контрольная сумма 
(sum2) опредепяется почти так же. Вна
чале равная О, она обновляется с каж

.дым обработанным байтом, что дости
гаетСJI прибавлением текущего значе
ния suпtl. Полученная сумма тоже де
лится на 255, и остатоJI: запоминается 
как новое значение sum2. В примере l ,a 
приведен псевдокод, реализующий та
кой алгоритм. 

nередать обе контрольные суммы дпя 
проверки адресатом можно их простым 

добавлением в конец передаваемого бJJО
ка данных. Тем самым будет обеспечено 
надежное обнаружение ошибок, однако 
при этом не реализуютсsr многие из 

достоинств метода Флетчера. Предпоч
тительнее вместо контрольных сумм пе

редавать два их новых значения, по

зволяющи" получить на другом конце 

нулевую контропьную сумму для всего 

передаваемого блока данных. Первое 
эиачение определяется вычитанием из 

255 остатка от деления на 15$ реэульта
та сложения двух байтов, соответствую
щих контрольным суммам сообщения, 

· второе значение - вычитанием из 255 
остатка от деления на 255 суммы байта. 
соответствующего текущему значению 
первой контрольной суммы, и его пре
дыдущего значения. Пс:евдокод этих вы
числений приведен в примере 1,б. 

Пример нз peanьнoif жн~нн 

На практике я столкнуJlся с методом 
контрольных сумм Флетчера в 1989 го-

•) 

integer i , suml , sum2; 

suml = О; 
sum2 = О; 

ду, когда занимался оптимизацией экс
rtе~иментальной воsrоконно-оптической 
локальной сети с несколькими У3J1ами 
обработки данных. ПроИЭ80дительнос:ть 
этой сети не оправдала охиданиА поль
:юватепей. 
Изучив ситуацию, я · установил, что 

при заrрузКе сети на полную мощносrь 
цеНтральныА процессор тратит больше 
половины своего времени работы на вы
полнение функции (на Jt:Sыкe С), вы
числяющей первую контрольную сумму 
Флетчера дла блоков данных дпиной 
2040 байт (пример 2,а). После комnи-: 
JUщии на язык ассемблера дла процес
сора Motorola 680х0 был получен 
псевдокод, приведенный в примере 2,6. 
Это достаточно эффективный псевдо

код: все переменные содержатся в реrи
етрах, нет лишних операций заrру-.JКИ и 
сохранения, так что прос11'Ьlх путей оп
тимизации ее работы. казалось бы, не 
видно. Однако на выпоnнение 1 З команд 
Jsнутреннего цикла требуется в среднем 
84 машинных цИХ.па, с i'fетом того, что 
каждая из двух операций вычитания 
производилась в половине всех прохо

дов. При использовании процессора 
68010 О~ МГц) такие вычисления за
н14Мали 8,4 мкс на один байт, или 
примерно 17 мс при обработке блока из 
2040 бай1 данных, передаваемых по 
сети. 

Напрашивается такой путь оптимиза
ции данного алгоритма: исключить по
следний оператор lf и заменить его на 
операцию вычисления остатка, коrорая 

выполняется при выходе нз цикла. <Это 
вполне возможно благодаря линейности 
оператора вычисления остатка: остаток 
от деления на 255 суммы чисел равен 
сумме остатков от деленlUI на 255 тех 
же чисел.) Однако при этом сумма sum2 
должна быть представлена как дпинное 
целое (32-битовое) число. Переполне
ние в таком случае невозможно при 

дпине nерсдаваемоrо бло.-а данных (len) 

for i f rom 1 to message_length do 
surnl = ( suml + message (i J ) modulo 255; 
sum2 = ( sum2 + suml ) modulo 255: 

end for 

checkl = 255 - (( suml + sum2 ) modulo 255); 
messa~e(message_length+l) = checkl; 
check2 = 255 - ( ( suml + checkl ) modulo 255); 
message[message_length+2J = check2 ; 

nрнмер 1. ПсеаАОКОАдn• а•1nо11ненн8 nepaoli (•) н ат0рЬд (6)часtеАurормтмаФМ't ... р8 
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меньше 132 /255 байт, так как !!rro зна
чение пеж:ит даже немного выше верх

ней границы адресного пространства 
процессора 68010 (224 байт). 
Далее оператор цикла for можно за

менить на чуть более быстрый - whlle -
и при каждой проверке условия выхода 
из цмкпа уменьшать переменную len на 
1 (с помощью комацдЬI DBRA на языке 
ассемблера), поскольку сохранят• 11а
чальное значение этой переменаtоА не 
требуется. Попученный а резул1отате 
псевдокод приведен в примере З,а. При 
этом регистры используются. следую

щим образом: 
DO содержит эначение первой конт- . 

рольной суммы (suml ); 
· D 1 содерж:иr эначение второй конт
рольной суммы (sum2); 

D2 содержит длину (в байтах) блока 
передаваемых данных (]en); 
АО содержит указатель блока переда

ваемых данных (ptr). 

Псевдокод, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ внутрен• 
ний цикл, приведен в примере 3,6. Все 
примеры не содержат ни хода загрузки 

регистров перед входом в основной цикл 
вычисления, ни кода вычисления остат

ка or sum2 и сохранения эначений по 
окончании основного цикла. Такие из
менения сократили внутренний цикл до 
восьми операций на байт, и дпитепь
нос:ть его выполнения составила 56 ма
шинных циклов, или 5,6 мкс на один 
байт. Х01·я и Э1'о уже неплохо, в запасе 
осталос• еще несколько ухищрений. 
Очевидно, что после прибаВJiени11 эна

чения байта к текущему значению сум
мы sum i дпя определения остатха от 
деления на 255 нужно выполнить три 
операции. Их можно сократить до од
ной: add.b (a0)+,d0, применяя правила 
однобайтовой арифметики, поскольку 
значение суммы sum 1 не должно выхо
дить 38 пределы интервала О - 254. Как 
выяснилось, эта замена обеспечивает 
ПОЧТИ беэошибочные вычисленlUI: толь
ко .в случае переполнения полученная 

контрольнаsr сумма окажется на 1 мень
ше правильного результата . 

К счастью, в наборе команд процес
сора 6801 О предусмотрена команда рас
ширенного сложения дпя выполнения 

арифметических вычислений с повы
шенной точностью: содержимое двух 
регистров складывается и результат уве

личивается на 1, если при выполнении 
команды добавочный бит стал не11уле
вым. Этот бит будет установлен • 1 
nре.цыдущей командой сложения, если 
суМма nре8ысит 255. Если сохранять в 
pentcтpe О и прибавлять к нему с . ~о
мощью операции расширенного сложе

ния результат п~естаующеrо сум

мирования, посл~ний можно увеличи
вать на 1 при каждом переполнении. 

$1 



•) 

registe·r unsig11ed cl;a r •p~J-; 

t·egis t er shcrt 1;-it j . len, sш~l . 

surnl = sшn2 = О; 
f or ( i=~; i <le11; i ++! 

StUi\l += *ptr"""+ ; 
i f (!}1.unl >= 25S) s~inl 255 ; 
sш~2 += sнml : 
if (sum2 ~= 255) sн:n2 255; 

}. 

б) 

sum2; 

;~orii~O ; i<len; i++) 
L._28 

~_32 

if(suг..l >= 255i sшnl 
sum2 += swnl; 

255 ; 

Прнмер ] . Нос~nтнм11знро111нна11 функцю1 на 11з~.1ке С ( 11) и nсе1докод на .1з~.1ке acceмбne
pit (6) д1111 1ычис.nенн11 контроnьно~:i сумм~.1 . 

., 
(-, --- ------------------. 

reqiater нns ig;1ed ct:or.· •ptr; 
п<gister s hor t ir.t sщil, ler. ; 
r·egist:er uг.s .igni!d lc·ng int SJ.m2; 

su1rtl .,, swn2 =- О; 
while ( ler.-·- ) 
{ . 

suml -t = *ptr-t-+; 
if (swnl >= 255) su:el 255 ; 
sum2 += surol ; 

!H.L'112 '!= 255; 

б) 

loop nюveq itC ,dЗ 
rnove .b (a3) +,d3 
add . w dЗ , dO sщпJ 

сшр .11 #255,dO 
Ыt . s no_ Sllb 

+= 

s•Jb . ·.r ~255 , dO if ( s~mй 

:io."sub add.l dO,dl sum2 ~:: 

*ptr++ ; 

'>::: 255) 

suml ; 
dl1ra d2, l oop •11hi l e (l e11·· - ) ; 

s uml ·н::~ 
...: • . JJ ; 

11рнмер 3. Оnтимнзнро1акн1111 функцн11 на 11зыке С ( •) н оnтнмнзнро1анн1>1" nсе1докод на 
Jl:IЬIKlt ассем6n11ра (6) дn11 1ь1ч1о1сnен1111 контроnьноi1 суммы 

Прnnда. в одном случае эта схема 11с 
срnботает: ecJJи при сложении со значе

нием суммы suml, хранящимся в реги
стре DO, получится 255. Такое число не 
подчиняется алгоритму контрольных 

сумм, так как выходит за предель1 

интервала О - 254, и в то же время 
недостаточно 11елико для обеспечения 

J2 

переполнения. Эта проблема решается 

ен~ данного цикла . Если такая ситуация 
возникает в конце передаваемого бло

ка даю1ых, то вместо требуемого равен
ства О сумма .S\lm 1 будет равна 255, что 
ле1"'Ко проверя(..'ТСЯ 11а выходе из цик

ла. Еслн же такая ситуация возниха
ет не в конце цикла, то прибавление 

к suml следующего ненулевого байта 
вызовет переполнение, которое испра

вит ошибку. Значение suml, как вы уже 
знаете, используетсsr для вычисления 

sum2. Поскольку его значимой частью 
является остаток от деления на 255, то 
прибавление ошибочного значения 255 
равносильно прибавлению правильного 
нулевого значения. 

Использование регистра D4 для хра
иен.ия константы О, необходимой _для 
выполнения расширенного сложения, 

позволило сократить число операций 

во внутрен11ем цикле до 4 (пример 4) . 
Такая оптимизация значительное улуч
шае-r исходную версию. На обработку 

каждого байта проверяемых данных 
приходится лишь 4 машинные команды. 

Каждая из трех операций сложения 
длится соответственно 8, 4 и 6 машин

ных циклов, а операция отрицательного 

приращения и услозного перехода - 1 О 
машинных циклов, итого 28 машинных 
циr.лов на байт. Однако время выполне
t1ия цикла можно значитет.но сокра

тить путем его развертывания. 

В окончательном варианте псевдокода 
я развернул внутренний цикд в 16 по
следовательных проходов следующим 

образом. Предварительно в адресный 
регистр был помещен адрес последова
тельности из трех команд для выполне

ния сложения, соответствующей пер

вому проходу цикла. Определение адре

са осуществ11ялось по остатку от деле

ния значения счетчика байтов на 16. 
Если он был равен О, цикл эавсрщался, 
если - 1, устанавливался режим выпол
нения последней группы команд, и т.д. 

После этого для компенсации потерь от 
развертывания цикла счетчику байтов 

присваивалась 1/ 16 его текущего эна
чсниil. 

Теперь на каждый обрабатываемый 
байт стало приходиться по три команды 
сложения, что составило 18 машинных 
циклов. К тому же на каждые 16 байтов 
выполнялось еще по одной операции 

отрицатеJtЫIОI'О 11·~ираще11ия и условно
I'О перехода, итого в среднем 1О/16 
машинного цикла на один байт. 

Таким образом, псевдокод стал вы
полняться в четыре с лишним раза бы

стрее исходного (18 S/ 8 машинных 
циклов вместо исходных 84). П римене

нис 011тимизированной версии в сети 

поч1н уД11оило се пропускную способ

ность. Хотя приведенный псевдокод вы
числе11ия контрольных сумм Флетчера 

написан tta языке ассемб;~ера для про

цес~ора Motorola 680х0 и является ма
шинно-зависимым, 011 может получить 
широкое распространение, поскольку 

сходные команды имеются на всех 

известных мне современных компью

терах. 
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Register 
DO 
Dl 
!)2 
D4 
АО 

loop 

Usage 
t he fi1·st ctiecksuш \•':llue (suл1l) 
t he second checksнm value ( sшn2 ) 
the l e11gth .iн Ьytes of tt·,e buffer ( le«) 
cont.ains ze r o, for the addx . b inst.Iuctim, 
point er to t~1e b\itfer (ptr) 

S\:!111 += •ptr++; 

чающее ИЛИ". В среднем получается 
6,5 оnераций на бит, или 52 011ерации 
на каждый байт сообщения • почти в 20 
раз больше, чем нужно при исnо.r1ьзсва-
11ии метода Фле1·чера. 

add .b 
addx. b 
i\dd.l 
dЬra 

(aO)+, dO 
d4, d0 
dO, dl 

if (r>urnl >= 2S6) sщnl +~ ; ; 
sщn2 += s ttml; 

_ _J 

J:lтак, метод контрольных сумм Фле-r~ 
чера, ре1щизуе111ый с помощью про· 
стого алгоритма, который можно запи
сать в :виде 11ескодьких строк, обссnс•ш· 
вает превосходное качество обнаруже
ния ошибок в передаваемых блоках дnн
ны х. По уроон10 на_цежнос-rи алгоритм 
Фле.·чера сравним с алгоритмом CRC, 
но требует меньших (в 11еско11ько раз) 
затрат вычиСJ1ительных мощностей. Ес
ли вы хотите добиться надежной компь-
1отерной связи в системах с аппарат
ными средствами средней и низкой 
производиТельности, применяйте метод · 
Флетчера. 

d2 , lcop whi le ( J.еп --) ; 

Прнм&р 4. Окончательнмн аариант nсеадокода д1111 аычнсnенн11 ко1tтро11ьной суммы 

Метод Флетчера -~рот~ CRC __ Лучшие из проанализированных 

Ивтересно сравнить предложенный вы
ше аm'Оритм с написанной на языке 
ассемблера, .J!.Орошо отлаженной СRС
программой. 

мною СRС-программ имеют внутрен
ю1й цикл, в котором на каждый бит 
сообщения выполняются по две коман
ды слежения и сдвига, условный пере
ход и одна или две операции "иск.,1ю-

• 
----·-"-----

Уважаемые ~штат ели! 
Мы продолжаем пубJ1икацию спиСJС011 статей из 0•1ереднь1.Х 11ьmусков 

журналов "Dr. Dobb's Joumal", "LAN TcchnoloJY" и "DBMS". 
Вы можете заказать копии заинтересовавших Вас статей, а 111.кже их nере1юд на русский язьIХ. 

