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8 Передающая среда -
коаксиальный кабель/ витая пара 

8 Удаление между станциями - 1км/200 м 
• Скорость передачи данных - 1 Мбайт/ с 
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File_PROTECTIO N"' 

победитель конкурса 

"BORLAND-Contest'91" 
•создание самовосстанавливающихся программ 

•защита программ: 

- от нелегального коnирования ; 

- от изученпя логики их работы; 

- от внесения- в них изменений; 

- от паnадения файловых вирусов ; 

File;,;..PROTECTION"' 

'8 з~щйfuае1' fi.рЬ.грам мы форматов .com и . ехе 
· - :ка ·~вЮ1чеС'l'ерё" . . · · 

-на Диске-tа:i5"2S и'З"S, размеченных в форматах 
З20К; ЗбОК~АООК; 720К., 806К, I .2M, 1.36, 1.44М, 

. 1.6М, испмi!Зуя их как ключе:Вьiе; ·· · ·· · ·· 
8 защищаеТ I:iр()гJ>аммы от дизЗ.ссемблирования И . ·.· 

. трассироВ1щ; .. . 
· :· 8 ОбнаруЖЩiает лЮбые файловые в11русы (по факту 

.· . . · ·зар~Жей:ИЯ) ИвЬщает диагнОСтиi<у; · .•.. .. . ·· 
• произвоДИт ~·лечение" ааразивШейся. nрограммЫ; <· 

8 позволяет устанавливать ·• счёТчИit заnусков 
· ·праграммы; .: ·· 

Система пр<5шла .тестирование в Тестовой Лаборатории Между-
нар0дно!'Q Компьютерного Клуба. ··· ·· 

Посташса · -1 дисiпрuбутивпш~дискета 5"25. 
-Руководство Пользователя. · 

•·· Цена - 1500 руб. ·· · 

FP _.instaUator"'· 

•генератор дистрибутивных · дискет 1 ·:С .К:оторьi_х 
защищенное программное обесnеченИе может 

быть "выгружено" На · • Же&I<ий Днсi • 
сгенерированной утилитой. · in.s.tall:exe: · 
заданное чис..'Iо раз; 

• подерживает режим "реинсталлЯции:·:; -: ·: ·: · · 

• инста;ыяционные дискеты · :имеЮт: · 
специальную структуру; · · 1:1.е 
воспроизвщящуюся при любых в",Ца)( 

копирования (CopyIIPC,CopyWrite, ·.· . Option 
Воагd") , а защкщеННЬiе . DРQГРаМ?>Щ . не 
работоспособны ;ю их "выгрузки~· : на ж~сtJёий 
диск; 

•позволяет размещать на дистрибутивнЫх 
;щскетах файлы любых типов и · лЮбых · 
размеров н иметь в одном дистрибути.велЮ.ОО.е 
число дискет; 

•обеспечивает подготовку и сохранение;'мо~елИ" : 
· . :.созд.аваемоrо дистрибутива; · ·· 

•Обесnе:Чивает устащ>вку счетчика инcтЗJIJu'iцi:iй: 
с иЗfufав.irИВаё:Моrо ДнёТрнбутива; 

. •в ЗаЩПЩаемЫё . пJ>Qграммьr "вживjr~~Яi· 
... вакцина cиft:~~ш~~~PROTECТION. 

FP · installator Позв:оляет избежать ис
;:~то.лд3оi3али.si обрёмеl!ительного · в . paoo:re .· 
:ключевЩ'о дFiска; sшляющегося атрибутом 
мнотх известныхсистец. · · 

pиf:J:::t~:::::::~::a=:7iз~'!mШ:: " 
5'-'39() : руб., 10~7151jуб., 15-990 руб. , 25-
1525руб.,50-2765 руб. , 100-5015 руб., и т. д. 

· Lock MANAGER"' - системный прайвер ( LM.SYS ) ,для защиты конфиденциадъной 
. информ.ации от несанкционированного доступа, "не.'Iега:rъного" копирования, С.1)"Чай
:Ного (или умышленного) стирания. Осуществ;1яет ;:щна.-...шческое ко;шрованиеие защи
щаем.ой 11нформации при записи на ;щек, оставаясь "прозра~" ;:ця системных и 
nрикладп~;.1х задач. 

+,,:озволяет защищать текстооые фай:ш" базы данных ( напри.чер dBASE, Clipper, 
· : :. /Рагаdох, AutoCAD, PCAD и т.д.), дштые электр<Жных таб.:ищ, графику и т.д.; 

: · · · '-:Щсnечивает доступ 1С защищенной ~тформ(ЩlШ тальк.о ее захонному lllUlдe.льцy; 
· · · ·· •·Обеспечивает. заЩшпу _информации от :wодификации ( н'апример, от подделки .. 

·· ·.·. · ·:".:_~нковск.Uх cчerii.ciв)~~ - ·· 

. 8 fuёm ВОЗМОЖНОСiп,ь li/!i!yчamь рас/ССдирООШtН}'Ю /СОIШЮ фй11.Jш mолысо его владельцу; 

. . :· .· :-:4бз8оli.я.!т зanp~n§iffi,;n~iiamь информации= ее передачу по cemu; ·· .... :• .·... ..: 

•··j~~~':JiZj~~eaф~Jt1;~.·.!ll:•:Зt~ИJ1~~~;: ~а·~~~~т~к н~~~1Jf:;~~c~~:l(g~\GJ~~i~~
: Инff,h;k:Л:ЛL ~b:U1:eta2)j;.fji~B.~.i:aд~e.· - ..... · ... ·.. . ··· _· ~ н : нн: ·:·. : • : н::-о 

d.nm._t:Nьfм .покупаmеЛJ:4С. ii oUлepa.lf. npeflq4.pg<!Jl!LЮ.mcsi зщЩ~[m~д_.(>нь~е скц~t/f)( 
··· ·::::::.-:::.·::::.-:.-·. . . . 

.. -:.·::·:;· ·.: ·::: .. ·:.::. 

ТелефоRЬl (095)588-57-50 
sн~38-Ч 

NOVEX Tecbnology, Ltd. 
1290iO;· Москва, пр. Ми~)а, 18_, оф. 220 



ОТ РЕДАКUИИ 

Окно в Купертино 

Сенсация! Произошел прорыв на российском фронте разработки программ - СП "ПараГраф" 
прорубило окно в международный рынок! Переведем дыхание после восклицаний и изложим 9>акты. 
7 октября одновременно в Москве и Боулдере (США, шт. Колорадо) было объявлено о том, 
что фирма Apple Computer из Купертино и СП "ПараГраф" из Москвы подписали соглашение 
о совместной разработке программы распознавания рукописного текста. 

Работы по созданию технологии распознавания рукописного текста велись в СП "ПараГраф" 
с 1989 г., и поначалу Многие считали, что понадобятся они, в основном, для рекламы 
или для развлечения публики на всевозможных выставках и форумах. 

Сейчас положение изменилось - после весенней выставки Comdex'91 в моду быстро вошли 
компьютеры с рукописным или, как его еще называют, "бесклавишным" вводом (pen-Ьased). 

Резко возрос интерес к алгоритмам распознавания и обработки рукописного текста. 

Тут-то и выяснилось, что именно СП "ПараГраф" находится на переднем крае, 

и руководство фирмы Арр\е приняло решение, которое еще совсем не~но показалось бы 
парадоксальным - обратилось за помощью к специалистам из Москвы. 

Об эффективности программ, разработанных в СП "ПараГраф", пока можно судить лишь косвенно -
эксперты фирмы Apple, наверное, хорошо подумали, прежде чем сделать выбор. 
Однако не следует забывать, что в последние годы не всегда решения руководства этой фирмы 
были оптимальными (что, на мой взгляд, и привело к нынешнему сближению фирмы Apple 
с ее заклятым конкурентом - фирмой IBM), поэтому более точную информацию наши читатели 
смогут получить, если СП "ПараГраф" предоставит свои программы для тестирования 

в "Пробирной палате" "Журнала д-ра Добба". 

Как бы там ни было, настал-таки и для СП "ПараГраф" звездный час: название не сходит 

со страниц печати, а президент - с экранов телевизоров. Отдает должное этому совместному 
предприятию и "Журнал д-ра Добба". В предыдущем номере мы хвалили его инициативу -
проведение пресс-конференци;~ по случаю выпуска нового программного продукта , 

в данном номере посвятили этому продукту отдельную статью, а его замечательное название 

("Русский Парадокс"), которое стало особенно актуальным после августовских событий, 

украсило обложку. 