Стоимость копии одной 1,.'1·атьи нез.'tвисимо от ее обьем.а (с учетом почтовых расходов и НДС) 149 руб. 
Для получения кош1й следуе·r пере•1исдить соответствующую сумму ТОО "НОРМА-СП" нар/с 467094 в ПКБ "Ба.пчуr" 

хор/с 161250 ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ г. Мос.квы, МФО 201779 и направить хо11ию плаrежноrо поручевЮ( вместе с -.заяв1:ой по ацресу: 
115230, Москва, М-230, Варшавское шоссе, д.42, ТОО "НОРМА-СП". 

В заявке необходимо указать название статьи, фа,'1илию а1:1тора, нuзваяие журнала, его номер и rод выпуска, 
а также свои им11, отчество, фамилию и адрес (с почтовым индексом> . 

Копии статей будут высланы в Ваш адрес в недельный срок пос..'lе получениR заявки и коr1ии платсжноrо поруче11и11. 
Для получения перевода статьи на руссхий RЗЫJС следует направить :заявку на ее перевод по указанному uыше адресу. 

Вам будет выслан счет на ОПJ18ту расходов по переводу и его пересылке. 
Телефон дmа справок: 111-32· 72 
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POSTMORTEM DEBUGG/NG Ьу Matt Pleltek 
Средсnо 01·ладки, :Jа1СJ1ючающеiiся в сохраненни сос;·rояния комr1ьютерв 11 
мо"ент краха системы, позоол11ет эффе"'rиоwо находить оw11бки, особс:11но 
для программ, рзботающих в среде Windows в защ11щсн11ом режиме. 
AN EXCEPTION HANDLER FOR WINDOWS Э Ь~ Bretl Salter 
Отладчик WINX.386 позволяет отс.пеж~.вать uce собьrr1н1 n1111 работе 
Wind.ows о расширенном (enhanced) режиме. 

YOUR OWN PROTECТED-MODE DEBUOGER Ьу Rick Knoblaugh 
Резидентный отладчик AJ!g защ1tщеиисrо ре>1шма . работы процессорое 
386/486, использующий отпадоч11ь~е perttcтpы, nоэ11ОJ111ет ра:омещ."ТЬ 1'0ЧКИ 
останова в пк.ООм участке выпопн11емоrо кода. 

HJGH-RESOLUTION TIMJNO Ьу Thomas Roden 
СnосОб реализации таймера с высоким разрешением м11 ПР"f1ЮММ. р~бота
ющих 11 среде DOS. 

AN IMPROYED l.ISP-SТYLE LIВRARY FOR С Ьу Douglш Chuhb 
Усоверше11ствованныА вариак-r С-611бл1ютеки, вк,1ючающr.й в сс:б11 мо1.Ц1Юе 
средс1·во дл11 "сборки мусора", содержит ко11струкц11и, аиалоm•mые 11спW1ь
эус:.~ым в 11зь~ке L!sp. 

ТНЕ UNIVERSAL DEBUGOER JNTERFACE Ьу Dani~I Мапп 
Обсужденrtе проблемы созда11и11 маw1111ио-11езавис11мых О'rладочных средств. 

DEBUGGJNG REAL-TIME SYSTEMS 
Ьу Gurjol Singh, Moses l oseph апd Dave Darмlt 
Прющип модульности и постеnенноr'О 11аращивани11 н отла•иванн11 систем 
реального време1111 noз110J111c·r с:делать 11х иаnежными и функциональными. 

CRASH TRACEBACKS IN UNIX Ьу Аlап Dunhшn 
Конnнлнрование кода с о·rладочной 1шформациеl\ r1оэ11ОJ111ет в CJ!y'lae краu 
программы про~1звс:сти "оорат11ую прокрут~..-у" ее работы путем анализа 
зафнксироrонных состоян11А стека. 

WINDOWS TOOLHELP Ьу М{Ц Sa.~ 
Описан11е библиотеюt DLL, пред1шз1шчс11иоl\ МА анализа и модификации 
текущего состояния среды Windows, в том числе выгрузки из nамtти находя
щихса там программ и DLL 
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А VJDEO COMP.'.TIBIUТY INTERFACE FOR nлrno DEBUGGER 
Ьу Dаппу Thorpe 
О11иса111tе интерфеlkа, испо,1ьзуемого отлад•111кс1м TurЬo Debugger дл11 пере
К.lllОЧСНИА оидС!!J>С*И~fОD 11ри работе в среде Windows 3. 
Hf.tP AND ТНЕ JNSTALl.ATJON ВШЕS Ьу А/ S/e-,<ens 
О11нсан11е справочника (hclp) е пакете D·Flar. 
DOWNSTREAM Ьу Jefl Duntema1111 
Оr·руктур11ое 11роrраммнроаат1е: анализ нспопьзооа11и11 1СJ1ассэ "11оток" 11 
диалоrе дл11 откры1·ия файлов. 

РООН AND 1'НЕ SPACE STATION Ьу Mlcha.l Abrash 
Способ быстрого опредме11иа ЦDеТа nооерхносrи в npoцecr.e nреобраэоозншr 
прос:тр~онственных. фиrур 11ри треn1с.рной анимации. 

COMINO ТО GRJPS WITH ТНЕ INFORMAТJON AGE Ьу Wlllktm F. lolilz 
Аналиэ вэаимодеАс:тви ·• DЬIЧИСJIИТСЛЬНЫХ С)ЮДС1'8 и Tt'.JICKOMM}1Ш~aциll. 

October 1992 
S/ZINO UP APPLICATIONS FRAMEWORJ<S AND CLASS LIBRARIES 
Ьу Ray Yalde1 
Аналиэ и оцснц различных средств, прец11аэначе1шых дт1 разработl(Н rра
ф11чесюtх пользова~ьских юrrерфейсов оЫС<Жого уровн>1. 

OIIJECТ-ORIENTED PROORAМ CONS'fJШCT!ON Ьу William G. Wo111 
Описание 1U1аси Plup, CJl)'XDЩero ДJ1>1 стыковки OOЫIC'l'OB 11р11 ~ктно-ор11-
ентнроааином программировании. 

SUPERDISTRIBUТION AND ELECТRONIC .OBJECТS Ьу Brad Сох 
06су»"дение воэмо•ности перехода JC иетрадищ1онному способу рзспростJW> 
нения проrраммны:х средств: бссп..1атному прно5ретению программ и 11х 
компонеlМ'ОВ и oпnwre по мере нсnольэован1111. 

А TASTE ОР DY1.AN Ьу Davbl Betz 
Ноеыl< о6ыктно-ориентироваm1ыl\ 11эы~: Dylan ф11рмы Appte Con1p11tc1· обе~· 
печива~·r автомsтичесt.-ое расnrедсление nам"тн, проверку 1·иnоо данш~х 11 
11.инамн~кую стыкооку о6ъс1СТО8 на этапе: вы110J1Нени11. 

DPMI МЕЕТS С-++ Ьу Frtfd~r/ck J!ewe/J 
DPMI ·· средстео, nозrюn11ющее DОS-проrраммам рабо1•uть в эащ11ще1111ом 
реJ1Симс, В статье описыва<:тс:11 орrаниэац11я р3а11модейств11я n ро1~мм 11 OPMJ 
с помощью бибl!иотекн l(JJ3CC()I 11зыка С++. 
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КОПИЛКА ОПЫТА -
Верификация файлов 

Проверка файлов с помощью 32-разрядного циклического избыточного кода. 

ВерификаЦИ.11 файлов • это проверка 
. их целостности. Пользователю аажно 
знать, не изменилось пи без его ведома 
содержимое файла, независимо от при
чины изменения: из-за сбоя оборудова
ния, ошибки в программе или по зnому 

fМЫCJIY. . 
. Несколько неприятных событий в 
моей практике побудили мен.я заняться 
разработкой удобного и надежного спо
соба проверки целостности файлов. 
ВыполняR на домашнем компьютере 

ряд непроверенных программ, я увидел, 

что по меньшей мере две из них вызвали 
случайные повреждения файловых сис
тем. Одна из ~их систем работала под 
управлением операционной системы 
<ОС) UNIX, друrая • nод управлением 
MS-DOS. После восстановления явно 
испорченных данных я уже не мог до

верять и остальным частям файловых 
систем: может бы·ть, другие файлы тоже 
получили повреждения, но не столь за

метные? 

Второй, более треаожный случай за· 
ставил меня усомниться в достоверно

сти всех файлов, хранящихся в компь
ютерах вычислительной системы моей 
фирмы. Это произошло, когда· один из 
наших поставщиков программных про

дуктов в разговоре между прочим упо

мянул, что компьютеры в фирме, где он 
работает, заражены вирусом "Stoned". 
(К счасrыо, тревога оказалось ложной.) 
Наконец, недавно было решено разра

ботать программу, позволяющую кпиен· 
там переписывать на свои компьютеры 

из нашей информационной вычисли
тельной сети "эаппаты" д.1111 обновления 

. приобретенных у нас программ. Я на

. писал кебольwУJО rrрограмму ввода 
i файла-"заппаты" в исходный файл. 
: Однако для упрощени.я программы был 
: необходим способ идентификации и 
1 верификации файла, под.nежащеrо ис
: правлению. Иначе, если бы перед вы-

с Dr. Dobl>011o\11'1181, М8)' 1т. 
. А11 ripll ~мd. М.tТ N>liablaa. Su М.tю, СА. USA. 
i 

j4 

М. Не А Ьеон 

полнением :fl'QЙ программы попюоаа
тель успел изменить в фаАле хоть не
сколько строк, она могла бы его просто 
испортит~.. 

Все эти проблемы решаются в два эта-. 
па. На первом работает алгоритм CRC-
32 (JZ-Ыt Cycllcal Redundaney Смсk -
проверка с помощью 32-разрядного 
цикпическоrо избыточного кода), поово
J111tощиА идентифицировать файлы по
добно тому, как идентифицируют от-
печатки пальцев. На втором этапе 
программа CRCМAN соодает список 
контрольных значений CRC-32 для 
всех файлов в дереве каталогов, чтобы 
потом можно было их сравнивать с 
вновь вычиспенными значениями кода 

CRC-32 для файлов в том же дереве 
каталогов. 

Апrорнтм CRC-31 

В основе этого алгоритма лежит форму
ла вычисления значения кода CRC-32, 
одобренная Международным консульта· 
тивкым комитетом МСЭ по телеграфной 
и телефонной связи ( ССIТТ). Алгоритм 
CRC-32 используется в протоколах об
мена данными, например HDLC и 
ZMODEM, д.пя провер!Qf целостности 
бжжов данных, передаваемых а различ
ны~ средах. Вычисление значения кода 
CRC-32 производится методом де.пекtfя 
полиномов: "полинома-генератора" на 
"полином-сообщение".• 1' передаваем()м 
блоке данных (сообщении), независимо 

. от ero д.nины каждый бит рассматрива
ется как коэффициент некоего дпин
ноrо полинома. Например, байт РОН 
(в шестнадцатиричном представлении) 
будет выrтrдеть СЛWJQЩИМ образом: 
l•X7 + l•X6 + l•X5 + l•X4 + О•Х3+ 
+ О•Х2 + О•Х1 + О•х°. 
Члены полинома с нулевыми коэффи

циентами отбрасываюте115 и он принимает такой вид: х.7+х6+х +Х4• 

Показатели степени чпепов полинома, 
сосmsетствующеfО всему файлу, будут 
очень велики, ко это не .влияет на 

алгоритм вычисления з1-1аче1Jий кода 
CRC-32. 
В алгоритме CRC-32 е качестве "по

линома-генератора" используется сле
дующее выражение: Х32+Х26+Х23+Х22+ 
+х111 +xu+xl6+x11+x1o+xs +х1 +xs +X4+xi+ 
+Х1+1 . 
После деления этого полинома на "по

пином-с;ообщение" частное отбрасыва
ется, а остаток испQЛьзуетс.я как значе· 

ние кода CRC-32 для данного файла. 
Этот вычислительный процесс выnол

няетСS1 на персональных компьютерах 

достаточно быстро и эффективно. Для 
программы CRCМAN я выбрал версию . 
алгоритма CRC-32 с использованием 
таблицы nреобразованщ~, что позволИJJо 
ускорить вычисления благодаря некото
рому увеличению необходимого о(Тhема 
ПаМSJТИ. 

Способы вычисления значения кода 
CRC подробно *уждаtОТся во мноr~ц 
изданиях (см. щt:же раздец "Литер~" 
тура"). 

Особенности апrорнтма CRC-31 

В программе CRCМAN каждому кон
кретному файлу соответствует 32-раз
рядкое ЧHCJJO, как бьi "отпечаток 
пальца" данного файпа. Отnечаток 
пальца человека строго индивидуален, 

однако, к СQЖ.алению, этого нельзя ска· 

зать о файпщс. В ми~ существует боль
ше 4 294 967 296 (2 ) раэличных фай- . . 
лов, поэтому заранее очевидно, что не

КОТ()рые из них моrут иметь одинаковые 

значения кода CRC-32. Однако ал
горитм CRC-32 обладает очень удобны- · 
ми для верификации файлов особенно
стями: 

• каждьiй бит сообщения вносит свой 
вклад в формирование значения кода 
CRC-32, тах что иэменение любого бита 
в сообщенИи и;sменяет и соответствую..! 
щее данному фа.Аду коцтр9-11ы1ое 1Jк11.че·. 
H_Jfe; 



• даже небольшие изменения а сооб
щении обязательно порождают измене
ния значения кода CRC-32 (у двух фай
лов, раЗ./lичающихся лишь несколькими 

битами, несомненно, будут разные ко}f
ТJ>9ЛЬНЫе значения); 

~ rистоrрамма зависимости значений 
кода CRC-32 от входных сообщений 
имеет вид почти прямой линии, т.е. 
для данного сообщения вероятность по
.пучения определенного контрольного 

значения примерно одинакова во всем 

диапазоне вооможных значений кода 
CRC-32: от О до FFFFFFFFH. . 
Именно :nи особенности были учтены 

комитетом ССIТТ при выборе алгорит
ма (::RC-32. Программа CRCМAN 
nракт1-1чески обязательно "выловит" 
случайное изменение в файле, посколь
кr ВерОЯТllОСТЬ Т8/{ОГО нарушения ИЛИ 

модификации файла без изr.Jенения зна
чения кода CRC-32 ни•1тожно мала. 
Еще одной особенностью кода CRC-

32 является его невоспроизводимость, 
или необратимость (noninvertaЫlity). Для 
защиты от случайного повреждения 
файла это свойство кода CRC-32 не 
используется. однако, если наша цель -
обнаружить зараженные вирусом фай
ль1, оно становится просто необходи
мым. 

Типичный вирус может изменить ин
терпретатор команд СОММАND.СОМ 
системы MS-DOS. Моей версии файла 
COMМAND.COM соответствует конт
рольное значение 02f8690cH. При изме
нении вирусом содержимого этого фай
ла у него, несомненно, будет другое 
значение кода CRC-32. При этом разра
ботчику программы-вируса нужно доба
вить новые байты к концу файла таким 
образом, чтобы первоначальное конт
рольное значение было восстановлено. · 
К сожалению, это вполне возмож110. 

Разработчик вируса может сначала до
бавить ограниченное число байтов в 
конце файла COMМAND.COM, вычис
лить новое значение CRC-32 для изме
ненного файла, а затем систематически 

. перебирать все новые и новые дополни
тельные байты до тех пор, пока случай
но не получит комбинацию 1Sайто11 с 

·. правИJJьным контрольным значением. 
При этом, исполЬ3уя эффективный ал
горитм, значение кода CRC-32 можно 
вычислить за 1 мс, а для подбора ком
бинации байтов с Jfеобход~.tмым значе
нием кода CRC-32 потребуется не
сколько недель работы компьютера. Од
нако примс::нение достаточно мощного 

процессора цозвоЛяет решить задачу за 
один вечер. · 

Итак, программу, вероJ1Тно, сможет 
одолеть особенно "умн.ый" вирус, ЗilТО 
она Jiепременно выявит СЛ)"lайно нapy-

)l('YPНNf Д./'AJJOli&A 1/1993 

шенные файлы. Дальнейшие усовер
шенствования программы улучшат ее 

возможности в борьбе с вирусами. На
пример, если наряду со значением кода 

CRC-32 запоминать таЮ1Се длину фай
ла, уже зто сущесnенно затруднит 

задачу разработчика вируса, ecmt не 
сделает ее невыполнимой. 

Прнмер t. Соаержнмое фаАм ТEST.CRC 

Пример 2. В~.1хоаноА фaii• nporp•~ CRCMAM 

Работа проrраммw СRСМАН 

Выполняя две..-раапичные задачи, про
грамма CRCМAN работает •двух режи
мах: в одном для создания списка имен 

файлов и соответствующих им значений 
кода CRC-32, а • друrом для проверки 
файлов по :nому списку. Режим работЬJ 
опредеп.яется командной строкой вызо
ва программы . Д1U1 работы в первом 
режиме программу CRCМAN · следует 
запускать с помощью такой командной 
строки: CRCМAN-b dlrec1ory crc-flte
name. Программа CRCМAN вычислит 
значение кода CRC-32 для каждого 
файла в указанном 11 командной строке 
каталоге и во всех его подкаталогах и 

поместит ре3ультаты а файл, ИМjl кото
рого задано в качестве второго парамет

ра в командной строке. Создаваемый 
файл - это обычный текстовый АSСП
файл, с которым можно работать, 
используя любой текстовый редактор. 
Этот файл содержит последователь
ность строк, в каждой из коrорых запи
сано значение кода CRC-32 для данного 
файла, а за ним --имя этоrо файла. 
Например, для проверки каталога с 

моей статьей на компьютере, работаю
щем под управлением MS-DOS, я запу
стил программу CRCМAN с помощью 
следующей командной строки: 

CRCMAN-b. C:\ CRCFILES\TEST.CRC 

При этом был создан файл TEST .CRC 
(пример 1 ) . Впоследствии • смогу про
верить целостность файлоа (с моей 
статьей), запустив программу CRCМAN 
для работы во втором режиме с по
мощью командной строки CRCМAN 
C:\CRCFILES\ TEST.CRC. В этом ре
жиме программа CRCМAN считывает 
каждую строку списка значений кода 
CRC-32, снова вычиСJJяет контрольн~ 
значение CRC для соответствующего 
файла Н3 списка и определяет, совпада
ет ли оно с сохраненным ранее значе

нием. Работая над этой статьей, а 
изменил в текстовом фаАле несколько 

строк, запустИJ1 программу CRCМAN и 
nолучИJ1 Юfформацию, приведенную в 
примере 2. Программа правИJ1ьно опре
делила два измененных фаЙJlа. Текущая 
реализация nроrраммы при обнаруже
нии изменений выводит на экран сооб
щение об ошибке. Промышленная вер
сия программы может выполи.АТЬ сколь 

уrодно сложные действия. 1 

Проrраммн1о1А код 

Программа CRCMAN (см. листинг 1) в 
среде MS-DOS работает с любым из 
компитrrоров языка С, в среде ОС XE
NIX • с компилятором языка С, соответ
ствующим соглашению K&R (Б. Керни
rана и д. Ритчи), в среде ОС UNIX - с 
компилятором языка С фирмы Micro
soft. Возможность работы этой програм
мы в различных средах ( portaЫ/ity) . 
достигается без выполнения каких-либо 
дополнительных действий, за несколь
кими исключениями. Например, вер
сиа 6.0 компил.АТора языка С фирмы 
Microsoft выводит на экран предупреж- · 
дающие сообщения уровня 4, поэтому 
компиляция данного кода должна вы

полняться с опцией /WЗ. а 11е с опцией . 
/W.4. Кроме того, eCJJи программа ком- · 
пилируется для работы под уnравлени- i 
ем ОС UNIX, то получить правильный · 
программный код обработки каталогов · 
можно, определив именованную кон
станту ОС UNIX. Некоторые места ис
ходного кода выделены операторами 

#ifdef ОС UNIX. Это вынуждает про
граммиста, компилирующего данный 
исходный код 11 среде ОС UNIX или 
XENIX, указать именованную констан
ту ОС UNIX либо в тексте программы, 

. либо 11 комаliдной строке. 

Марк Р. НеМ>СЬн (Mark R.. Nelson) -
tи1це-президент фирмы 
GreenШJI Sojtware и tмтор кнши 
"The Data Compres$ilm Boof(' 
(ММ' PuЬ№hlng). 
EtooiJpec: 16419 Da1Ios Parkway, 
$uitej70, Dal/4s, ТХ 7j248. 
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Программный код CRCМAN выпол
няется следующим образом. Прежде 

всего функция mainO программы 

CRCМAN должна вызвать функцию 

BulldCRCTaЫeO, которая инициализи
рует все значения в массиве 

СRСТаЫе[]. Далее по ходу выпо1шсния 

программы они используются всякий 

раз, когда вычисляются значения кода 

CRC-32. 
Следующая после формирования таб

лицы значений кода CRC-32 задача 

функции mainO - проверка выбранного 
пользователем режима работы програм

мы CRCМAN, основаииая на анализе 

значения параметров командной стро

ки. Если значение параметра args фун
кции malnO равно 2, считается, ч1·0 в 
командной строке был указан единст

венный параметр - имя файла, поэтому 
вызывается функция CheckFitesO. Если 
значение параметра args равно 4 и пер
вый параметр равен -Ь, считается, Что 
программа работает в режиме соодания 
файла-списка значений кода CRC-32, и 
вызывается функция Bui1dCRCFileO. 
Если же ни одно из этих условий не 

выполнено, то программа завершается 

появлением на экране монитора указа

ний по ее ИСrlйдЬЗО13аНИЮ. 

Соэдание фанnа-спнска 
3неченнн коде СRС:.Э.1 

Программа CRCМAN должна выqис

лять контрольные значения для одного 

или более файлов, работая в обоих 
режимах, но при создании списка зна

чений кода CRC-32 появляется допол
нительная работа - перемещение по 

дереву каталогов, которое- в зависимости 

от среды <ОС UNIX или MS-DOS) вы
полняется по-разному. 

Функция BuildCRCFiteO открывает 

выходной файл, куда будут занесены 

имена всех фай11ов и соответсвующие 

им значения кода CRC-32, и вызывает 
функцию ProcessAllFilesO для выпо11-
нения всей работы. Этой функции пе

редаются два параметра командной 

строки: составное имя каталога и ука

затель структуры FILE для файла-спи
ска значений кода CRC-32. 
Функция ProcessAllFilesO одинаково 

выпо11ня~тся в средах ОС UNIX, XENIX 
или MS-DOS с использованием раЭJ1ич
ных компиляторов языка С. К сожале

нию, имена функций и структур дан

ных, необходимые для работы в различ
ных средах, немного отличаются друr• от 

дру~·а . Программный код для этой фун

кции показан в примере 3. 
При его выполнении в различных сре

дах используются разные функции: для 
открытия каталога и чтения очередного 

имени файла в среде ОС UNIX - функ
ции opendirO и readdlrO, в среде 
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Пример 3. Проrра-нмli код дn111 фумкцнн 
Proc•ssAllFiles() 

MS-DOS - findfirstO и findnextO~ К тому 
же для реализации этих сиСтемных 

вызовов в среде MS-DOS компилято
ры фирмы Borland исПО'л...,уют имена 
функций и структур данцых, отличные 
от выбранных другими фирмами. 

Из-за всех этих вариаций програм

мный код представляет собой нагромож
дение операторов # ifdef и макрооп

ределений. Однако, разобравшись в 

этом коде, вы убедитесь, что язык С 
совсем не так плох. Функция Pro
ces:sAl1FilesO, в частности, хороша тем, 
что она дает отличный пример задачи, 

легче всего решаемой с помощью 

рекурсии. 

Почти в к.01ще этой функции вызыва

ется функция Calcu!ateFiJeCRC(), кото
рая вычисляет значение кода CRC-32 
для очередного файла. Затем результат 

вместе с именем этого файла записыва
ется в файл-список :.шачений кода 

CRC-32. Так, 11остепенно, по мере 
выполнения функции ProcessA11Files() 
создается полный список значений 

кода CRC-32 для всего дерева каталогов. 

Вычнсnенне значения 

кода CRC-31 для фанnа 

Такие вычисления довольно просты . 

Функция CalculateFileCRCO последо

вательно считывает блоки данных 
длиной S·I Z байт и обрабатывает их с 
помощью _ функции Calculate-Buffer 
CRCO. В качестве параметра в ней 
используется значение кода CRC-32, 
вычисленное для данного файла от его 

начала до текущей позиции к моменту 
· начала чтения очередного блока дан
ных, а затем контрольное значение, со

ответствующее новой текущей позиции. 

Процесс повторяется вплоть до заверше

ния обработки всего файла. 

При этом данная функция предваряет 

вычисления заданием начального значе

ния кода CRC-32 - "все единицы", или 
OxFFFFFFFF. По завершении всех вы
числений разряды этого числа инверти

руются с помощью логической опера

ции "исключающее ИЛИ". Такие t1a-

чальные и конечные условия задают

ся для обеспечения большей защищен
ности кода от ошибок и используются 
протоколом обмена данными ZMODEM 
и программой архивации PKZIP 
или · ARJ. Таким образом, значения 
кода CRC-32, полученные по завер

шении программы CRCМAN, совпадут 

с результатами аналогичных вычисле

ний, сделанных с помощью програм

мы PKZIP для того же набора файлов. · 

Проверка файnоа 
-=-~~~~~~~~~~ 

Второй ·· РеЖим выполнения программы 
CRCМAN - проверка файлов по их зна
чениям кода CRC-32. При этом боль
шую часть работы .. функция Check
File80 выполняет, не перемещаясь по 
дереву каталогов, поскольку )!мена 

всех проверяе~ых файлов уже хранятся 
11, файле-списке значеtrий кода CRC-32. 
Эта функция последовате11ьно, строка 

за строкой, с4Итывает из списка имена 
файлов и соответствующие им значения 

кода CRC-32, вычисляет для текущего 
файла. новое контрольное значение и 
соо6щае1· о его несовпадении с храни

мым значением. 

Обычный текстовый формат файла

списка обеспечивает легкость сопро
вождения таких файлов. Допустим, 

список содержит значения кода CRC-32 
для дерева каталогов, в котором хра

нится компилятор языка С++ фирмы 

Borland. При этом вам регулярно будуr 
поступать сообщения от программы 
CRCMAN об изменениях файла задания 
конфигурации TURBOC.CFG. · Зная о 
них, вы без особого труда можете 
отредактировать файл-список и уда

лить строку, отиосящуюся к файлу 

TURBOC.CPG. 

Прнмененне 

проrраммы CRCMAH 

Программа . CRCМAN помогает быстро 

проверить целостность одного или всех 

файлов вашей вычислительной систе

мы. Вызывая программу CRCМAN с 

параметром -Ь для каждого каталога, 

содержащего большое число загрузоч
ных модулей, вы создаете ряд файлов

списков значений кода CRC-32. Затем, 
вызывая программу CRCМAN, вы може

те периодически проверять файлы в 

каждом из этих списков. Программа 

выполняется настолько быстро, что при 
работе в среде MS-DOS можно даже 
ВКJiючить командную строку для ее вы

зова в файл AUTOEXEC.BAT - произ
водительность от этого практически не 

пострадает. 

Программу CRCМAN легко приспосо
бить для эффективного обнаружения 

вирусов. Как уже упоминалось вьцuе" 
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Литература наряду с контрольным значением не

плохо запоминать длину соответствую

щего файла, и, возможно, даже время 
его создания. Хотя даже эти меры не 
дадут полной гарантии от нападения 
вируса, они, вероятно, помогут обнару
жить подавляющее большинство случа
ев заражения. 

Наконец, наилучший путь использо
вания программы CRCМAN на вашем 
компьютере - непрерывное ее выполне

ние с низким приоритетом в параллель

ном режиме. Это довольно просто реа
лизовать в среде ОС OS/2 или UNIX, и 
весьма проблематично, удастся ли это 
сделать в среде MS-DOS. 