Мне кажется, что то, о чем я говорил до сих лор, как нельзя лучше сочетается с помещенной 

на обложке идиллической картинкой русской природы. В заключение - несколько ложек дегтя, 
не для того, чтобы испортить с таким трудом собранную СП "ПараГраф" бочку меда, 

а чтобы уровень проводимых им рекламных мероприятий соответствовал уровню 
разрабатываемых им программ. 

О подписании исторического соглашения между Apple и "ПараГрафом" 
С.А. Пачиков впервые поведал в новой телепередаче "Компьютер-инфо" 

(кстати, передача мне показалась интересной - информативной и динамичной), 

упомянув между прочим, что фирма Арр\е является "третьей фирмой в мире". 

В пресс-релизе, сообщающем об этом соглашении, про фирму Apple сказано еще проще: 

"крупнейшWt амt::риканская компьютерная компания". Заканчивается пресс-релиз фразой, 

достойной дословного воспроизведения: "ParaGraph JV является основным в Москве 
и имеет привелегии (орфография пресс-ре11иза - А.Э.) в продолжении разрабатывания 

и исследования по линии продуктов распознавания". Не хотелось, чтобы эти, мягко говоря, 
непроверенные факты ставили под сомнение достоверность и всех остальных обстоятельств, 

связанных с безусловно важным и, наверное, почетным для российской 

индустрии программирования соглашением. 

А.А. Эйдес 

Главный редактор 
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Начаnо траднцнн 

Фирма Intel распространила 

пресс-релиз, датированный 30 
сентября 1 991 r., в котором сооб
щается, что расширено семейст

во микропроцессоров 80С186 -
выпущено три новых 16-разрид

нь~х микропроцессора: 

80С 186ЕС (функционально 

заменяет 20 электроннь~х ком
понентов, повышая надежность 

и экономя пространство); 

80С186ЕА (обеспечивает 

80 %-ное сокращение потребля
емой мощности по сравнению с 

процессором 80С186); 

80С l 86XL (производитель

ность на 25% выше, чем у про
цессора 80Cl 86, а потребляемая 
мощность в два раза меньше). 

Эти процессоры отличают 

высокий уровень интеграции, 

низка11 потребляемая мощность, 

низкая стоимость. Эти устрой

ства должны прежде всего заин

тересовать разработчико.в моде

мов, контроллеров локальнь~х 

сетей, дисководов. 

В этом году фирма Intel поста
вит заказчикам около 10 млн. 
микропроцессоров семейства 

186, причем можно заказывать 
процессоры как с 16-разрядной, 

так и с 8-разрядной шиной. 

В пресс-релизе приводятся и 

другие технические характери

стики новых устройств, о кото

рых, если это заинтересует чи

тателей, мы расскажем более 

подробно в следующих номерах 

"Журнала д-ра Добба". А сегод

ня хотелось бы рассмотреть 

стратегию деятельности фирмы 

lпtel на советском рынке, кото

рая должна существенно изме

ниться. 

Во-первь~х, тот факт, что о 

выпуске группы новь~х процес

соров в Москве было объявлено 

уже 26 сентября - даже чуть 

раньше, чем в Санта-Кларе, 

Нью-Йорке, Токио, Париже и 

Лондоне, говорит о многом. Уп

равляющий делами фирмы в 

СССР Дмитрий Александрович 
Ротов, назначенный на этот пост 

с 
в июле нынешнего rода, заявил, 

что и впредь о важнейших собы

ТИRХ, происходящих в фирме Iп

tel, в-России будут узнавать не 

позже, чем в ClllA, Франции 
или Японии. Таким образом, 

фирма Intel выступила инициа
тором новой и очень полезной 

дл11 всех специалистов нашей 

страны традиции. Надеемся, 

что примеру застрельщицы по

чина последуют и другие веду

щие фирмы и не за горами то 

время, когда Россия перестанет 

быть "информационной про

винцией". 

Во-вторь~х, фирма Iпtel наме

ревается продавать свои изде

лия на советском рынке без ог

раничений и по тем же ценам, 

что и в США. Основным парт

нером фирмы в России был 

назван центр ·~· Мини

стерства авиационной промыш

ленности. Однако двери откры

ты для всех, и фирма с удо

водьствием вступит в перегово

ры с солидными партнерами. 

В-третьих, фирма собирается 

обосньватъся в нашей стране 

"всерьез' и надолго", поэтому 

одну из неотложных задач видит 

в том, чтобы открыть представи

тельства в Москве и (возмож

но) в Санкт-Петербурге, при

чем персонал этих представи

тельств должен быть сфор

мирован из местных специали

стов, которые лучше разбирают

ся во внутренней ситуации, а 

уж стратегическое руководство 

фирма Iпtel обеспечит! 

Таковы в сокращенном изло

жении ближайшие цели и зада

чи фирмы Iпtel в России, изло

женные ее полномочным пред

ставителем Д.А. Ротовым. 

В заключение несколько слов 

о самом Дмитрии Александро

виче. По его uювам, первый 
миллион долларов он "сделал" в 

22 года, в 26 - все потерял, а по

том проделывал это (правда, не

ясно, что именно: "делал" или 

терял, или и то, и другое) еще 

несколько раз. Без отрыва от 

предпринимательства Д.А. Ро-

о 
тов закончил Отделение ядер

ной физики. Гарвардского уни

верситета, работал в Принстоне 

(по-видимому, в "почтовом 

ящике" американского образ

ца). Последние три года служит 

в фирме Intel. Предки Дмитрия 
Александровича в начале века 

выехали из России. Дед его - из 

казаков, а один из пращуров да

же участвовал в Бородинской 

битве (на стороне русской ар

мии). 

А.Аба 

Новые достнженнs~ 
в прнмененнн 

транспьютеров 

С 28 по 30 августа в Глазго 
(Великобритания) проходила 

третья ежегодная международ

ная конференция "Применения 

транспьютеров". По числу пред

ставленных докладов и участни

ков <более 130 докладов из 

25 стран) эта конференция была 
самой крупной за последние 

годы. 

В прозвучавших на конфе

ренции докладах отражены по

следние достижения в при

менении транспьютеров в таких 

областях, как обработка сиn1а

лов и изображений, системы 

связи, робототехника, биотех

нолоrия, промышленные систе

мы управления, графические 

системы, базы даннь~х и др. 

Впервые на конференции та

кого уровня бьu~и представ.1ены 

доклады и из нашей страны. 

На выставке, проходившей 

параллельно с конференцией. 

ведущие изговители транспью

терной техники из Ве:шкобри

тании, Германии и ClllA пред
ставили свои новейшие разра

ботки. Все ожидали, что фирма 

INMOS, наконец, покажет 

"живьем" свой транспьютер 

Т9000 (см. статью об этом транс

пьютере на с. 34-37), однако, 

кроме макета транспьютерного 

модуля нового формата на базе 

Т9000, на стенде фирмы ничего 

примечательного не было. 

"Гвоздем" выставки была пре

зентация фирмой Texas In
strumeпts (США), впервые уча

ствовавшей в подобной конфе

ренции, микропроцессора 

TMS320C40 нового поколения, 
который, обладая значительно 

большей, чем у транспьютера 
Т800, вычислитедьной мощно

стью (на уровне вычислитель

ной мощности микропроцессора 

i860 фирмы Iпtel), в то же время 
по своей архитектуре близок к 

нему. Нали<~ие у микропроцес

сора TMS320C40 шести встро
енных паралледьнь~х двуна

правленных каналов ввода-вы

вода, подобнь~х транспьютер

ным пинкам, позволяет строить 

на основе этого микропроцессо

ра параллельные суперкомпью

теры с высокими технико-эко

номическими показателями. 

Как следствие вступления на 

рынок параллельных вычисли

тельных систем такого rиrанта, 

как фирма Texas Instrumeпts, 

практически все известные 

транспьютерные фирмы объя

вили о выпуске аппаратных 

средств на базе микропроцессо

ра TMS320C40 и соответствую
щего программного обеспе

чения. Например, фирма ЗL 

(Ве:~икобритания), известная 

свои..чи компиляторами языков 

программирования Си, Форт

ран, Паскаль для транспьюте

ров, объявила о разработке для 

микропроцессора TMS320C40 
компи..1ятора, аналогичного по 

возможностям компилятору ЗL 

С, а фирма Perihelion (Велико
британия) - о выпуске соответ

сrвующсй версии своей опе

рационной системы Hclios. Анг
лийские фирмы Paratech и 

Transtech показа..1и на выставке 
платы для персональных компь

ютеров на базе этого микропро

цессора. 