1. CampЬell, Joe. С Programmer's Gulde to 
Serlal CommunlcaUons. lndianapolls, Ind.: Ho
ward W. Sams, 1988. 
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1 i nci ~к1t· ,..s~1s/typc.•f; .h> 
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• UNIZ COП-.f.1jJN 1s КL- R var icly; doc$ oway wjth rc.i1 {1.::ict i f,n prototyping. • / 

-i fOOf V":11X 

•iтot:lutk: ~v.н .:1rf_J:;.h:0 

•jfdcf :-:JJ•J-llX 
lio<"l ~1<!<· ··:;ys/пc:lir.t~ ... 
l<:l::t: 
t inclt.k..~- "~>'/!:/di1 cnt.h" 
k 111l i f • н_х.-:ю х • / 

ldcfjx $1-:!'№.А'IОМ •t • 
Jc.}c-1 irt1: ~'HJ-JV\МE. ~IIO·: К } 

VC"ljd l-',:.:. ~1 :r:-r 1 or tl; 
111шign«! !nлg (';)l('\llUL•: l·' i 1(._<.'НС11; 
void l'IC-(.;CS~.ЛI l l•' i lc-:•(); 
vuicl Hui 1 ci<:h'f:1: i 1~0: 
void c~~k1·· i 1\~!; 1): 
•1n~;grн.-.Q l<>1ч c,1 ltulcJLt:l~I [<.·rCНCI); 
voi<1 IS:: i icK.1<('"1'-.11J lc(J; 

I Cl!';C , . ;ю:.. UNli'., nlJ:~I.. t": М...CJIX)S •/ 
,. Мost МS-IX>S coq::ii}cr:; fk1vc converged on sa~ o~mcs [or structures and 
• fur:.r:tions uscci W'hen scarching direcLorics . Вorlaoo С 1!f'Pl~nl&tions us~ а 
• vcн·ja::t, reqiJi r1no тасrо dcf1nj:..ions. Functions work in an identico] .manncr, 
• $0 actua} imp1emcntat1on of code is strAiqhtfon.;31·d. Лddition of МS-OOS 
" definit!on helps convir.ce zortech COЩ)iler to use Si)me stn1ctur~ <tnd 
~ functicn names 4Э cv~ry<)П(! else~ "/ 

t dcfine HSOOS 1 
linclu6e <stdarg.h> 
linclude <dos.h:> 

tdefine SEPARЛ'roR "\\ • 
ldefioe f\J,f.NA.~E_stiE Plt.ENAМEJ<д.X 

~ifder _ 'i\JRBCC_ 

linclude <dir . h> 
td<,f lne fll.~_INr'O 
idcf inc ~·нш_FIRS"rt n, 1 ) 
ldc[ioe FINO_!<E:.XTI lnfo ) 
l defioe Пl.Е_NЛМоl info 1 

l else 

fOO finc F'IЫ::_1Nl-'O 

lde(ine ПNO_FIRSТI n. i 1 
l define ПND~!;XT( Jnfo 1 
lde(i:1e flt.f._NAМEt infc, } 

'"'"ш 
void fa:r.aH:rror( C'ha:- "fml, ... ); 

struct f!Ыk 
(indfirst 1 ( n ) , 1 ! ) , l'A.J)1REC ) 
f indnext( ( info J J 
t t info ) . ff_name ) 

struct f ind_t 
_dos_firidfirst( lo), _Jl_SUBD!R, (il 1 
_dos_[indnoxt ( ( ! ofo ) 
1 ( info J .мmе ; 

unsigned loлg Calcu1ateFileCRC( ПLЕ •!Не ) : 
void P:rocessAHF'i]cs( cMr "path. F'ILE • crc_file 1; 
void ВUi1dC'RCf'i1el char '-i"1put_dir_nar.ie, char •crc_file_name 1; 
void Checkf'iles( (ha.r •crc_file_name ) ; 
unsigned 1ong' ta1cul~tcDuffe..."CRC( uns igned int cour.!.:, U!'\signed long crcf 

void • Ьutfe:- J: 
void ВuildCRCТaЬlcC void ) ; 

l endif _, " UNIX • / 

/ • Мёiin program checks for valid occutences of two Ci.fferent. types of cotrmand 
• lir.es, and executes them if found. otherwise, it prints out 11 siпple 
" usage statemel'\t and exits. •/ 

int main ( argc, arqv ) 
int argc; 
сМ.1 •argv[); 
( 

settvf ( s tdout, N\ILL 1 ; 
auHdC'RCТ..Ьle о , 
if ( argc == 2 1 

CheckFiles t argv [ l ) 1 ; 
else if ( arg<" • •. ( " str-( argv[ 1 ) , ·-ь· 1 •= О 

ВuildCRCFile( argv! 2 ) , argv[ 3 1 1: 
else [_ 
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) 

printf( · usoge: CRCl<'IN [ -Ь input_dirJ c r c-:i!e \n' ); 
printf ( • ln' 1; 
printf( •ua~ng th~ -Ь option checks all f ile-s undcr the input_dir\n• }; 
printf{ •and гppends their dAta to the crc-fil e. Ott!f!nrise, the\n" ); 
print(( •proqram checks thc CRC data of аИ .of the tiles in the,n· •: 
printf( ~crc-file and print.s th.e results \r. " ); 
return( l 1; 

returnt О ) ; 

~. Insteod of perfonu.ng а straightfcrward calcuJatior. о/ tJ,e 32-bit CRC using 
• а ser.ie:: of logici!l opcro.r. ior1s, p1·og:ais uses fгster tаЫе lookup method. ' i 

ldefiлe CRC32_POL~IAL OxEDВ88320L 

1 

;nt i; 

1;1·1:. о;; ; 

ror 1 j = R ; j > n; j-
i l. ' " f ('{, 1) 

c: rc ~ t crc >> 1 " t1«.:З2_i{';: ;,NC»1,tл1~; 
r.IS(: 

) 
C'!{(''J'.:ihl~I i 1 11 crc; 

/ • Hout.jne <.·~-cks CRC values for а list о{ [j les. " / 
void Checkl-'ilc5( c rc . .fjle_name ) 
r.h3r •crc_fi Jс_м~; 
[ 

1··11..1<: •crc_! i l c; 
~11з-: •tcзl_!ile ; 
щ19i9ncd lorv; lc:q_crc; 
u11signcd \onq crc; 
C'har i09_n~ncl f"ll,~E_SfZE !; 
int r~u1t; 

1..: Г<:_Сi~с; !opcnC crc_file_name, •r • 1: 
i r ( crc_fj t e == NШJ" } 

t-·ataiH::- rorf ·cou1Cn't c>pen the 109 filc : 'i!:\n" , crc_ r i1e_na~c ); 
ror ( ; j 1 1 

rcsull ~ rьcan(( crc_fj}c, • \]х \s•, ьlog_crc. log_нame ); 
if(rcsult<2) 

brcak; 
tc!'t_f: Jc • (орет~ ( log_na1nc, ·rь• ) : 
if с tcst_[i)c != NVЫ..) 1 

p1inlfl "C"hccking \s •. !og_namc J: 
crc.· ~ C1JJculateFi lecRCt tcst.._filc } ; 
tc losc 1 test_f ile t; 
l f 1 crc != log_crc ) 

print! 1 "Error: F.><PP.Cted tOBI•. got \081,\л • . 
• 1og_f'\c1rnc:, l og_crc . crc ) ; 

cl s~ 
prJntfl "ОК\n • 1; 

} els~ 
printfl ' Could r.ot open file \s\л • , log_namc 1: 

1• ProcessAllfiles() S::ans d irer.tory. Routine also tмkcs s-ure thlJt. directory 
• name pa.ssed on cOUIМnd li~ is strtpped-of t~it!'ng ' / ' or '\' char"cter. " / 

void ВuH<X::'Rcri1ef 1nput_dirJ')iUl'le , crc_file...nмie ) 
char •iЩJUt_dir_г.ame; 
::har •crc_fi1e_na.me; 
{ 

char path [ F1LENAМ&_SIZE ] ; 
FILE •crc_f!le; 

strcpy( path. input_ctir-""""' 1; 
Н ( pathl s t rlen( P<>th 1 - 1 l == SRPARAТORI О 1 1 

pathl strlent path ) • 1 ) • '10'; 
crc_file : fopen( cr c_fileJ1ame, •w• ) : 
if ( crc_file •-= NUt.L ) 

fat'1 )Error( •can't open crc log f1le: \ s \n•, . crc_filc_name }'; 
ProcessдlH'il'eS( ~th, crc_file ); 

,: . Тhis routine is responsiЫe for actually perform.ing the cal cul'1tion of the 
• 32- bit CRC for the entire file. We precondition the CRC value wi th а.11 l ' s, 
• then invert every Ыt after the entire file has Ьееn done. 'lttis qives U8 а 
• CRC va.;u~ that correspOnds with the value.s calcula.ted ~ PКZIP ~ ARJ. • / 

•Josigned lОЛ!; C•lculoteFileCRCt file ) 
FH.E • [ile: 

\Jns!.gned iong crc; 
int couot; 
unsigned chor Ьuffer l 512 ) ; 
int i; 

crc .s: OxFFFFFFFFL; 
i = О; 
for ( ; ; 1 ( 

count .= fr№t tvffer. 1, 512, flle 1; 
il ( ( i++ ' 32 1 :о о ) 

putc t • . '. stdout 1 ; 
if ( count • • О ) 

$7 



break; . 
crc • Calculatea>Hen:яcc c<>unt, crc, Ьu[(er ) ; 

· J 1 
putc ( • • • stdout ) ; 
return( c:r'° "'а OxPYFFPFF?'.L J; 

1 
1' Тhls iз the routlne that !1 reaponsiЫe for-c&lculating 111 о! CRC values · 

• for fileв in а given directory. 'l1ie CRC valu. мd file - 1ie written 
• out to the crc_file. '1 ·· · ·· · · · 

vold Proces&Al1Fi1es( peth, crc_file ) 
, chllr •poth: 
:fILВ •c:rc_file; 
• ( 
: IHdef UNIX 
i DIR 'dirp; 
' l lfdef llJ(fIOX 

atruct dir~ •entry: 
, telse , 

atruct dirent •entry / 
le!ldif /' ll)lfIOX ' / 
ldeflne IWlf: entry-~ 

••1• 
FILE_~FO fll<!info; 

:. . ~ri\ ~f"' !"" 

ldefine IWIE FILl\JWI!( filelnfo ) 
lendlt 

char f"1-( FILfNANE...SIZE 1; 
st.rvct st&t Ьuf; 
\1118\gned long crc; 
flLE 'flle; 

· prlntf ( •seard>lng \1\n' . path 1; 
lt rcat ( path, Sl!l'ARA'!Ot ) ; 

l!fdef \М1Х . 
dirp • "P"'ldlr( path J; 
if ( dirp •• 1МJ, 1 . 
· tatalВrrorЦВrror openJJ1!1 .• Ф.I~t~r.Y. ~.s\n• •. !"'~h ) : 
""try • rнddir ( dirp ) ; 
wll1l4! ( entry ! • О ) ( 

lelн 
•trcpy 1 fullnaм, poth ) : 
etrcat 1 tull,,_, ••. • • ) ; 
doi>e • FI!Щ_FillS'l'I full.....,., «fileinfo ) ; 
..Ыlе (• dane •• О ) { 

lendif 
1trcpy( tullмae. path 1; 
it ( strCJIP( NАНг, • . • ) " strcoc>f IW!E, '.. • 1 ) 1 

strcot( fullna.; fWCE ) : 
if ( stat( fullname • .Ь..f ) •• -1 ) 

FatalErrorl •Sпor ruding aut frOll file \1!\n•, fu\lnD<> 1: 
lf ( Ьu.f. stJOC)de ' S,_IFDIR ) 

· ProcessAllFiles ( tullname, crc_flle ) : 

~Ш ~ r~nc м1м;;.., ·rь· · 1, ' 1 
ir ( file ! • NULL ) ( . 

pri•tf 1 'Sconnlng \s •, fullname ) ; 
crc : CalculoteFilecP.C'( fi !• ) : 

) 

putc( '\n', stdout 1: 
fprintf( crc_tile, •tOBlx \s\n·. crc. {u!lrw>! 1; 
fclose( !Не ) ; 

) else . 
printfl · could ..Ot оРе11 \s!\n• , fuH!\ilm,I ;, 

· tifdef UNIX 
entry • read/Hr( d! rp ) : 

leloe 
~ : PINDJiEXТ( &fHelnfo ); 

lendlf 
) 

) . . 
1' Routlne C4lculatн the CRC for 1 Ыос:k of dau usinq taЬle lookup .... ~.od. 

. • ". tt accepts an ori9inarl v•l ue ror tЬе crc, and returns the updotcd val\.IC. • ;~ 
unsigned long C..lculatea>Hei:OIC( count, crc, Ьuffer J • 
un1igned int count: 
unsigned long crc; 
vol d •t..ffer; 
( 

) 

unsignod dl4r •р; 
unsigned long t"""l' 
unslgned. long t....,2, 

р • (unsigned chor'I Ьuffer, 
"1111е 1 count-- !• о J ( 

: ) 

tcrc>l • f crc » В ), ' OxOOFFFFFFL; 
t<Щ>2 • СЯС'l'аЫеf ( lintl crc • 'ро• ) ' Ох[[ ); 
crc = teq>1 • t""P21 

return( c:rc } ; 

/' F•t.al епоr handlcr prints а fonnatted error ~sugc •nd then ~xit!';. • / 
, l!fde( UNIJ( 

void FatelВrror( va_allst ) 
va_dcl· ····· ···- -- ·- ··-------- · · ···--- - ·· ···- · ··- ······---- ··• ··• ·- ·-··· -·· ·· 
( 

char •(к; 
va_list arwtr; 

V"-..•t&rt( argptr 1; 
(oat • v"-•f9( a rgptr. ch.>r • 1; 

lelae 

void Fllt.41Error( e:hur •см. . ... 
.( 

va_l!st argptr; 
vo....etart( ergptr" fм J; 

lendlf 

printf( ·ratal erroc: • ) ; 
vprintf ( ftot, argpt r 1; 

va...encll argptr ) : 
exlt! ·-1 ) : 

Внимание! Внимание! Внимание! Внимание! Внимание! 
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Как киевляне 
ОС Pick рекламировали 

Почта "Журнала д-ра Добба'' об

ширна. В письмах. ·идущих в наш 

· адрес. читатели иногда критик.уют 
нас. иногда дают полезные советы, а 

зачастую и благодарят. Но как бы то 

ни было. обычно письма наших чита
телей нос.ят конструктивный харак

тер. поэтому мы были несколько 

удивлены следующим письмом, при

шедшим как отклик на материал. 

опубликованный в первом номере 

журнала за 1992 год. 