Аналогичная картина наблю

далась и год назад, когда прак

тически все транспьютерные 

фирмы выпустили транспыо

терные модули с микропроцес

сором i860. Особую позицию 
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занимает фирма Parsytec (Гер
мания), за несколько лет ·пре

врати вша яс я в одного из 

крупнейших изrотовителей су

перкомпьютеров на основе 

транспьютерной технологии. 

Демонстрируя свою привер

женность транспьютерам, фир

ма покаЗЗJiа на выставке 

фрагмент нового суперкомпью

тера на базе транспьютера 
Т9000. Если фирма INMOS не 
подведет с выпуском нового 

транспьютера, то фирма Parsy
tec попытается к 1993 году пер
вой в мире создать суперкомпь

ютер с производительностью 

1012 операций с плавающей.за
пятой в секунду, опередив те·м 

самым на два года своих амери

канских и японских конкурен

тов. Чтобы достичь такой про

изводительности, фирме Parsy
tec придется решить проблему 
надежного функционирования 

вычислительной системы, со

стоящей из 65 тысяч транспью
теров! Поскольку все основные 

европейские изготовители су

перкомпьютеров на базе транс
пьютерной технологии (анг

лийские Meiko и Parsys, фран
цузские Telmat и Archipel) со
гласились участвовать в этом 

проекте, у Европы появляются 

хорошие шансы занять лидиру

ющие позиции на рынке супер

компьютеров. 

следующая конференция по 
транспьютерным приложени

ям, впервые состоявшаяся за 

пределами Великобритании, в 
Барселоне (Испания), с 21 по 25 
сентября, в 1993 году переедет в 
Германию. 

Есть некоторые надежды, что 

в 1994 году конференция может 
состояться в Москве. Возможно, 

в порядке подготовки к этому со

бытию Советская транспьютер
ная ассоциация совместно сак

ционерным обществом '"Центр 

параллельных систем и техно

логий" с 8 по 12 октября провели 
в Звенигороде первую конфе

ренцию "Транспьютерные си

стемы и их применение", в кото-

ЖУРНАЛ д·РАДОББА. З/1991 

т 
рой помимо наших специали

стов участвовали представители 

пяти региональных транспью

терных центров Великобрита

нии и ряд английских транс

пьютерных фирм (подробности 
в следующем номере). 

В.А. Лопат1m 

"Пн.nотньсн проект" 
• образованнн 

24-26 сентября 1991 г. в Алма
Ате проходил Ш Международ

ный симпозиум "Новые инфор

мационные технологии в обра
зовании", организованный Го

сударственным комитетО/'f 

СССР по народному образова

нию, фирмой IBM World Trade 
(Europe/Middle East/Asia) и 
Министерством народного обра

зования Казахстана. Основная 

тема - реализация '"Пилотного 
проекта", осущестмяемого в на

шей стране совместно с корпо

рацией mм, а участники -
преимущественно представите

ли учебных заведений и других 
организаций, участвующих в 

проекте. Этот проект состамя

ет, в свою очередь, часть обшир
ного проекта "Культура, наука, 
образование: США - СССР'", 

Меморандум о взаимопонима
нии по которому бьu~ подписан 

во время визита Президента 

М.С. Горбачева в США в июне 
1990 г. 

"Пилотный проект" направ

лен на совершенствование си

стемы образования в нашей 
стране на основе внедрения со

временных методов обучения с 
использованием ПК и инстру

ментальных программных 

средств фирмы IВМ и, в частно

сти, предусматривает оснаще

' ние нескольких тысяч учебных 
заведений разного уровня ком

пьютерными классами на базе 

ПК семейства IВМ PS/2. Руко
водит проектом с сощ:тской сто

роны Геннадий Ягодин (Пред

седатель бывшего Госкомитета 
СССР по народному образова

нию), с американской-проект 

и 
курирует Первый вице-прези

дент корпорации IВМ Майкл 

Армстронг (Michael Armstrong). 

В ··пилотный проект", рас

считанный на период до 

2000 г., входит несколько суб
проектов. И если год назад рабо

та велась по трем субпроектам -
'"Пилотные школы", "Нетрудо

способные дети и инвалиды" и 
'"Школы бизнеса" (см. журналы 

"Интеркомпьютер" NoNO 5,6 за 
1990 г. и "Байтик" NoNo 2,3 за 
1991 г.), то теперь в стадии под
готовки или реализации нахо

дится уже девять субпроектов, 
охватывающих различные 

уровни образования - начиная с 
детского сада, через среднюю 

школу, ПТУ, техникум, вуз и 

кончая (послеву,зовским) инже

нерным образованием. 

Сейчас завершается пер

вый этап "Пилотного проекта" 

(1990-91 гг.). Создана инфраст
руктура, состоящая из 42 
республиканских и региональ

ных центров поддержки. Каж

дый центр оснащен компью

терным классом ( 12 компьюте
ров IВМ PS/2 моделей 30 и 
50) и имеет в своем составе 

специалистов, получивших 

сертификацию фирмы IBM. 
Компьютерными классами на 

базе IВМ PS/2 оборудованы 

более l ООО средних школ, 37 
школ для детей с дефектами 

зрения и слуха, 24 вуза, не

сколько ПТУ и техникумов. 

Проведена переподготовка 

2,5 тыс. преподавателей. 

Вторая фаза проекта (1992-
93 гг.) предусматривает наряду 

с дальнейшим развитием его ин

фраструктуры оснащение подо

бными компьютерными клас

сами еще более 2,5 тыс. учебных 
заведений. Ведутся переговоры 

о совместном производстве в на

шей стране компьютеров IВМ 

PS/2, предназначенных прежде 
всего для сферы образования 
(потребности которой оцени

ваются в 5 млн. ПК). Общая 
стоимость проекта до 1995 г. со
ставит 205 млн. дол. 

я 
Конечно, внедрение компыо

теров в сферу образования в 

СССР началось не с '"Пилотного 
проекта'". Уже в 1985 г. в школах 
бьu~ введен курс информатики 
(на этом настоял тогда акад. 

А.П. Ершов), и к настоящему 

-времени компьютерными клас

сами оборудовано около 25 тыс. 
школ, большое число других 

учебных заведений. К сожале
нию, установленная в этих клас

сах отечественная вычисли

тельная техника не отвечала и 

не отвечает современнъrмм тре

бованиям к инфОрматизации 
учебного процесса: ни по надеж
ности, ни по санитарно-гигие

ническим нормам (ученик мо

жет работать за дисплеем лишь 

20 мин в неделю), ни по объему 
и качеству программного обес

печения, а ее несовместимость с 

доминирующими в развитых 

странах мира семействами ПК 

еще более усугубляет отстава
ние. "Пилотный проект" позво

ляет реализовать новую стра

тегию информатизации в сфере 
образования, обеспечивая ее ин
теграцию с современными ком

пьютерными технологиями, 

вхождение в европейские и ми

ровые информационные сети. 

Уже не существует страны 

СССР, в которой начиналась 

реализация "Пи;ютноrо проек

та", и Госкомитета СССР по на

родному образованию, пред

ставители которого подписьша

ли договоры с фирмой IВМ, но 

важность и перспективность 

этого проекта для образования 
ничуть не уменьшилась, поэто

му присутствовавшие на симпо

зиуме в Алма-Ате представите

ли из 13(!) республик бывшего 
Союза направили Президентам 

всех республик совместное Об
ращение. 

Смысл :>того Обращения -
принять решения, обеспечива
ющие сохранение "Пилотного 

проекта" и продолжение сов
местной координированной ра

боты. 

А.Д.Плитман 
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КРУГОЗОР -
PC-WRITE LITE 

.., 
"Диетический" программныи продукт 

А. В. П е т р о ч е н к о в 

Когда говорят об отечественном рынке программных продук

тов, не всегда сразу можно понять, о чем же по сути дела идет 

речь. Ведь рынка такого у нас еще не существует. Пока еще 

никто не страдает от слишком активного предложения товара 

и уж тем более не видно профессиональных приемов марке

тинга по формированию спроса среди перспективных пользо

вателей программных продуктов. 

Тем не менее в последнее время признаки формирования 

рынка программных средств, особенно некоторых их видов, 

становятся все заметнее. Очевидно, уже можно говорить об 

отечественном рынке текстовых процессоров, предназначен

ных для работы с текстами на русском языке. 