Уважаемый господин редй1'mор/ 

На западном рынке программного 
обеспечения имеется много эффектив

ных программных средств, которые у 

нас малоизвестны. К таким относится и 

имеющая действительно уникальную к 

архитектуру ОС Plck, давно ожидаемая 
статья о которой опубликована в вашем 

журнале N 1 за 1992 год. К сожалению, 
отсутствие у автороа статьи подробной 

информации не позволило им дать впол

не объективный анализ и сделать поло

жительные выводы о перспективности 

использования ОС Plck. В связи с этим 
хотелось бы осветить некоторые весьма 

важные детали, которые помогут соста

вить более полное представление об ОС 

Pick (в ее послt',дней версии - Advanced 
Pick}. 
В ~тандартном варианте ОС Pick об1.

единяе:r в себе эталонную операцион

ную систему и СУБД. Главное ее 

свойство • простота, ориентация на ко
нечного пользователя. Виртуализация 

памяти позволяет использовать мини

мальное количество системных ресур

сов • при работе на ПК АТ /286 до 10-ти 
пользователей достаточно 640 Кб опера
тивной памяти: Переменная длина за

писей и введение многозначных полей 
' 

дает существенную экономию дискового 

пространства при хранении данных. 

·, Экономичность и эффективность ОС 

(соотношение производительности к це

не} делает ее привлекательной для поль

зоватедей, имеющих минимальный со-

-став аппаратных средств. Использова-
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ние специализированного ассемблера 

дает возможность делать программное 

обеспечение мобильным (совместимым) 

и в течение нескольких недель привязы

вать ОС Pick к ЭВМ новой платформы 
(уже имеются: реализации на ЭВМ более 

70 платформ, в т.ч. IBM RS/600). По
следняя версия системы является мно

гозадачной, с возможностью перена

правления результатов другим пользо

вателям, приостановки В)IПОлнения лю

бой задачи и вложенного запуска новых. 

Поддерживаются также процедуры 

транзакций, выборочного сохранения 

на стриммере толысо измененных дан

ных, диалоговой настройхи на любой 

тип терминала. Версия ОС Pick на host
ПK АТ /386/486 пооволяет работать 

одновременно 32 пользователям (ОС 

MS/DOS может находиться тут же в 
другом разделе). 

Встроенная в ОС Pick СУБД "актив
ного типа" управляемая словарями и 

позволяет производить гибкую модифи

кацию структуры файлов и связей меж

ду ними. Программы алгоритмического 

языка Plck/BASIC могут вызываться 
прямо из атрибутов словаря БД. Записи 

файлов данных моrУт иметь неограни

ченную длину. Технологи.я В-деревьев, 

двоичные индексы и процессор макро

сов ускоряет скорость работы и доступ 

к данным. Средства генерации прило

жений включают в себя двунаправлен

ный генератор отчетов, генерацию меню 

и Update Processor. Полнофункциональ
ный интегрированный редвктор Update 
Processor использует словари для создв
ния форм ввода-вывода, обновления 

связанных двнных по заданным форму-• 

лам и правилам (с использованием про

грамм Plck/BASIC), осуществление 

проходов ("крейсирование"} через свя

занные файлы и экранные формы. Фун

кционально, как СУБД, Plck конкури
рует с такими системами как Oracle, 
lngres, FOCUS, ADABAS, dBASE. 
В настоящее время рынок Рiсk-про

дуктов оценивается в 3 млрд. долларов, 
более З тысяч приложений, которые ис

пользуют около З млн. польэователей. 

Десятки фирм предлагают широкий 

спектр развитых· прикладных средств 

дл.!1 работы в среде ОС Pick: текстовые 
процессоры, деловую графику, элект

ронные таблицы, телекоммуникацию, 

генераторы приложений и т.п. Процесс 

разработки ПО в ОС Plck станоаится 
все более привлекательным. что связано 

с развитием инструментальных средств 

и появлением языков четвертсго поколе

ния, САSЕ-систем в ОС Plck, которая 
как никакая другая ОС способствует 

созданию современных технологий про

ектирования и разработки ПО. 

Западные аналитики отмечают боль-

шую перспективность использования 

ОС Plck как СУБД в различных опера
ционных средах в связи с переходом 

фирмы Pick Systems к реализации 

принципов архитектуры открытых сис

тем. Уже имеется реализация продукта 

Advanced Pick в среде ОС Unix (шлюз 
обмена данными, компилятор языка С, 

доступность использования функций 

ОС Unlx и периферийных устройств), 
в стадии завершения - под ОС MS/DOS 
и Windows. Ряд фирм предлагают ПО, 

позволяющее host-ЭBM с ОС Plck рабо
тать в ЛВС с ОС NetWare фирмы Novell, 
пользуясь системой СИНОНИМОВ созда

вать распределенные базы данных на 

ЭВМ различных платформ. 

Мир Pick об-ьеднняет клубы пользова
телей во многих странах. Существует 

организация Spectrum Manufacturers 
Associatlon (г. Сан-Диего, США), кото

рая об1.единяет разработчиков Рiсk-про

дуктов и определяет базовый уровень 

совместимости Рiс'k-оскованных сис~-·

тем. Издается несколько ежемесячных 

журналов (в т.ч. Pick World} и газет, а 
также каталогов Рiсk-лродуктов. 

В странах СНГ локализованная си

стема Plck· эксплуатируется на ЭВМ 
фирм BuJJ, Hewlett-Packard, IBM, 
McDoneJt Douglas Computer Systems, 
Sequoia. 

Литература 

(Приведен список из пяти наименова

ний. • ЛрШtt. ред.) 

С наилучшими по.желаюrями в ВашеА 
работе, 

в.в. РЬIЧКО, к. :.. н. и.с. Хора 

г. Киеs 
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*** 
Смутило нас, что в письме ничего не 

говорится о нашей статье "по-сущест

ву" (что же там не так, кроме вывода о 

перспективах ОС Pi~k?), да еще этот 
список литературы, на которую авторы 

письма в тексте вообще не ссылаются". 

При повторном же прочтении письма 

мы сообразили: в огороде-то бузина. а 

значит в Киеве дядька. И еще поняли, 

что весь текст, кроме первого и двух 

последних абзацев представляет собой 

перевод рекламных материалов фирмы 

Pick Syзtems (критиковать перевод не 
будем, скажем лишь, что предпочи

таем оригинальные тексты) . Обсуждать 

рекламу тоже смысла нет, поскольку 

она всегда носит общий характер и 

зачастую содержит термины, понятные 

только ее авторам. 

Стали обсуждать в редакции, к чему 

бы авторы такое письмо написали. На

шлись горячие головы, высказали рез

к~ суждение: мол, "телега" это, и по

нимать ее следует так: "Вам пишут, не 

зная топком предмета, а вы сразу печа

тать". 

Но такое предположение сразу отме

ли. С одной стороны, письмо написали 

. солидные люди, а с другой - не могут 

же читатели "Журнала д-ра Добба" не 

знать, что нашим западным партнером 

является известная фирма М&Т, одно 

из изданий которой (журнал "DBMS") 
целиком посвящено проблемам баз дан

ных. Кроме того, мы сотрудничаем еще 

с рядом зарубежных и мечественных 

фирм, работающих на информацион

ном рынке (включая крупнейшие науч

но-технические библиотеки страны); не 

говоря уж о представительствах фир~ 

специализирующихся на разработке 

компьютеров и программного обеспече

ния. 

· И, наконец, при нашем журнале дей
ствует Лаборатория тестирования, в ко- -
торой работают вполне кваnифициро

ванные люди. Так что мы в состоянии 

запросить ну~ную информацию, тех

нические или программные средства из 

любого источника и провести необходи-

. мое тестирование. Мы вполне могли бы 

очень существенно расширить список 

: приведенной в . письме литературы по 
· ОС Pick. Чего-чего, а недостатка в 
информации у нас нет. 

Журнал анализирует деятельность 

. различных фирм и имеет возможность 
_ сравнить ОС Pick (и, в частности, вхо
.. дящую в нее СУБД) со МНОГИМИ други-
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ми программными продуктами. Мы 

стараемся улавливать тенденции на ми

ровом рынке компьютеров и програм

много обеспечения. Поверьте, это очень 

большой труд. А для статьи "Врастаем 

в Plck?" авторы вычленили суть систе
мы - отсюда и выводы" . 

Кроме того, по "счастливой случайно

сти" авторы статьи в свое времs~ проде

лали практически всю содержательную 

работу по локализации клона ОС Pick 
для фирмы Bull (на нашем рынке она 
называется ULT-PICK), так что могут с 
полным правом судить об этой ОС, как, · 
впрочем, и о качестве упомянутых в 

рекламе средств четвертого поколения, 

а также воомо:жностях языка ассембле

ра ОС Pick, языка Pick/Basic и т.д. 

Мы уже было решили просто камерно 

высказать свое недоумение авторам 

письма, воспользовавшись электронной 

почтой, как вдруг "процесс пошел". 

Один из наших известнейших журна

листов из русскоязычногого издания 

"РС Magazine" посетовал, что ему "про
зрачно намекнули" (цитата) о тех бла

гах в виде рекламы, которые 

получит его :журнал при условии вы

хода в нем статьи о достижениях Pick 
Systems. (Журналист. понятное дело, 

отказался, поскольку сначала решил оз

накомиться с сутью ОС Pick. К слову 
сказать, большинство наших коплег се

бя и читателей уважают и професси

ональной репутацией дорожат.) 

Дальше - больше. В газете "Com
puterWorld-Moscow" (№31/1992) по

явилась вполне объемная реклама "си

стемы, в которую вы врастаете, но ко

торую вы никогда не перерастете", а 
затем (см. №36-37/1992) было опуб

ликовано ее продолжение (так и напи

сано - "часть 11" !) с пометкой ~ конце 
"продолжение следует"(!). Выхода про
должения мы дожидаться не стали, 

поскольку впервые в 1992 г. фирма 
Pick Systems дала рекламу и в :журнал 
нашего американского партнера М&Т 
(DBMS, Nov 1992, Vol. S, N 12). Стало 
ясно, что без заказной статьи решили 
обойтись, а приступили к прямой ре
кламной кампании. (Хотя, справедли

вости ради, нам хотелось бы отметить, 

что в одном из компьютерных периоди

ческих изданий нам попалась заметка, 

посвященная ·банковским системам, в 

которой в 01'рыве 01' контекста упомяну
ли и ОС Plck.) 

Нам очень х01'елось бы сказать, что 

"Журнал д-ра Добба" явился ОДНИМ из 
г 

катализаторов рекламной кампании 

фирмы Pick Systems, но мы боимся 

показаться нескромными. Несомненно 

одно: "~урнал д-ра Добба" сегод

ня улавливает тенденции грядущего 

завтра! 

Видимо, такое же "шестое чувство" 
одолело и авторов приведенного выше 

письма, и они по зову интуиции вклю

чились в рекламную кампанию фирмы 

Pick Systems. 
Наш журнал всегда идет навстречу 

своим читателям! Поэтому мы опубли

ковали это письмо на его страницах. 

Что же до ОС Pick, то не будем 

беспокоиться - у фирмы Pick Systems 
достаточный ПО1'енциал для защиты сво

их завоеваний. Мы с симпатией следим 

за ее борьбой на рынке. Смогли же они 

сообраэить, что следует отказаться от 

предложений ряда "лидеров движения 

Pick" и создали в России независимую 
команду. Нам приходилось сталкивать

ся с входящими в нее классными про

фессионалами, настоящими фанатика

ми (в самом хорошем смысле этого 

слова) ОС Pick. Кстати, это один из ' 
немногих, известных нам примеров, 

когда 01'ечественные программисты дей

ствительно работают по заказу ино

странной фирмы непосредственно на 

Запад. Они очень тепло восприняли на
шу статью и при ее обсуждении, в 

01'Личие от авторов письма, обошлись 

без пересказа содержания рекламных 
материалов. Мы, в свою очередь, жела

ем своим коллегам настоящей творче

ской удачи. 

О широкой экспансии на Восток, по 

нашим оценкам, фирме Pick Systems 
думать не приходится (в России доста

точно хорошо профессионально подго

товленных здравомыслящих людей) - ей . 
бы сохранить свои завоевания на Запа

де, а то, что около большой рыбы всегда 

кормятся мелкие рыбешки, так это в 

порядке вещей". 

Немногочисленных поклонников ОС 

Pick может утешить и тот факт, что 

фирма-производитель вовремя первой 
сделала шаги навстречу производите

лям ОС Unix. О деловой хватке руковод
ства фирмы Pi~k Systems мы уже упо
минали и в статье. Цель же статьи была 

крайне проста: она начинала серию 

материалов под условным названием 

"Малоизвестные и нетрадиционные ар
хитектуры компьютеров и программного 

обеспечения". К этой же серии относит
ся и статья, посвященная компьютерам 
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, фирмы Acorn, которая бьiла опублико
вана в третьем номере нашего журнала 

. за 1992 год. 

"Журнал д-ра Добба" - издание для 
профессионалов, и пишут в него, по 

нашему мнению, вполне квалифициро

ванные люди. Мы не думаем, что их 

можно заставить изменить свое мнение 

по какому-либо вопросу огульными об

винениями в неинформированности, 

подкрепленными малосодержательны

ми рекламными текстами. 

В одном авторы письма, безусловно, 

правы: на Западе, а особенно в США 

вообще очень любят создавать различ
ные общества и объединения - все пере
численные в письме организации и из

дtшия, посвященные ОС Pick, "имеют 
место быть". Да и то сказать, если даже 

какой-нибудь "Клуб домохозяек" в ок
раинном американском Хрюкино-Дят

ловом Ущелье может позволить себе 
выпускать свой информационный лис

ток, то вполне солидной фирме Pick 
Systems иметь свое издание, а пользова
телям ее продукции - соответствующие 

объединения, сам Бог велел. Борьба за 

удержание места на рынке - дело серь-

. езное ! 
М.Л. СQ.!U>ншсов 

Г:w.вЖJШ редактор 

Уважаемая редшсция! 

С большим интересом знакомлюсь с 
каждым номером вашего журнала. Счи

таю, что среди периодических изданий 

подобной тематики ваше - одно из луч

ших. По моему мнению, привлечение к 

сотрудничеству высококвалифициро

ванных специалистов и умелая подбор

ка статей из иностранных журналов -
главнЬ1е составляющие этого успеха. 
(Попутно позвольте высказать следую

щее замечание. Вы почему-то перестали 

указывать фамилии переводчиков, кото

рых, полагаю, читатели должны знать.) 