У многих тысяч пользователей ПК очень популярен редактор 

текста "ЛЕКСИКОН", причем его последние версии попол

нились рядом полезных возможностей, свойственных более 
мощным текстовым процессорам. В октябре минувшего года в 

Москве представители фирмы Microsoft и СП "Диалог" объя
вили о выпуске русифицированной версии интегрированного 

пакета MS Works 2.0, в котором имеется весьма мощный 

текстовый процессор универсального применения. В феврале 

нынешнего года в Мюнхене фирма Microsoft и СП "ПараГраф" 
объявили о сов.местном выпуске под тор~:овой маркой "Русское 

Слово" русифицированных версий профессионального тек

стового процессора Microsoft Word S.O и S.S в комплекте с 
русификатором. На прошедшей в апреле этого года в Москве 

выставке "КОМТЕК'91" была представлена русифицирован

ная версия мощного профессионального текстового процессо

ра WordPerfect S.l, работа над которой завершится в самое 
ближайшее время - отлаживается работа встроенной програм
мы проверки орфографии. Представители фирмы WordStar, 
присутствовавшие на выставке "КОМТЕК'91 ",тоже не скры

вали своей заинтересованности в поиске партнера, способного 

адаптировать пакет WordStar 6.0 для советского рынка. 
Таким образом, уже сейчас возникает реальная конкуренция 

среди текстовых процессоров для ПК, которая наверняка будет 

возрастать в дальнейшем на благо потребителям. Правильный 

выбор потенциальным пользователем подходящего текстового 

процессора может оказаться довольно непростой проблемой. 

Александр Васильевич Пет.роченк:ов - технический rшсатет., 
автор статей о раз.JШЧНЫХ программных продуктах 

дл.я персонш~ьных компьютеров. 

За1ШJ1Шется тшсже переводами 
технической документации, 

подготовкой рук:овсдств, 

справочников и к:атшwгов, 

предШlЗначенных дл.я мльзователей 
программных продуктов. 

Его адрес: 214000, Смоленск:, а/ я 44 
Телефон: (08100)5-58-()5 

Коrда "маnен~.кнй" оказ~.1ваетсS1 "боn~.wнм" 

Стремление создавать все более громоздкие и сложные про

граммы становится в последнее время все ощутимее. 

Как показывает практика, далеко не всегда оправданно 

приобретение таких программных монстров, какими являются · 

профессиональные текстовые процессоры. Сложность этих 

программных продуктов не может не пугать новичка: кажется, 

будто можно угробить полжизни, прежде чем научишься 

эффективно управлять такими программами. 

Как это ни странно, легкие и маневренные программы могут 

оказатьсS! более удобными, чем их громоздкие конкуренты, 

хотя последние и об.ладают разнообразными возможностями. 

Увы, эти громко рекламируемые возможности нередко оказы

ваются буквально "неслыханными", ибо далеко не каждому 

пользователю ПК хоть однажды приходится воспользоваться 

и половиной из них. Далеко не ка.ждому отечественному 

писателю, журналисту или аспиранту сможет когда-либо 

понадобиться все богатство протрясающих воображение воз

мож.ностей пакетов MS Word и WordPerfect. По поводу этих 
невероятных возможностей впору бы написать хвалебную оду, 

но вот только писать такую оду следовало бы с помощью 

чего-то более изящного и послушного. . 

Чтобы установить на ПК пакет WordStar, Вам придется 
поочередно вставить в дисковод дюжину дискет. Не говоря уже 

о том, что на жестком диске не прибавится свободного 

пространства, за все это богатство придется платить (и нема

ло) . MS Word S.O - это тоже добрая дюжина дискет, а 

"РусскоеСлово" - даже 17 дискет, и хотя заплатить за них 

можно в рублях, но не так уж и дешево. 

Однако на рынке есть разработчики программных продук

тов, понимающие, что часто меньшее оказывается бОльшим. 

Эта парадоксальная формула истинна, когда речь идет о 

программных продуктах, предназначенных для не самых 

совершенных моделей ПК (каких в нашей стране большинст

во) или для машин с ограниченными техническими характе

ристиками (например, для портативных компьютеров). Эта 

формула также истинна во всех случаях, когда программой 

пользуются новички либо те, кто в действительности вовсе не 

нуждается во всех мыслимых и немыслимых возможностях 

дизайна, верстки и форматирования текста, но предпочитает 

простой, понятный и удобный инструмент для каждодневной 

творческой работы над содержанием текста, а не над его 

внешним обликом. 

Мето,q shareware не знает запретов 

Одной из фирм, сумевших разработать удивительно простой, 

быстрый и недорогой, 110 довольно мощный текстовый процес

сор, оказалась фирма Quicksoft (Сиэттл, шт. Вашингтон). 
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Впервые разработанный нынешним ее президентом Бобом 
Уоллесом (ВоЬ Wallace) еще в 1983 году этот текстовый 
процессор, получивший название PC-Write, распространяется 
в CIIIA, Канаде, Австралии и Новой Зеландии методом 
shareware. 
Благодаря простоте и удобству текстовый процессор PC

Write оказался сегодня одним из самых распространенных 
пакетов в CIIIA. По оценке экспертов, число легальных поль
зователей этого пакета превышает число пользователей паке
тов WordStar, WordPerfect и Microsoft Word вместе взятых! 
Если учесть, что в CIIIA сегодня испо~ьзуются свыше 50 млн. 
персональных компьютеров, этот успех громаден не только в 

относительном сравнении, но и по абсолютной величине, хотя 
она точно не известна никому, так как регистрируются не все 

пользователи shareware-пpoгpaмм. Не случайно компьютерные 
журналисты в CIIIA нередко в порыве восторга называют Боба 
Уоллеса гениальным программистом и ставят его в один ряд 
с Биллом Гейтсом и Питером Нортоном. 
Регистрационный взнос за последние версии пакета PC

W rite составляет 99 дол" вполне умеренную сумму по амери
канским стандартам. Надо отметить, что, хотя этот пакет 
распространяется методом shareware только в названных выше 
странах, он прекрас'но известен почти во всем мире. Напри
мер, в ФРГ у официальных дистрибьютеров можно приобре
сти как английскую, так и немецкую версию пакета PC-Write, 
а многие "компьютерные" издательства считают необходимым 
выпускать подробные руководства и справочники по работе с 
ним. Известен и многими любим этот пакет и в нашей стране, 
хотя официально он никогда в СССР не продавался, и поэтому 
у нас круг его пользователей, вероятно, гораздо уже, чем в 
других странах. 

PC-Write 3.0 - последняя версия пакета. Она явно оказалась 
перегруженной различными дополнительными возможностя
ми, вплотную приблизившими ее к "разжиревшим" профес
сиональным коммерческим продуктам. Боб Уоллес явно не 

устоял перед соблазном попытаться удовлетворить все возмож
ные пожелания пользователей. И хотя версия PC-Write 3.0 
очень хороша в работе, эта попытка Боба Уоллеса, похоже, 
оказалась не самой плодотворной. 

Борьба с ожирением 

Очередной всплеск восторженных отзывов в прессе по поводу 
успехов фирм~ Quicksoft произошел в 1990 году, когда было 
объявлено о выпуске "облегченной" программы PC7Write Lite 
1.0, унаследовавшей все лучшие достоинства программы PC
Write. Полная версия программы PC-Write Lite занимает на 
диске всего 330 Кбайт, хотя для ее работы достаточно лишь 
одного файла UTE.EXE, размер которого не превышает 
150 Кбайт. 

Журнал "Computing Now!" писал в марте 1990 года: "Фирма 
Quicksoft выпустила с конвейера обновленную версию про
граммы PC-Write, словно новую компактную гоночную маши
ну: быструю и мощную. Программа PC-Write Lite, обладая 
всеми возможностями предшественницы, просто фантастиче

ски быстра. Ну почему же, почему другие текстовые процес
соры не обладают такой скоростью?" 

И действительно, PC-Write Lite даже на ПК с процессором 
8088 работает явно быстрее, чем другие известные программы 
на ПК с процессором 286. Кроме того, скорость работы этой 
программы особенно бросается в глаза во время молниеносной 
загрузки и выхода из программы после завершения работы. 

"PC-Write Lite - это изящная и богатая возможностями 
версия классической shаrеwаге-программы PC-Write", - писа
ла газета "The Washington Post". А другая газета - "San 
Francisco Chronical" - утверждала, что программа попроще, 
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чем классическая программа PC-Write, но сделано это умыш
ленно. 