В третьем и четвертом номерах жур

нала за 1991 г. опубликованы статьи 
Майкла Эйбраша (Michael Abrash) "Ре
жим Х: 256-цветовая магия адаптера 

VGA" и "256-цветовая магия адаптера 
VGA" (в дальнейшем именуемые "пер
вая статья" и "вторая статья" соответ
ственно). Разрешите мне в порядке ком

ментария к ним сделать следующие за

мечания. 

Процедура Set320x240Mode, описан
ная в первой статье, но~мально работает 
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без сброса и запуска блока синхро

низации (sequmиr) адаптера VGA, т.е. 

совсем не . обязательно дважды уста

навливать регистр О этого блока. 
Кстати, об этом же пишут Джордж 
Сатти (George Sutty) и Стив Блэр 

(Steve Blair) на стр. 205 своей книги 
"Advanced Programmer's Guide to the 
EGA/VGA" (Brady Books, 1988, ISBN 
0-13-729039-Х). 

Неясно, для чего нужна довольно гро

моздкая предварительная установка ре

гистра 11 h контроллера ЭЛТ - CRTC 
(CRT Controller) адаптера VGA. Дейст
вительно, старший бит этого регистра, 

будучи установленным в 1, запрещает 
изменение регистров 0-7 CRTC. Но коль 
скоро мы все равно впоследствии уста

навливаем регистр l lh, 'то достаточно 
всего лишь предварительно его обну
лить. Тем самым мы решаем проблему 
корректного выполнения процедуры 

Set320x240Mode после ее вооможного 
прерывания. Если эта процедура будет 

прервана в промежутке между записью 

в индексный регистр и чтением или 

записью в регистр данных CRTC и 
при этом прерывающая программа из

менит содержимое индексного регистра 

CRTC, то выполнение процедуры после 
обработки прерывания может привести 

к непредсказуемым последствиям. Поэ

тому перед обращением к индексному 

регистру необходимо запретить, а после 
чтения или записи в регистр данных 

разрешить прерывания. Это же советует 

делать Ричард Уилтон (Richard Wilton) 
в статье "VGA Video Modes" (Byte, 
1988, vol. 13, Nll). Конечно, по этому 
поводу можно спорить, считая, напри

мер, что прерывающая программа не 

должна изменять регистры данных 

VGA. Но неужели ей нельзя пооволить 
хотя бы читать эти регистры?! Поэтому 

представляется целесообразным вклю

чение в соответствующие места про

грамм М. Эйбраша инструкций CLI и 
STI. 

Пользуясь случаем, хотел бы поре

комендовать читателям, привыкшим 

к работе с BIOS, установить в про

цедуре Set320x240Mode двухбайтовую 
переменную BIOS, хранящую длину 

страницы, по адресу 0:44Ch. В дан
ном случае длина страницы определя

ется как 320.240/ 4, т.е. она равна 
19200 байтам. 

Сделав такую установку, можно без 
опаски переключать страницы посред

ством функции 5 прерывания 1 Oh BIOS, 

в то время как М. Эйбраш а очеред
ной статье для переключения страниц 

скорее всего будет использовать непос

редственное обращение к портам адап

тера VGA. 
Позвольте обратить ваше внимание на 

то, что в текстах первой и второй статей 

имеются следующие опечатки и неяс

ные места. 

В !Jервой статье при ссылке на рис.1 
(с.41, 2-я колонка) упоминается режим 
1 Зh, хотя на самом деле имеется в виду 
режим Х. 

Во второй статье начало второго абза
ца в 1-й колонке на с.33 должно выгля
деть следующим образом: "В режиме Х 

быстрое заполнение шаблоном шириной 

4 пикселя".". 

Там же в преамбуле листинга 2 текст 
"void FШPattrnedX" необходимо заме
нить на "void FillPatternX". 
В листингах 4-6 первой статьи и 2-4 

второй статьи в комментариях к пара

метрам процедур, обозначающим коор

динаты правого нижнего угла, необхо
димо поменять местами слова "row" и 
"column". 
На рис.З второй статьи текст "Сме

щение 65532" размещен у конца вре
менного буфера для шаблона, а в дей-· 
ствительности число 65532 - смещение 

начала этого буфера, т.е. этот текст 

должен быть расположен у начала бу
фера. 

Из этого же рисунка можно сделать 

ошибочное предположение о том, что 

страницы О и 1 отображаются одновре
менно при каждом втором переключе

нии страниц. 

Заодно отмечу опечатки в статье того 

же М. Эйбраша "Оптимизация кода для 

микропроцессоров семейства 80х86", 

опубликованной во втором номере 

"Журнала д-ра Добба" за 1991 г. Спе
цификатор выравнивания в ассемблере 
определяется как <граница выравнива

ния> PTR, например, БУТЕ PTR. В 
статье же всюду вместо PTR использу
ется PRT. Кроме того, во фрагменте 

программы, приведенном на с.48, ко

манду 

LEA ЕВХ,ВазеТаЫе(ЕDХ+ЕВХ],О 

следует заменить на 

LEA EBX,BaseTaьte[EDX+EBX] 

Желаю вам дальнейших творческих 

успехов. 

Н.Г. Красiюкутский 
г. Кllев 
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TIMED СЛLLВАСКS IN с++ Ьу Clvhtlatt S/flp/1r 
Орrаннзациа сисrе111 контрс)nа и упрамен1111 • рецьном аре111ени, оfiсс:псчиu
юща11 вwстраивание фуюсцнА •очереди и их - посnс cnc'ICТ8 соотк1иеу
юw.еrо 11исм тактое сисrемных 11асов. 

IMPLEМENTING NLМ-BASED CUENT/SERVER ARCHJТECТURES 
ЬyMkluиlDay 
ИспОJ1ьэова11не 38rруж.аемwх модулей операционной сисrемы NetWare· 1 U'IO

cтee программною обес:печениа с:ереероа сетеА. 

SAFE PROGRЛМMING WITH MODULA-3 Ь, Sam HarЬlsott 
обзор воэыожностеА о6ье1СТttо-ОрИСНТИро88ЮIОl'О 113Ы1С11 Пporp8MlllИJ'81HM 
Modula-3, по мощности, нцежнос:ти и rнбкос:ти сравнимоrо с llJlollCIMlf Ada и 
ОН-, а по прос;тотс nрееоеходащеrо их. 

А SOURCE CODE PROFJLER Ьу K11/th W. Воом 
Анапиs р8Ооты профаl\лсра (pro/lkr) - отлад'IНОl'О cpc,AC'l'llll дм Па<:ТрОеИИ• 
профила проrра"мы. · 

D-FLAT, ТНЕ НОМЕ SТRЕТСН Ьу AI Stewм 
Опицние работы диllJIOl'08blx окон, метода с~uтиа ба3Ы данных cn~a и 
друrих компонентов пакета D·Flat. 

PARTS ISN'Т PARTS f,y/111/ Dип14там 
Вс:е более уСЛО*нающиес:а средстаа раэрабиn:и программ, 118пример ТwЬо 
Vlslon, эас:тавл11ют ра13работ...иков мен11ть стрnсгию nроrраммировамж1. 

HOW ТО SHEAR А SHEEP, AND OTHER TEXТURE-MAPPING NICEТJES 
Ьу Mkhael Abюsh 
Матеыатические ас:пе1СТы и:юбражени11 миогоуrолЫIН"°" при 'l'реХМеркоА ани
мации. 

SLA YING ТНЕ DRAGON Ьу AndrlfW Schulman 
Анализ книr, посаащенных компнл11торам _ 113ЬllCll С. 

November 1992 

SIZING UP GUI TOOLКIТS Ьу Ray Yald11s 
Bтopasi стати и3 серии, noc11•щeH1iOll сравнительному анали:sу разли'IИЫх 

средств м11 разработки графических Иliтерфсllсов ПOJIЬ30881'eJIL 

· PIE MENUS FOR WINDOWS Ьу Carl Rollo 
Построеt1ие меню, имеющеrо аид круrа, поделенноrо на се1СТОры, AllJJ ПJIOl1t8MM, 
работающих • среде Windows. · 

DY!>lAMIC DIALOG BOXES AND о++ Ьу Rohllrt Stиd/$ 
Со;ща11ие диалоrооых 01Сон, параыетры которых оnредел•1ОТС11 118 :l'l'llne .ыпол-
11ени11, дп11 nроrрамм, работа~ощих в среде WlndOW8. 

O.ARВAGE COLLEC'ПON FOR С PROORAМS 
Ьу Gluliano Carllttl and Sшatt R11ttdlna 
Оnнсанне работы "сборщика мусора", избавл11Ющеrо программиста от необхо
димости 11вноrо ос~юбожденк• nам.ти. 

DESIONING о++ CLASSES /ту Stew:n. Slм/1ky 
Аt1али3 работы функuиА·ЧllСНОll КllllCC8, •втомати11ески с:оэдаваемых -ПНJUl
тором о++ 8 с:лучае, се.11и проrраммист •вно не опрсдслает их при оnжамии 

ltllilCca: кo1ic:тpyrropa, деструктора, оператора nрис:ааи88НИ1 и кottCТJIYICТOPI 
l(OПИll, 

DESIGNING PORTAВLE USER INTERFACES Ьу lolitt L. BradИ"1 
Обсужде1•ие проблем, llОЭНикающих при переносе порrрамм с J>8'8ИТl>IM графи

. ческим интерфсilс:ом ПОЛЬ3088ТСJ\I иs среды DOS в среду UNIX. 

CONVERTING DITHERED IMAGES влек то GRAY SCALE Ьу Alil11t St#Jnpr 
Проблеыы восст:sиовленна градац~ti1 c:eporo 1.\8СТ11 в и:sображениц llO,l\JCpl'WИX· 
с11 цифровому преобрuоаанию nмутонов, 

DESIGNING А REAL·TIME DEBUGGER Ьу David Pott•r 
Описание олтпад11ика, работа~ощ.еrо как в среде IRМX. '1'11Х и в среде Wlnclowt. 

тТме DILATION AND REtлт1v1m~ DEBUGGING ь, &JWfll'rl N. AdtllfV 111 
Требовани• к методике отображеню1 информации при от.118дJ(е и nостроемии 
nрофил11 проrрамыы. 

DEllUGGING MOTIF WIDGEТS Ьу Kamratt Hшaltt 
Ме\rоды отладки элемсНТО8 rрафическоrо интерфсilс:а Motlf. 

EXAМINING ТURВО PASCAL FOR WINDOWS Ьу М/с/юеl Fluyd · 
Автор тестирует п•кет TurЬo P8tC:81 for Wlndowt фирмы Вorl•nd с nомошыо 
проrраммноА среды ExpenWln, с:одаиноtl им дл1 31С<:ПертноА oцetmf nроrрамм, 
работающих в среде Windows. 

DEVELOPING А PORTAВLE С++ GUI CLЛSS UBRARY Ьу Andiwu м,,_, 
Соsдан1tс библиотеки КIUICCOll дл• ра:rработки nроrрамм, ~IO\lll4X рu11итt.1м 
rрафи11еским интерфеАс:ом и ра&т.1ащ1tх в операционных CJICAIX Mlc:roюft 
Windows, OS/2 Praentalion Мana1cr, Apple Мac:lnfoeh, Opeit Loo/c и OSF/Modf. 
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USER-INТ~ACE WORRIES.Ьy М/с1-1 Swal11 
ЗeWlfni nторсжих прев и друrис проблемы рынка nporpaммliЫX продуqое. 

TOOLS USA ЛND D·FLAT++ OFP AND RUNNING Ьу Al Stlwnt 
011С1о811СТС• обребо1rа co&.rrиA и сообщений • проrраммах, испольsуюших 
бм6лlЮ'l'е11С)' 1С1111С4:О11 пакета D-Flat++. ' 

IМPLEМENТATION UCENSE ЬyJ11ff DwWman.n. 
РIК:СУJ{Денц о npиИl.llfnax проекткро11811'и1 nроrрамм и способах реализации 
nроnтов. 

ТНЕ OOOD, ТНЕ BAD, AND ТНЕ RUN-SUCED Ьу Mkhtмl Abl'tllh 
ОnИС8Ние &.:троrо пOCJIOilнani (nm-lttfl6dt zlkiJ) алrоритме и:юбражени• пр•
ммх линиА. 

UNDOCUМENTED WINDOWS Ьу RtrJ DIUICtm 
"8uc4ttaa рецеюиа иа 1111иrу "Undoc:umcnled Windows", 1П111!lющуюс11, по мнению 
111ТОр11 СТllТЫI, ЩИОА ИS ПСрllЫХ ПОПЬIТОIС ПpoflИIQIYТb 8 сущность И lllfY'l'peHHCC 

~Acno еисrсмы Windows rпуб•е, чем "° ~· рuработ'lи1С1ми SDK и 
DDК. 

EXТENDING ТURВО VISION Ьу Scott Nlchol 
Автор AOПQlllQICТ пакет TurЬo Vlslon фирмы Borland, аВОДll новыА метод 
nороцени• co&rrиil, СВ!138ННЫХ с работой таймера. 

December 1992 

SPAТIAL DАТЛ AND ТНЕ VORONOI TESSELATION 
Ьу Hnюjtt Luktdelll and lohtt Rш111ll 
Лавмне информации, св•заннu с исследованю~ми в области rеоrрафии, требует 
особых М8ТОАОВ П~Т81111СНИ!I данных и доступа к ннм. 

SOUND AS А DATA ТУРЕ Ьу Aaron Е. Wal1h 
Работа со ~ми данными в системе Qulck'Пme фирмы Лррlе. 

PERSISТENT ОВJЕСТS IN с++ Ьу Al Stewм 
ИсnолЬ3О118Ние в проrрамма.х 118 llЭЫке с++ с:охран11емых объеJ;ТОВ, т.е. объектов, 

СОСТОIНИе КO'l'OJIЬIX сохран11СТС1 пос:лс окон11аин• сеанса рвботы с программой. 

PERSISТENCE IN А PROGRAММINO ENVJRONMENT Ьу Rlchard Р. Gahrkl 
Решение проблемы с:охраикмых объектов nутеы сщданиа объектно-ориенти
ровмю.а бuданиых, содержащих инфорыацию об исnОJ1ьsуемых о6ьектах, при 
программировании на 8ЭЫ1С8Х С и ОН-. 