"Компактность этой программы делает ее очень подходящей 
для учащихся, пользователей портативных ПК и для всех 
начинающих пользователей ПК", - писала газета "The Seattle 
Times", а журнал "ВУТЕ" подтверждал: "Если Вам нужен 
простой текстовый процессор, рекомендуем обратить внима
ние на PC-Write Lite. Программа развивает отличную скоро
сть, но не прожигает дыру в Вашем кармане." 
Журнал "Compute!" написал в июне 1990 года: "Если Вы 

объелись сложными текстовыми процессорами и потеряли 
аппетит к работе, попробуйте диету PC-Write Lite. Действует 
потрясающе и без каких-либо неприятных ощущений." 

Действительно леrко! 

Lite переводится с английского, как "легкий". Прошу пове
рить, так оно и есть, когда речь идет о PC-Write Lite: полистав 
лишь с полчаса превосходно изданное руководство пользова

теля, включающее в себя подробный учебник, я установил 
программу на своем компьютере и сразу же без проблем 
приступил к срочной работе, словно всю жизнь проработал 
именно с этим текстовым процессором! 
Достаточно скоро я узнал, что текстовый процессор PC

W rite Lite хоть и "выступает в наилегчайшем весе", но отнюдь 
не слабак. Здесь есть практически все, что нужно для эффек
тивной творческой работы. Интерфейс прост и ненавязчив: 
·Кроме меню в верхней строке экрана, весь остальной экран в 

Вашем полнейшем распоряжении, словно чистый лист 
бумаги! 
Программа позаботится, чтобы каждые пять минут файл 

вашего документа автоматически записывался на диск, так что 

неожиданные отключения электроэнергии, погубившие уже 
столько творческих усилий и озарений, Вам почти не угрожа
ют. PC-Write Lite позволяет перед печатью предварительно 
увидеть схематическое расположение текста на странице. 

Программа автоматической проверк:-1 английской орфографии 
со словарем из 50 ООО слов может чрезвычайно легко попол
няться неограниченным числом новых слов из Ваших текстов. 
Управлять текстовым процессором можно как из меню, так 

и с помощью комбинаций клавиш. 
Можно смело утверждать, что возможности макрокоманд 

программы PC-Write Lite точно такие же, как у любого другого 
текстового процессора. Такое утверждение может показаться 
просто нахальным, но ничуть не расходится с истиной: за 

полчаса любой пользователь может изменить схему располо
Жения командных клавиш программы, чтобы работать с ней 
в привычнбй и удобной для него манере. Перекодировка и 
настройка программы осуществляются редактированием от
дельного маленького файла ED.DEF, что довольно просто и не 
вызывает проблем. 

Shareware 

Метод распространения программных продуктов 
shareware предполагает возмо:Жность свободного копирова
ния пользователями программ друг у друга или распрост

ранение таких программ через сеть компьютерных 

клубов, по электронной почте или через "электронные 
доски объявлений" (BBS). Пользователь shаrеwаrе-про
граммы, если программа ему действительно понравилась 
и оказалось полезной, добровольно регистрируется у изго
товителя или автора, перечисляя ему указанную (неболь
шую) сумму. Поэтому всякая копия shareware-пpoгpaмм 
является легальной, однако не всякий пользователь явля
ется зарегистрированным. 

7 



Друтая черта лепшй приспособляемости программы PC
Write Ute касается весьма широких возможностей по исполь
зованию имеющегося в Вашем распоряжении аппаратного 

обеспечения, так как программа весьма нетребовательна к 

техническим возможностям компьютера. Для работы доста

точно лишь 256· Кбайт оперативной памяти в любой IВМ-со

вместимой машине (однако потребуется 384 Кбайт ОЗУ для 
применения автоматической проверки орфографии) с опера

ционной системой DOS 2.0 или более поздней версией. Можно 
обойтись вообще без жесткого диска, но при этом желательно 

иметь два дисковода для 5,25- или 3,5-дюймовых дискет. 

Чтобы работать с русскими буквами, нужен адаптер EGA или 
VGA, но монитор не обязательно должен быть цветным. Кроме 
того, программа поддерживает работу принтеров чуть ли не 

всех марок и эпох. 

Славянская версия 

В конце января 1991 года фирма Quicksoft объявила в Сиэттле 
о выпуске версии PC-Write Lite 1.02 с подцержкой кириллицы. 
Это обстоятельство и послужило основной причиной написа

ния статьи. Славянская версия программы основана на кодо

вой странице 866 СР и подцерживает русифицированную 
версию операционной системы MS-DOS 4.01, поэтому кроме 
возможности работать с буквами русского алфавита она по

зволяет, переключив клавиатуру, использовать также буквы 

украинского и белорусского алфавитов. 

Приспособление программы для работы с кириллицей за

ключается в возможности свободно переназначать любые кла

виши в схеме клавиатуры, придавая им нужные значения в 

случае включения клавиши CapsLock, которую обычно 

наиболее удобно использовать для переключения режимов 

"Лат/Рус". При этом также загружается информация о пар

ных буквах верхнего и нижнего регистров, что необходимо для 

правильного перемещения курсора по словам, для подсчета 

слов и проверки орфографии. Чтобы видеть на экране буквы 

кириллицы, используется набор знаков для экрана, загружа

емых в адаптер EGA или VGA. С этой версией программы 
PC-Write Ute могут применяться разнообразные принтеры, 
используемые для печати буквами русского алфивита благо

даря встроенным ПЗУ с альтернативной кодировкой символов 

или в графическом режиме. 

Короче говоря, PC-Write Lite может использоваться в каче
стве средства русификации машин импортного производства, 

чем в нашей стране промышляют многие компьютерные 

кооперативы и фирмы. Лишь отсутствие в комплекте пакета 

PC-Write Lite наклеек с русскими буквами для клавиатуры 
(на мой взгляд, это серьезный недостаток) затрудняет быструю 

комплексную русификацию компьютера. Впрочем, справед

ливости ради должен отметить, что в документации я нашел 

адрес американской фирмы, которая за 22 дол. пришлет всем 
желающим наклейки с русскими буквами для клавиатуры. 

К сожалению, пакет PC-Write Lite не может распростра
няться в Советском Союэе методом shareware. Цена пакета 
PC-Write Ute 1.02 составляет 79 дол. За эти деньги Вы 
приобретете дискеты, на которых записаны программа и 

утилиты, 196-страничное руководство пользо~sателя на англий

ском языке, право на техническую поддержку зарегистриро

ванного пользователя по телефону (пока только на английском 

языке, причем оплату международного телефонного разговора 

с Сиэттлом осуществляет сам пользователь). а также подписку 

на ежеквартальный печатный бюллетень фирмы Quicksort, 
содержащий полезные советы, рекомендации и ответы на 

вопросы, задаваемые пользователями наиболее часто. 

Дополнительную программу для проверки русской орфогра

фии, включающей словарь на 95 ООО слов русского языка, 

8 

фирма Quicksoft предлагает приобрести отдельно за 29 дол. 
Если Ваш текст состоит из смеси английских и русских слов, 

полностью сохраняется возможность проверки правописания 

слов английского .языка, имеющаяся в стандартном пакете 

PC-Write Lite. 
Славянскую версию фирма Quicksoft предлагает по снижен

ной цене всем зарегистрированным пользователям пакетов 

PC-Write и PC-Write Lite. Кроме того, фирма Quicksoft пред
лагает ощутимые скидки в случае закупки пакетов партиями 

и для использования в любых учебных заведениях, а также 

ожидает предложений от дилеров и дистрибьютеров в Совет

ском Союэе. 

Адрес фирмы: Quicksoft Inc. 
219 First North Avenue #224 
Seattle, WA 98109 U.S.A. 

Телефон для заказов и деловых предложений, по которому 

можно звонить за счет фирмы: (800) 888-8088 
Понятно, что программа эта пока явно не предназначена для 

нашего рынка, а ориентирована на американский или иной 

зарубежный рынок. Едва ли можно рассчитывать на покоре

ние рынка программным продуктом, в котором все 45 спра
вочных экранов, вся документация и техническая подцержка 

реализованы на английском языке. 

Закnючнтеnьuые замечания 

Фирма Quicksoft подчеркивает, что текстовый процессор PC
Write Lite предназначен в первую очередь для пользователей 
портативных компьютеров, для студентов, писателей, журна

листов, бизнесменов, программистов и для всех, кому не 

требуются мощные возможности форматирования текста и 

функция rnai\-rnerge (т.е. автоматическое слияние текста стан
дартного письма и адреса). Однако, на мой взгляд, этими 

ограничениями не исчерпываются недостатки программы. 

Она позволяет делать сноски и примечания, но в ней отсут

ствуют такие распространенные и становящиеся стандартны

ми возможности, как автоматическое составление оглавлений 

и · предметных указателей, а также отсутствует возможность 

печатать текст в несколько колонок на странице. Впрочем, эти 

недостатки определяются стремлением разработчиков обеспе

чить максимально возможные простоту и компактность про

граммы. 

Мне представляется, что у этого текстового процессора 

может быть неплохая судьба на нашем рыюrе программных 

средств. После проведения необходимых мероприятий по 

переводу и локализации эта программа вполне смогла бы 

составить конкуренцию известным коммерческим продуктам. 

Такая работа не представляет большой трудности и поэтому 

может быть быстро осуществлена небольшой группой специ

алистов. 

Чрезвычайно удобно использовать PC-Write Lite совместно 
с программами верстки. Тем, кто работает с пакетом Ventura 
PuЬ\isher фирмы Xerox, хорошо известно, что редактировать 

сколько-нибудь длинные тексты с помощью этого пакета 

неудобно. Гораздо удобнее корректировать текст с помощью 

специального текстового процессора, а затем экспортировать 

файлы. Благодаря скорости работы и АSСП-формату програм

ма PC-Write Ute подходит для этого идеально. 
Итак, чтобы достичь большего результата при наименьших 

затратах, стоит обратить внимание на легкую и изящную 

программу PC-Write Lite. Отнюдь не случайно эта программа 
завоевала почетный приз американского журнала "The Com
puterian Review" за лучшую программу гщ~а, который называ
ется "Three ThumЬs Up" ("Тр~ больших пальца вверх"). Я 
готов присоединить к ним и свой большой палец - за новую 

русифицированную версию PC-Write Lite. 
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МНЕНИЯ -
" 

Правовая охрана программ в СССР: 

cui prodest (кому выгодно)? 

Л.П.Ма11ков 

О необходимости введения в СССР правовой охраны программ 

для ЭВМ долго говорили в кругах, связанных с программиро

ванием. И вот свершилось: 31 мая 1991 года Президент СССР 
М.С. Горбачев подписал "Основы гражданского законодатель

ства Союза ССР и союзных республик", предусматривающие 

помимо прочего и распространение авторского права на про

граммы для ЭВМ с 1 января 1992 года. Учитывая масштабы 
отрасли программирования, я бы назвал это событие истори
ческим. 

Однако р~доваться можно только до чтения самого законо

дательного акта. При ознакомлении с ним спектр эмоций, 

по-видимому, должен колебаться от горького разочарования до 
горячего огорчения по поводу пренебрежения интересами 

индустрии программирования. 

Всякий законодательный акт должен быть кем-то побужда

ем, кому-то выгоден. Похоже, что подписанный документ в 

части, относимой к программированию , явился результатом 

произвольного переноса имевшихся правовых конструкций на 

программирование без попытки оценить, а главное, учесть 

специфику отрасли. 

Введение правовой охраны программ затрагивает интересы 

программистов, предпринимателей в сфере программирова

ния, пользователей программ . 

Опыт развитых стран с абсолютной очевидностью показы

вает, что наиболее важную роль в развитии отрасли програм

мирования играют предприниматели и фирмы. Действитель

но, отрасль существует только при наличии промышленного 

производства программ, которое может осуществляться только 

предприятиями (фирмами) . 

Программисты заинтересованы в соблюдении интересов 

фирм, поскольку, если не будет серьезного производства 

программ, их доходы будут складываться из относительно 

нерегулярных продаж либо сам программист будет вынужден 

стать предпринимателем, организуя собственную фирму. Од

нако в этом случае он тем более заинтересован в законодатель

стве. учитывающем интересы предпринимателей и фирм. 

Со своей стороны, пользователи заинтересованы в высоко

качественных программных продуктах. их постоянном разв"f

тии, доступности, сопровождении и т.д. Очевидно, что все это 

не может обеспечиваться отдельными авторами, а возможно 

только в рамках предприятий (фирм). 

Зависимость от промышленного производства И ориентация 
на индустриализацию - основные от.r1ичия программирования 

от подавляющего большинства сфер деятельности, охватыва

емых авторским правом. Писатель, художник, композитор 
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создает не "промышленное произведение" и, более того, будет 
обижен, если его произведение считать таким. Хотя, конечно, 

и в более традиционных сферах деятельности, на которые 

распространяется авторское право, наблюдаются явная тен

денция к индустриализации и высокая степень характерного 

для промышленности разделе.ния труда, особенно в промзвод
стве видеофильмов, клипов и т.п. 

Напротив, программирование с самого начала было частью 

промышленного производства, еще до того как стало разви

ваться отдельно от создания аппаратных средств . В этом есть 

свои плюсы и минусы. С одной стороны, программирование 

- не только творческое занятие, с другой - благодаря индуст

риализации оно добилось фантастических успехов и темпов 

развития. В настоящее время для американской экономики 

программирование является более значимой (в денежном вы

ражении) отраслью, чем производство книг, кассет и фильмов 

вместе взятых. Оценка годовых продаж программ и сопутст

вующих услуг во всем мире превышает 100 млрд. дол. Еще 
раз подчеркну, что эти успехи немыслимы при условии 

защиты только интересов отдельных авторов - они стали 

возможны только благодаря правовой поддержке интересов 

предпринимателей, занятых промышленным производством 

программ. Состояние Билла Гейтса , основателя фирмы 

Microsoft, достигло почти З млрд. дол. (!),конечно же, потому, 

что государство защищало его интересы не только и не столько 

как автора. но как предпринимателя. Да и его сотрудники 

процветают, поскольку защищены права фирм-изготовителей 

программ. 

К сожалению, это важнейшее положение выпало из поля 

зрения раЗработчиков "Основ гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик". В соответствии с тради
ционными представлениями о том, что должно обеспечивать 

авторское право, новый нормативный документ защищает 

права разработчика программы, подрывая до основания инте

ресы фирм-изготовителей программ. В конечном итоге этот 

документ наносит разрушительной силы удар одновременно и 

Леонид Петрович Малков -
ч.лен совепш дирекпwров 

СП "'ПараГраф"'. 

Сто.рший научный сотрудник 
ЦЭМИ АН СССР. 

Обметь npoфeccuollflJlьныx интересов -
эконпмические аспекты компьютернпй индустрии, 
правовая охрано. процюмм. 

Автор fюлее 30 сто.тей. 
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по интересам самих изготовителей, и по интересам пользова

телей. 

Можно сказать, что такое законодательство препятствует 

разделению труда; профессионализации, индустриализации 

программирования, сводя все экономические отношения в этой 

отрасли к производству программ кустарями-одиночками. 

Рассмотрим некоторые примеры, демонстрирующие враж

дебность принятого законодательства по отношению к фирме. 
Ключевой вопрос - отношение к так называемым служебным 

разработкам, т.е. к работе, выполненной в порядке служебного 
задания, в рабочее время, на фирменной технике. 
Приведу соответствующую статью Основ полностью. 

Статья 140. Служебные произведения: "Авторское право 
на произведение, созданное в порядке выполнения служеб
ного задания (служебное произведение), принадлежит его 

автору. 

Право использования служебного произведения способом, 
обусловленным целью задания и в вытекающих из него пре

делах, принадлежит лицу, по заданию которого создано 

произведение (работодателю). Вознаграждение автору за ис

пользование таким способом и в таких пределах уплачивается 

в случаях, установленных законодательством. 

По истечении трех лет с момента представления про

изведения, а при согласии работодателя - и ранее права 

автора на использование произведения и на полу

чение авторского вознаграждения принадлежат ему в полном 

объеме. 
Право автора произведения использовать служебное произ

ведение способом, не обусловленным целью задания, не огра

ничивается." 

Статья 135 (пункт 1) при этом гласит, что "Автором 
произведения признается гражданин, творческим трудом ко

торого оно создано". Тем самым наниматель исключается из 
рассмотрения. Ниже мы увидим, насколько нетипично это 

положение для законодательства развитых стран. 

Пункт 2 той же статьи расшифровывает, что понимается под 
правами автора: "Автору произведения принадлежит исклю

чительное право на свое произведение, включающее: 

• право на авторство, 

• право на имя, 

• право на неприкосновенность произведения, 

• право на опубликование произведения, 
• право на использование произведения (право осуществлять 

или разрешать его воспроизведение любыми способами".; 
перевод, переработку произведения; распространение эк

земпляров воспроизведенного произведения; ".; 
• право на вознаграждение за разрешение использовать и за 

использование произведения". 