SPLAY ТREES Ьу Dн11 Ckuk 
Описание с:амО111Ктрви11111Ощих~ двоичных деревьев, ~сахда• оnраци11 над ~rото

рыми обле~ доступ к наиболее 'llCТO испол~мым Э11ементам. 

SIМULA.TION AND TESТВOARD FOR EМBEDDED SYSTEМ DESION 
Ьу М/с/ииl KuttlJr . 
Мстсщиu П8J181U1Мьноli разработк1t nроrраммных и anr1apa'l'НЫX компонентов 
~ Xl:lfl1joмepoe. 

SIМULATINO НYPERCUВES IN UNIX, РАRТ 1 
Ьу 1111/"У W, Hamlltм and Bllн11 М. Onns/Jy 
Перец статы иs серии, nосв11щсиноА jJмул11Ции работы мноrопроцес:с:орноrо 
КОМП/IСКСll А.1111 П8раNIМЬИОl'О nроrраммнровани• (/ryp11rcu/и) с ПОМОЩЬЮ стан
дартных с:рr.дс:тв ОС UNIX. 

INSIDE ТНЕ IS0-9660 FILESYSTEМ FОRМЛТ 
Ьу WUliam Fмhrkk Jolltж and ~пм Gr«r lolitz 
ОпиСJ111ие формnа записи на 1СОмпакт-дисuх. 

BLOBS AND OВJECТ-ORIENTED DATAВASE ENOINS Ьу Sam Fгlt01t 
Исnользомние обьсmtо-ориенированных баз данных дл11 хранени11 больших 
мас:си- нзобрпсениli и еудиоинформеции. 

.... 
А CURМUDGERY ON PROGRAМMINO LANOUAGE TRENDS Ьу Scott Guthery 
ОД118 из редких ПОПЫТОIС ~срити~rески вsrл11нуть на объектно-ориентированное 
ПJIOl1lllMMHpCIВ8lllte, 8 'lllCТllOCТll МСПОJIЬ3088НИе J13ЫК8 с++. 

CUA++ Ь, AI St4tм111 
ПрDАОтКенне 3Н8КОМСТ118 с библнотс1СоА пакета D-Flal+f': 01tиca1i11e К11асс:ов 
Deslctop, ~ И АР· 

TOSS IT IN ТНЕ СЛRТ! Ьу 111// D111tШм111t 
Рас:смотрсние ПOНJl'l'И!I "pecypcw" 1 ПIКеТС TurЬo Vlslon. 

MOVING, PASTER UNES, AND PAGE FUPPINO Ьу Mlcluиl AЬrash 
Оnтими:аиро1111111U1 ас:с:ем6лер1U11 всрсНI опис:анноrо ранее nocлoliнoro метода 
и:юбрutомц прt1мwхлиниi1, а таае маниnул11ц11и со страницами видеопам.ти. 

WАКЕ UP AND SМЕЦ ТНЕ WORКING SЕТ Ьу Andrн Scludman 
Рецемзк1 м 111tиry Харол11од11 Стоуна "Архитектура высокопроиэводительных 
-nwcm:poa" (H81'0lcl Stone "HIJh·perfomenc:e Computer An:hllecture"). 
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А CONVERSATION WITH ВJARNE SТRPUSТRUP hy Al S1-м 
~" 11ЗЫ1С11 о++ рассу.дает о путц ero paawrи11. 

STANDARD с++: А SТAТUS REPORT hy Dси Sw 
ЗllQl\IOЦИll 11ЗЫ1С11 о++ 118 пути 11: общеприиwrому стандарrу, перспеК"rН• 8Wр8-
бтхн сrандвртноА бибltиотеки 83Ы1С11 с++. . 

А о++ BEAUТlFIER hy Tlm М~, 
Awrop описывает C80IO ме-rоднху· nрнwдсни11 n:ксТО11 проrрамм 118 - о++ к 
наиболее у.цобо..итаемому виду. МетоАнка закn1ОЧ11Стс11 в мс:пмь-tнн С118'18· 
ла прспроцса:ора АЛ• перевода nроrремм на 113ЫК С, • 18'1'СМ nоеmроцксоре 

AJlll обратноrо ПCpe!IO.Цll 114 IUЬIK с++. 

TEМPLATES IN с++ ЬyNlcholiи Wllt 
Прн>1снсннс шаWюнов А/111 фун1СЦ11ii и К1111«·08 ПОЗ11ОJU1СТ C'Jt~ проrрамму 118 

•:sыкс о++ более компаlстtlОА и эффсхтивноil и сводит к мнннмуму фм.,-
ннс учасТtСОВ кодв программы. 

TOWARDS А LESS OВJECТ-ORIENTED VIEW ОР С# Ьу Hturfl Shlf/tNut 
Крнтнчсскиil а1111J1иэ 113Ы1С8 с++ и ero tоОТ11еТС1'8Н8 концепции ~
тнрова111юrо nроrраммн~н11. 

WНУ с++ W!Ц REPLACE FORТRAN hy Tltomas Хе/16' 
Возможности !13Ь/К8 с++ в области чисповоrо проtраммиро111Ю111 чреза~чаА№ 
велики. На по, кек пpaвltJIO, нс обращают В11иманм11 мз·за тоrо, что Аруrнс 
обьектио-орментмро1111нныс еыки не C'l'Ollb прнrодны д.1111 ма-n:мати'IССХИХ цr;
.neA. Автор ста1'Ьl( ПОJ18rает, .....а 113ЫК о++ может стат~. серьеэмоil MЬ'l'epllll'l'ИВOA 
11ЗЬ1ку Fortran • сфере чмсловоrо проrраммировання. 

USING MULTlPLE lNHERITANCE IN с++ hy Тот Cartill 
Принsатое в обьеJСТНО-орнентнрованных 11ЭЫхах поюrrнс множсственноrо М8CllC• 
Аованн11 часто 11ЫЭЫ118еТ затруднени11 у нsучающих JIЗЫК с++. Ст~wи пос:uЬаен8 

детальному расх:мотреиию пОН11тн11 множеСТВС11ноtо наслсдоваин11 н тех случа

ев, когда ero применение может ОIС838ТЬС• 11Ыrодным. 

IMPLEMENTING CURVES IN с++ Ьу SЩмп Р. lohruon and Тот Mc/ЬryflD/d• 
Методы нsоliражеии11 различных кривых на nлоскос:тн с нспм_ие" кер.р
хии классов. прои311ОJ1.иых от 1CJ1acc& •крн1а11~ 11ЭЫ1Q1 с++. 

LAN Technology 
September 1992 

WHEN IS ENOUGH ENOUGH? Ьу W. D. Rll~ 
Поиск компромисса между воэмо:~кност11ми н потрсбност11ми при выборе аппа
ратных сре.цстu. 

ВАСК ТО CENТRAUZATION Ьу Mark Freund 
Централизацн• управnенж1 сет11мн в рJЩе случае& поэllQ/\ет Аостнчь бо.пьших 
гибкости н удобсnа д.1111 пм~сli. 

ТНЕ STEPS ТО NEТWORК KNOW-HOW Ьу lack Butkr 
Программа фирмы Novel\ по nо.цrото81Се КАВJ1Нфиuироваиных пО11~.эоеателей 
сетей. 

ТНЕ BIG SWEEP hy Ellt/Мf А. Dulaмy 
Обс~енне способов наиболее эффсlСl'ИllНОl'О нспол8'308аНН11 Простр11НСТ118 на 
маnштных носнтелах. 

А РАТН THROUGH ТНЕ SERVER FOREST Ьу мап Hall 
Анапнз возможностей различных проrрам"иых н аппаратных сре.цств nрнме
ннтельио к орrаннэацнн сетей. 

WINDOWS DRESSINO Ьу Etltan Wl&uuky 
Ср~~вннтел~.ный аиапнэ с:стеаых воэможностеil пакетов NetWavc фирмы Hcwlctt
Packard и Norton Daktop for Windows фирмы S}'mantec. 

MasterDat: DISТRIВUТED NEТWORК ВЛСКUР hy Rfchad Т. Внпnтt 
Пакет MasterDat фирмы OlpTrcnd пОS11О.1111етбыстро СО3Д8118ТJ. рехрвные JООПии 
.цанных бo.nьworo об~.еме. 

с; 

October 1992 

BUШES: ВЕТТЕR THAN WE ЕХРЕСТ Ьу W. D. RJl#y 
Обсуждение пробпемы ~ оnсрацнонноil CJICAЬI. 

WHAT АВОUТ ВОВ? Ьу 1Ао S, Sp.l 
· ·еопоставпенне -о*ИОСТСЙ ра311и11ных пакетов при OJlf'8НHЭlllUfH уnрамкна 
СС1'11МН, 

СЛSТ YOUR NEТWORК OS BALLOT Ьу lim CIZWUfa6/I 
Выбор oncJNIUИCЖllOA среды nри орrаннэацки .1IOUJ1wu.oi сетей. 

SURVEYING OS/2 NEТWORКING OPTIONS Ьу lim GIШlmul 
УсоверWСНСТВОваJПIЫА ннтсрфсАс, МНО1'О38А8Чнос:т~. к ннте~ 803МОJК• 
Н!)СТИ AeJl8JO'I' ~ OS/2 ~пособноА в о6пастн орrаимзацнк c:e-rcA. 

ЖУ/'НАЛ Л.PAДOliSA 1/1993 

CONТROL FROM ТНЕ CONSOLE Ьу Тт-у т-
Построенне -..- сметем ynpaucн1111 Cf.'NlllH 118 бае npocтwx протокопов 
ynJlllUl!Ниl сеrыо (SNMP). 

ТНЕ SERVER AS NВТWОRК НUВ Ьу Аlм Frtmk 
Нс-ка с:ер11ере №IЮ/IННТМЫIОА r1.1111ТЫ !Wlnтcp8 амtЦСИТJ111ТОР8 сети . 
1Ю8ОJ18СТ -Jm. деи""' Н J*:WHpll'l1o ~lo ссресра. 

LAN МANAOER IN А МULТl-VENDOR WORLD ЬуСМ. М. СШЬlпм 
ПpeнN)'llleC'n8 н ~ се-rи с ~и мемСИТ8мн, п~кноА с 

прм- - LAN М8napr 2.1 фирмы Мlcroeoft к LAN М-рr/Х 1.Э 
фирмы Hewlett-PacЬnl. 

OctoЬer 15, 1992 

МAPPINO ТНЕ WIRINO 'млzв Ьу Ru.•.t Stmthn 
P8Ut_,._ проесrмsм-нке абет.ноА сетм ЛВС способно ПJICAOТllPllТНТI> 
миоrнс проб.-мw. 

ТНЕ CRJТICAL SТEPS ТО НUВ SELECПON /Jy &J вапеt 
Пркнuкпы llllборе ~ AJl8 "'"'· 

NovemЬer 1992 

SCl·FI МЛNАОЕМЕNТ TOOLS TODAY Ьу W. D. Rlily 
Поаи11ШUС:1 111 рынке НОВ118 всрсм. оnсрациониоА системы NetW1re 4.0 во 
мноrом у.цо&11СТ8Орt1С требоани11м к идеальному средс:т11у А1111 уnрuпснж1 
CCТllNIC, 

EXPANDINO BRAIN BANDWIDТН Ьу Lto S. SpU,,l. 
Alrrop ~мт термин "информационный 'АамrатсJ1Ь" (Ь!/onruzlloll '1161М) AIUI 
ИSl!О*енм сеоеА концепции кдeui.нoll системы nере.uчн н обрабмкя ннфор• 

м-и. 

SCANNING OPТICAL OPTIONS Ьу W<О1М Rohmson 
Исnм-нке оnтнчес:хкх д._ кк А1111 щuюр8ЭОllОА, так н дл11 мноrократноА 

•пкси п_., решить nробмму Acwoвoro хрененц бо.пьших об~.е119ов 
кнфор~н • ССТ11Х. • 

DECISION'92: ТНЕ NE'IWORК CHOICE /Jy llm С~ 
Зuepw-wц СТ8ТЬ1 нз серин пуб.nккациА, nоснщенно118Ыбору операционной 

CJllWil AJ18 орr8НН311ЦИИ сети, 

SНЛRЕ AND SHARE АUКЕ hy Gr«• М. Ctur 
Испм-с пuета Lotш Noles AJ18 ребо-rы с р~к:n~мснными ресурсами. 

РUТ Х TERМINALS IN YOUR GАМЕ PLAN Ьу llm Wа!Ш IWl Gary Ke/lq 
8llUIJO'.ICМИe Х-тсрмн...- в ССТ1', рабаrающую под уnраВJ1Снием ОС UNIX. 

LANSТREЛМ: ВАСКUР POR NТЕ МANAGERS AND USERS Ьу Wllflмt Wonz 
Систем. LANS!re88 фирмы М8yrwd сущссnенно ynpolWICТ рсsераироаа11нс 
КСIЮJlыуемоА • сетп мнформвuкн. 

December 1992 

- WRONO-AGAIN /Jy W. D. Rl/q 
P.&m. с МCILТJIOIOIOll 11О'1'1'О1 118 примере пакета с:с:Ма\1. 

NEТWORК ОР DREAМS /Jy 1Ао S. Spi#pl 
Aнuia 11КО'1'8 SРТ 111 фмриы Novell, обесnечивающеRJ sаЩИТ)' ceтeil or 
оwи&.. 

МANAGINO ТНЕ HUВS, МЛNЛОINО ТНЕ NЕТ 
Ьу А.1.х Ctиbldo (1111/ Sмп (}. F/ум 
ДС"811 .... 11 lllfllJlиa м соПОС\"11811СИке :uрактернстик nАТн nроrраммнwх ПlllCCТOll 
ynpeuelll!• с;ст.мн. 

РRАМЕ RELAY: TECHNOLOGY POR OUR ТIМЕ hy.Rolиtrt W. HarlШon 
TeXllCl.-'llJI nepeдa'IJC 6Jioкoe (fnmw mq), HCllМЬS)'eNU 8 rJIОбмьнЬlх ВЫЧИС• 
ЛIC'l'CJIWIWX СС'1'11Х, ИUIЩИТ асе бо.пее wи~ю- nрименеине nрн орrаин:мцнн 

.-ЯWIWX -ltCJIJrl'CJlbll ceтell. 
BUllD А SЛРЕТУ NВТWОRК /Jy BN« Sсмlи 
ПJ18К"'И'IССIСКО - по обесnе..енкю 118АС1КНОСТК и аащнщеЮIОСТН.JIОIQUIЬНЫХ 
CC'l'd. 