Таким образом, автор может передать фирме только 

право на использование, но не остальные права. Полу

чается, что автор программы, созданной в фирме, имеет 

право требовать указания его имени, а также запрещать 

(ссылаясь на неприкосновенность) любые изменения в про

грамме. 

Насколько это абсурдно, понимает каждый, кто как-то 

связан с программированием. Конечно, не только нормальный 
предприниматель, но и просто программист оказывается в 

западне. Вы не хотите писать какую-то часть программы и 

поручаете это другому сотруднику, но теперь он по нашему 

лучше всего защищающему права авторов законодательству 

становится Вашим соавтором, и неизвестно, чего он захочет 

потребовать за свою прямую и оплаченную работх впоследст
вии. Получается, что лучше не прибегать к разделению труда 

и все делать самому, чтобы потом не оказаться в юридической 

ловушке. 
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Предприимчивый предприниматель, естественно, будет раз
досадован тем, что вместо помощи он получил саботирующий 

развитие промышленности закон, но будет думать, как его 

обойти. 
Простейшее и естественное решение - заключить с сотруд

ником контракт, по которому все права на программы, созда

ваемые в порядке служебного задания, будут принадлежать 

фирме, но авторы Основ, предвидя такое решение, позаботи

лись о том_. чтобы его пресечь. 

Как уже цитировалось: "По истечении трех лет с момента 

представления произведения, а при согласии работодателя -
и ранее права автора на использование произведения и 

на получение авторского вознаграждения принадлежат 

ему в полном объеме" . Чтобы "эксплуататор"-предприни

матеЛь (а все эти нормы действительно когда-то были 

направлены на то, чтобы защитить беспомощных авторов от 

эксплуата- ции издателей) не смог обойти и это положе

ние в индивидуальном трудовом договоре, предусмотрена еще 

одна норма. 

В статье 139 (пункт 2) сказано: "Условия заключенного 

с автором договора, ухудшающие его положение по сравнению 

с положением, установленнь1м в законодательстве, не имеют 

юридической силы и заменяются условиями, установленными 

законодательством". Это означает, что даже если сотрудник 

подписал индивидуальный договор с фирмой о том, что 

он согласен, чтобы созданные им в рабочее время, по 

служебному заданию, на предоставленной фирмой технике 

программы полностью принадлежали фирме, то и тогда пред
приниматель не может спать спокойно. В любой момент 

сотрудник может опротестовать этот договор и добиться того, 

чтобы через три года с момента создания программы права на 
его программу или созданную им ЧАСТЬ программы принад

лежали ему. 

Очень забавно будет посмотреть на то, как программист, 

написащnий программу управления бортовой ЭВМ, будет на 

законных основаниях оспаривать право своего КБ вносить в 

его . программу измененИя, если они, например, связаны с 
изменением аппаратных средств. Конечно, сотрудники про

граммистских фирм тоже не смогут чувствовать себя спокой

но, ибо такое законодательство теоретически обеспечивает 

возможность судебных споров ВСЕХ СО ВСЕМИ. 

Можно предположить, что эти фантастические правовые 
нормы будут игнорир0ваться, но зачем вообще и, главное, 
КОМУ нужно столь подрывное законодательство? Тем более 

это положение неприемлемо, поскольку именно в программи

ровании имеются уникальные гигантские возможности для 

советских специалистов оказаться на мировом уровне в нау

коемкой области. Почти во всех других отраслях отставание 

носит критический или катастрофический характер, и потому 
именно программирование следовало бы холить и лелеять 

в экономическом отношении, предоставляя максимальные 

возможности для быстрого экономического развития в этой 

отрасли. 

Самые различные положения Основ, не только связанные со 

служебными произведениями, подчеркивают игнорирование 

прав фирмы (юридического лица) и выделение роли собст

венно автора (физического лица). 

Роль фирмы как участника экономических отношений на

столько игнорируется, что фактически даже в суд подать 

можно только от лица автора, а не фирмы (статья 143). 
Исключительное неудобство этого положения для нормального 

развития отрасли более чем очевидно. 

Обладателем прав настолько непременно должно выступать 

физическое лицо, что даже теоретически нельзя определить 

длительность срока правовой охраны, не учитывая личности 

автора . Стандартный срок составляет 50 лет после смерти 
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автора, точнее, "авторское право действует в течение всей 
жизни автора и пятьдесят лет· после его смерти, считая 

с 1 января года, следующего за годом смерти автора" (статья 
137, пункт 1). 

Может быть, только в таком виде и может осуществляться 

правовая охрана объектов авторского права? Посмотрим на 
опыт других стран. 

Исключительно интересен опыт ClllA, поскольку именно 
там программирование достигло наибольшего развития и на

ивысшей степени индустриализации. 

Согласно Закону США об авторском праве (Copyright Act) 
(статья 201 ): "Авторское право на произведение, охраняемое 
в соответствии с настоящим Законом, первоначально принад

лежит автору или авторам произведения ... 
В случае создания произведения по найму наниматель или 

другое лицо, для которого создавалось произведение, считается 

автором в смысле настоящего Закона и, если стороны специ

ально не обусловили иное в подписанном ими документе, 
обладает всеми правомочиями, составляющими авторское 

право ... 
Обладание авторским правом может быть полностью или 

частично передано с помощью любого акта передачи правового 
титула или в силу действия закона и может перейти по 

наследству на основании завещания или по закону. 

Любое исключительное право, составляющее авторское пра
во ... , может быть передано ... отдельно." 
Таким образом, мы видим, ЧТО по умолчанию права на 

служебное произведение принадлежат нанимателю, и любую 
часть правомочий можно уступать, что открывает \llИрочай

шие возможности для рыночных отношений. 

в·се продаваемое на рынке программное обеспечение снаб
жается знаком охраны авторского права (copyright), защища
ющего права соответствующих фирм. В каких-то случаях при 
этом авторы программ как-то упоминаются (например John 
Socha в пакете Norton Commander), но в большинстве случаев 
невозможно найти упоминания об отдельных разработчиках 

(скажем, пакета MS-Word или Paradox). 
Особо отмечается в Законе США об авторском праве срок 

охраны произведения, созданного по найму: "70 лет с года его 
первого опубликования либо в течение 100 лет с года его 
создания, в зависимости от того. какой срок истечет первым" 

(статья 302). 
Еще более важным для нас является опыт Франции, по

скольку законодательство по авторскому праву в СССР ближе 

к французскому, чем к американскому. 

Во Франции нормы авторского права были распространены 
(пе без споров) на программное обеспечение Законом, приня
тым 3 июля 1985 года (для сравнения, в ClllA соответствующее 
событие произошло в 1980 году). При этом в авторское право 
на программы было внесено несколько очень важных измене
ний, которые поучительны для СССР. 

Во-первых, статья 45 Закона от З июля 1985 года гласит, 
что "если не предусмотрено иное, программы, созданные 

одним или несколькими служащими или сотрудниками 

администрации при выполнении служебных обязанностей, 
принадлежат нанимателю, который обладает всеми правами, 

предоставляемыми авторам". Более того, та же статья 

распространяет авторские права также на юридические 

лица. 

Это положение существенно отличается от предусмотренно

го статьей 1 Закона Франции об авторском праве, согласно 
которой права на произведение предоставляются автору, даже 

если оно создано во время работы по найму. 

Данная позиция более чем красноречива если сравнивать 
ее с обсуждаемыми здесь Основами гражданского законода

тельства Союза ССР и союзных республик. 
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Во-вторых, статья 46 того же Закона Франции об авторском 
праве от 3 июля предусматривает, что, если не предусмотрено 
иное, автор не может отказать в адаптации программы в 

пределах предоставленных ему прав. Это опять же изменяет 
положения Закона Франции об авторском праве, где предус

мотрено право автора на неприкосновенность его произведе

ния. 

В-третьих, статья 47 того же Закона ограничивает общее 
положение о добросовестном пользовании копиями произведе

ния в отношении программ использованием только одной 

запасной (back up) копии. 
В-четвертых, статья 48 устанавливает особый срок правовой 

охраны программ в 25 лет с момента создания, в отличие от 
50 лет после смерти автора для остальных произведений, 
охраняемым авторским правом. 