SJМPLE, SAPE SECURIТY SOLUТIONS Ьу Allllм• Ua1ta lr. 
н-простwх ос:ноеоnО1181"8аощнх nрющиnое SIЩНТЫ при орrакНЗ8UИн 

c:cтcli (AollOJIНCllмe к npeдwдyweil СТ8ТlоС), 

SHIVA SERVES RЕМОТЕ APPU:S Ьу P.U, Slttuik 
Ycrpollcno L8n 'Rlwer/L фирмы Shlva ПOAOllН'I" осущсста1U1Т1> удапенныА 

• дос'1711 " CCfll ApplcТ.lk, 
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ТНЕ IМPORТANCE OF TIME Ьу Roh/11 Bl°°' 
А8ТОр иэлаn~ст ~ понимание философии, ле••щей •основе рtбаrы с: бuеми 
данных, у.цепа• особое аиима11ие временному фактору этой работы. 

ТRANSACТJON PROCESSING VS. DECISJON SUPPORT Ьу Rohert С. Вolt 
Трехуровнем• иерархи• при построении системы тип• "миент-ссреср" n0380-
лает обеспечит~. оnтимапьное по производительности с:очетаиие JJ11YX тИпое · 
обращений к базам .цанкых: •ыборки данных и внесеин• И3Менеиий • бау 
данных. 

HANDS ON: BUSINESS ОВJЕСТS Ьу Sean Kelly 
Обзор новых прсщуктов нв рынке nрurраммных средс:т•: п•кета Bu1lness0Ьjects 
for Windows фирмы BuslпessObjects, пакета Ocelot2-lhe SQL! фирмы Ocelot 
Computer Se"1\cs и со:щанноii фирмой EnsemЫe интеrрироеаиноА среды 
Com1m1пd Ceпler AJI• рюреботкм проrрамм в среде СУБД P811111ox.3.S. 

BUllDING AN APPUCATION DEVELOPMENT WORXВENCH 
Ьу Jonallian Syle1 
Перва11 стать• И3 серин, nоса11щенноlt интегрированным С:р<:АСТUМ рuребаnс:и 
nршсладных проrрамм .цла работы с базами данных. 

NEXТ'S TOOLS FOR DATABASE DEVELOPERS Ьу Gruy Lat16 
Обзор характерИС1'НК пакета NcxtStep 3.0 фирмы Next, предСТ11111ti11Ощеrо собой 
о6ьект1ю-ориентироваН>fУЮ ннтегрнроваН>fУЮ с:реАУ АЛ• рuрабсmси прнUQ
ных проrрамм, работающих с б.38ми .цанных на компьютерах фирмы Ncxt. 

USJNG STORED PROCEDURES AND ТRIGGERS Ьу Ht!rlt &lt!lsleltt 
Использование с:охранаемых проце.цур (stored procedure1) и три~рое (Vluer•) 
• СУБД с: архитектуроlt типа "к.nиент-с:ервер", поэвоп•ет УJIУЧWИТЬ прои311О
.ц~степьность работы с: базами даиt1ых и обеспечит~. сохраннос:тr. .цаиных. 

AN INTRODUCТJON ТО CONCURRENCY CONТROL Ьу Joe Ce/J:o 
Принципы об«nеченн11 на.це•ностн н зашиты .ца11ных в мноrопОЛЬ3О118ТеJ1ьс:кмх 
системах с: распределенными ресурсами. 

DECODING AND PRINTINO РСХ IMAGES Ьу Step/wt1 NeM 
Оп>tС:анне графнческоrо фор1о1ата РСХ и 1о1ето.цов 8ЫIЮА8 на лаэернwй принтер 
фа/iлов, имеющих этот формат. 

FOXPRO TEXТMERGE APPUCATIONS Ьу Р. L. Olympla 
А8ТОр делите:• СВОJ!М опытом • нвпнсанин прнМIЩ-Х nроrрамм, нс:nО11Ь3У1О
щнх возможности nакета FoxPro по объе.цнненжо фраrмеНТО8 тeКC'l'Oll, 

October 1992 

WHY DEVELOPMENT PROJECТS FAIL Ьу RoЬl11 В/°°' 
Рас:С)')l(Аенн• о nричннвх неудач а разработках бопьwнх nроrраммных п~. 

SPREADSHEEТ W\NGZ Ьу Rohert С. Bolt 
А8ТОр делите• своими впечатлс:ниамн от знакож:тва с: паке'l'Ом Wlnp фирмы 
lпformlx. Пакет ключает в себа среду .ц.~;. работы с: электронными табли118мИ, 
моwныif макро83Ык HyperSc:ript и с:рс:.цство .цостуnа к бuем денных - Dat•llnk. 

HANDS ON: POWER BUIIDER 2.0 Ьу Sean Kelly . 
В обзоре ноеых nрсщуктов предстаалены опнсаннв па1ССТОВ: PowerBu\ldи 2.0 
ф11рмы Powenofl, FoxPro2 Orac\e фирмы Biton, W•tcom SQL for DOS фирмы 
Watc:om и CA-Cllpper/dBASE IV Kll - проrраммw, pe<:Пpoc:тp8IOICMot'I фирмой 
Computer Assoclates. 

1 
ОВJЕСТ DATAВASES АТ WORК Ьу Larry Р. Enzlislt 
Изло•енне концепции объектных СУБД и аналитическим обзор c:yщecrwyto1ЦJ1X 
n родуКТОll этого IUl8Cca. 

ARE YOU READY FOR ODBC? Ьу R. Lynn Kernlz}tan 
Со.цаваемаа фирмоlt Microsoft среде А1111 разра6откм проrрамм Ореп D•taЬ
Connectivlty (открытаа система АЛ• обеспеченнв соемес:тимос:ти бu данных) 
призвана обе1:nечнт" nольэо•телео уннверс:алwtым доступ к данным а рu11ич
ных форматах. 

DB2 DOES CUENТ/SERVER Ьу DtzvltJ Hernd0tt 
Расскаs о ~ином • wт. Кентуюси проекте информвцнонмоli системы .м• 
работников социальных служб. Система строите:• Н8 осноее СУБД DB2 • р11мках 
архитектуры типа "миеНТ-сервер". 

1WELVE STEPS FOR DESIGNINO AND IMPLEМENTING AN ADW 
Ьу JONJtltan Syk6 
Очередн111 c:nтr.• и:s серии, поа1•щенном интеrрн~м с:редс..-м JlllЭJlll· 
боткн прН1СJ18АНЫХ nроrремм AJU1 работы с баз.мн денных, со.цер•нт описание 
12 сте.цнif разработки и •не.цреннв таких средст11. 

SQL SERVER AND NEТWARE Ьу David McClanaha11 
Особенности ~таноВIСJf сервера SQL Se"1er 4.2°фнрмы Mlc:l'080ft •сети Ne~W•re 
фирмы Novell. 
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ONUNE COMPLEX PROCESSING Ьу David McGowrat1 
°'8'1'r.• nОС88шена AИ&JIOl"OllЫM информационным системам с комплексной 
о6\)8бсnкой .цаниых. 

INSIDE ТНЕ SQLВASE 5.0 Ьу Suw Roil 
Об3ор хараnерис:тик с:ервер11 баэ А8ННЫХ SQL!lase 5.0 фирмы Gupta 
Technolo&les. . 

ЕХРЕRТ SYSТEМS AND DATAВASES ЬуР. L. ОlутрЮ 
Ркwиренне 803МoJUIOCТCit бu .цаннwх с помощью экспертных систем на 
примере мс:пм-.m11 П81tt1'8 VP-Expef1 Э.О фирмы WordTec:h. 

NovemЬer 1991 

IN RESPONSE ТО DR. CODD Ь,, RoЬin Bloor 
Airrop O'l'lleЧllCТ Н8 критику 1 11,Црес c:вoeli статьи о перспекти•х раэвнтн11 
ре.IUWИОННЫХ. бu денных, oпyбnиKOllllHllOЙ • ИIOJIЬC:ICOM номере *УJ1Н8Л8 "DBMS" 
sa 1992 r. 

ORACLE'S ТRUМР Ьу 'Rohert С. Вolt 
Опи<*lие - Orвc:le C8rd 1.1 фирмw Onoc:le, прс:дН83Н8ЧСННОl'О АЛ• разра
бсmсм npиlCJllWtblX проrрамм и фуккuи0ttнрующеrо хак в с:рс:.це Windows, так и 
1111 IСОМПЫО'!'ерах Mac:1пlosh. 

PREPARЩ,O YOUR LAN FOR CUENТ/SERVER Ьу David McClanahan 
Тре&..нюi, Пpc.lfЬll8JUICMЫC к проrрамwным и аппаратным ко1о1понентам нн
формацмонноll системы, имеющей архитектуру "мнент-сервер". 

ТНЕ SECREТ UFE ОР 40u Ьу SusQfl Per1cltU 
Мноntе средсrеа разработки проrрамм с: нс:nолr.эованием 11ЗЬ11Сов четвертого 
поколенн•, ~·· в нэвестностн .11н.цс:рам мироеоrо рынка, часто превос:хоД11Т 
нх по rнбкостн и MOlllllOCTH. 

ТНЕ PARADOX CONNECТION ТО SQL SERVER Ьу Willlam G. Ryat1 
Опмсанне проrраммноrо модула SQL UnJc фирмы Borland, поэвол•юще.rо СУБД 
P•rвdox той ze фирмы получать .цостуn к данным, хранаwнмсв на у.цаленных 
cei-pax СУБД, таких, ках SQL Se"1er фирмы Microsoft, Orac:le 6.0 фирмы Orac:1e 
и.цр. 

US\NO INORES EVENT ALERТERS Ьу Martln ReflllМklиlmp 
Опж:ана .,.бота механизм• оповещенна о событи•х - компоненте реп11циооных 
СУБД, с:оо6Щ81ОЩUО проrрамме об и:sмененн•х • базе данных и о .цруrих 
событии. 

А 32-ВIТ R:BASE Ьу Ке11 Le6elko 
СУБД R:Base 4.0 фирмы Mlcrorlm использует набор 32-ра.~радных команд 
п~с:сорое 386/486 и це1шком загружаете:• в расширенную пам11Ть. Это, а 
таос ркwирен-11 нв6ор утилит и встроенных возмо)l(НОСтеif делает СУБД 
R:Вalc )'АОбноi!, rнбJСОА И МОЩllОЙ. 

INFORМIX-ONUNE 5,0 Ьу Steve Rotl 
Предс:та8JIСН8 СУБД lnfo1111lx-Oпllne 5.0 фирмы lпfonnlx. 

SOURCE• CODE SECURIТY Ьу P.L. Olympla 
Автор оnмс~ выnущенныil фнрмоil Off-World Tec:hnoloJY .цекомпнлатор 
проrрамм, Н8Писа- АЛ• СУБД FoxВue и FoxPro, и ресс:,Qает о проблемах 
sащнтw ИN!'eJUICrl'Y8JlыюA со6с:твеинос:ти проrраммиСТО11 и моральных аспектах 
МС:ПQ/1"3088НМJI AC_ICOMПНЛllТOpoll И .ЦН38СССМблеров. 

DecemЬer 1992 

TACГICS FOR DOWNSIZING Ьу RoЬln Bloor 
Пробпемы, -нка~оwне при переносе проrраммных средств на ноеые аппа
~ 11.1111Тформw. 

С JYACC JАМ Ьу Rohert С, Вolt 
ОпНС8Име "пущенноrо фнрмоlt JYACC пакета JАМ - среды АЛ• разработки 
ПporpaNM, 

MICROSOFТ МАКЕS IТS MOVE Ьу Mauriff Frad: 
Пot111Н8Wиlic• Н8 рынке п•кет Accesf '- с:рс.цс:тво АЛ• работы с баз.мн данных в 
среАе Windows, и - версии СУБД FoxPro 2.5 АЛ• работы • ере.цех DOS и 
Wlndowt ~мnют фирму Mic:roeoft в PJIA крупнеifwнх пронзво.цнтелеif про
rреммной продукции • данной сфере. 

LOCКINO AND REPERENTIAL INTEGRIТY IN ORACLE 
Ьу CUшdlo Fr~ll 
~не пробnемw сохр11ннос:ти данных при мноrопо.11ьэоеатсльс:ком режн-
ме ВЫПWIНеИИ8 onepaциil. • 

ТНЕ •1NТЕШОЕNТ" INORES 6.4 Ьу Stew Rotl 
Наличие • СУБД lпр-а 6.4 фирмы lпsres системы упраВ11еина базами знаннif 
и системы уnравnснн• объектами дает раэработчиuм пово,111 Н83Ы118Ть свой 
ПРQАУIМ' "HN'l'CNICICТ)'1lllЬНOJI баэоli данных". 

ЖУРНАЛ Д./'АДОББА Ij199J 



Лаборатория тестирования проводит 
независимое тестирование отечественных 

и зарубежных разработок в области 
информатики и вычислительной техники. 

На тестирование принимаются 
как программные, 

так и аппаратные средства. 

Передача разработки на тестирование 
оформляется специальным договором, 
предусматривающим, в частности, 

обязательство Лаборатории не передавать 
изделие для коммерческих или иных 

целей третьим лицам. 

При любом результате тестирования 
Вы получите исчерпывающий отчет 
специалистов Лаборатории, а при 

положительноl\t1 результате - диплом 
"Журнала д-ра Доббаrr и помощь 

в продвижении Вашего изделия на рынке. 

Адрес: 125190, Москва, А- 190, а/я 240 
Телефон: (095) 124-98-49 
Факс: (095) 124-70-21 

Электронная почта:@elbl.msk.su 



.. 

Вы избавитесь от многих хлопот, ., 
если порУ,Чнте издательству 

. н :выnусти11:1 в · свет 
Любую печатную · продукцию: 
книги, каталоги, брошюры, 

буклеты, бюллетени, 
рекламные · объявления, . 

приглашен я 

' -
' " ....... 

Издатеriьств-о '1ТРИАДА" 
· -таkже-реw~-т для Вашей организации 
проблему разработки· фирменного стиля. 

Адрес:· f25190, Москва, А-f90,а/я 240 
Тепеф_он: (095) 124-98-49 : 
Ф·акс: (095) 1·24-10-21 

)~еiстронная почта: @elbl.msk.su 

". ' 

-. 

i·1 
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