В-пятых, статья 49 устанавливает, что вознаграждение за 
лицензию, уступающую права ·на программу, может быть 
выплачено в виде разового платежа, в то время как Закон об 
авторском праве предусматривает, что плата за лицензию 

должна быть пропорциональна количеству проданных или 

лицензированных копий. 

Наконец, есть еще одна точка отсчета для рассмотрения 

вопроса о служебных произведениях и о правах фирм -
советское законодательство о изобретениях. Изобретения часто 
рассматривают наряду с объектами авторского права как 

предметы интеллектуальной собственности. 

Те же Основы гражданского Законодательства в Разделе У, 
Посвященном праву на изобретения, предусматривают воз
можность учета интересов фирм в рамках служебных изобре

тений. 

Стать11 146 гласит: "Патент на изобретение, созданное 

работником в порядке служебного задания (служебное изобре
тение), выдается работодателю, если между ним и автором 
заключен договор об уступке >Прав на такие будущие изобре

тения работодателю": 
В существующем виде "Основы гражданского законодатель

ства Союза ССР и союзных республик" не только не предо

ставляют, пусть даже крайне неэффективной охраны 

программ, но оказываются просто враждебными интересам 

отрасли. Недостатки, связанные · со служебными программа

ми, - только часть общего списка претензий к этому норма

тивному акту со стороны защитника экономических интересов 

индустрии программирования. 

Формально эти Основы вводятся в действие с 1 января 1992 
года, но на их базе должны были бы разрабатываться респуб

ликанские нормативные акты. В связи с распадом Советского 

Союза и приоритетом республиканских законодательств пра

вовое значение рассматривавшегося документа более чем не

определенное. Однако он отражает некоторую логику 

мышления законодателей. И если не обсуждать эти проблемы 
в профессиональных кругах, то может получиться, что та же 

логика будет считаться законодателями приемлемой и окажет
ся заложенной в республиканские законодательные акты. 

Программистской общественности необходимо, объединив

шись, добиваться введения на республиканском уровне нор

мативных актов, учитывающих интересы отрасли програм

мирования. 

Я благодарен за многочисленные, продолжительные и 

не .всегда простые споры по вопросам правовой охраны про
грамм А.Н. Козыреву, В.Л. Макарову, И .В . Савельевой, 

Р .М . Горелик, В.Г. Виталиеву, Л.И. Подшибихину, С.А. Па

чикову и др. 

Особая благодарность представителю фирмы Ashton-Tate 
Брюсу Маркварту (Bruce Marquart) за беседы и предоставле
ние материалов. 
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МНЕНИЯ -
СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ 

В МИРЕ И В НАШЕЙ СТРАНЕ 

Советский суперкомпьютер - возможен ли он сегодня? 

А. И. М а с а л о в и ч 

... философские соображения, сколь бы важными они ни 
представлялись, не должны помешать нам искать пути при

менения новой техники. Если это удастся, то будущее наше 
будет лучше, чем можflо себе вообразить. Если же нет, то у 
нас вообще может не быть будущего. 

Д.Мичи, дирекrrwр института UJ>t. А.Тьюри11га (Глазго) 

До суnеркомl!ьютеро• .11н кам сеrодн•, а rоподной отстапсй стране, истерзанной мноrоnетним экономнческнм экспериментированием~ В 

стране, rде уае11иченнем о6ьема nронзаодсr•а может похаастаты:• пншь Гознак. Да и можно nи асерьез rоворнть о суперкомпьютерах, 

отстав от мнроаоrо уро•н• раз•нтн!1 :шектроникн на 6-tO nет (по другим оценкам - н~зсеrда)~ Разумеетс11, быг.о 6ы нанано попаrать, что 

отечестаонная наука и nромыwnанкость способны саонмн сипами создать дейстантельно конкурентосnоёобную быстродейст11ующую ЭВМ. 
Однако, как rtн nарадоксаnь..~о, именно сеrодн• у нас кт1с реальный wанс акпючитьси • авролейск11е н мировые разработки а этой области. 
Оскоаанн!1 дn• суоnь оnтимисrиче<:коr" заяаnен~и ~ает анапнз с:оаременноrо состо•ниl'! н тенденций разаит11• индустрии суперкомnьюте

роа, составnRющнн предмет Аанной статьи. Что Жоi' касаетс• вопроса: "Зачем это нам сеrодня!", то наипучwий отает на него 

содержите• " ~nlirpaфe. Образно ronopc, нндустрн• суnеркомпьютеро~t - это nокомотиа проrресса, nрнзаанный доставитh •1еnо11е

чест•о • XXI век. Н есnи м"' уже сеrодн• ке поза6отнмс~ о 6и11етах, то рJtС:куем просто остатьс• на перрона. 

Для того чтобы определить возможные место и роль советской индуст

рии суперкомпьютеров относительно мировой, необходимо предвари
тельно ответить на три вопроса: "Что собой представляют современные 

суперкомпьютеры? Для чего они создаются? К чему стремятся их созда -
тел и?"' 

К суперкомпьютерам (часто употребляется также термин суперЭ ВМ) 
принято относить наиболее производительные вычислительные маши

ны, быстродействие которых во мноm раз превышает возможности так 

называемых "коммерческих" ЭВМ, представленных в данный момент 

на рынке. 

Быстродействие ЭВМ (performance) обычно измеряют в миллионах 
операций в секунду (MIPS), миллионах операций с плавающей то<Jкой 
в секунду (MFLOPS), а также в единицах, характеризующих скорость 
выполнения определенных стандартных тестов. Сегодня применяется 
около двух десятков таких тестов, наиболее известны тесты Whetstone, 
Dhrystone и так называемые "Ливерморские циклы" ( Liverrrwre Loops ). 
В качестве характеристик применяют также пиковое (т.е. предельно 

достижимое) (peak) и среднее (sustained) быстродействие. Такое оби
лие используемых характеристик вызвано невозможностью однозначно 

ранжировать ЭВМ по быстродействию. Более быстрые 'при использова
нии одних тестов модели могут значительно ,проигрывать в случае ис

пользования других. Например, по оценкам Д. Кука (D. Cook) 
(Суперкомпьютерный центр при Иллинойсском университете), из 
один,надцати типов компьютеров, представ.ленных в Центре, самым 

высоким пиковым быстродействием характеризуется модель Hitachi 

Андрей Игоревич Масалович 

известен читателям 

журшvюв "И нтеркомпьютер", 
"Мир ПК:' и "Вопросы радиоэлектроники". 
Области его 1ю.учНЬlХ интересов -
САПР СБИС, обьектно
ориентировашюе программщювание, 

интеллектуальный интерфейс 
систем проектирования, архитектура 

многопроцессорнЬlХ систем. 
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S-820, в то время как среднее быстродействие выше у модели Cray 
У-МР /832, и многие тесты выполняются на ней быстрее. 

Что касается конкретных значений быстродействия суперкомпьюте

ров, то они, во-первых, колеблются в значительных пределах (сегодня 
это примерно 250 - 30000 MFLOPS), а во-вторых, в последние годы 

чрезвычайно быстро растут. Достаточно сказать, что еще пять лет назад 
Оксфордский словарь по вычислительной технике относил к суперком

пыотсрам ЭВМ с производИ'l·ельностью свыше 10 МFLOPS. Сегодня 
этот рубеж перешаmули многие настольные рабочие станции, а пико

вое быстродействие, на.пример, комт.ютера nCUBE 2 фирмы nCUBE 
оценивается в 27 GFLOPS С"rигафлопс·· - миллиард операций с плава
ющей точкой в секунду). 

Вообще же самыми быстрыми однопроцессорными компьютерами 
считаются SX-X фирмы NEC (5.5 GFLOPS) и УР-2600 фирмы Fujitsu 
(4 GFLOPS) . На роль абсолютного лидера по быстродействию претен
дуют модели примерно десятка фирм, среди которых Cray Computers, 
Cray Research, Thinking Machines, BBN, SSI, а также вышеупомянутые 
nCUBE, NEC и Fujitsu и даже всем известная фирма Intel. Выделить 
Среди ШLХ "самую быструю ЭВМ"" не ПреДСТаВЛЯеТСЯ ВОЗМОЖНЫМ ПО 

приведенным выше причинам. 

Ра3работка суперкомпьютеров, несомненно, является весьма дорого

стоящим делом. Достаточно сказать, что первые десять экземпляров 

знаменитого суперкомпьютера Cray-2 в четырсхпроцессорном испол
нении были проданы по 20 млн. дол. каждый. Кто платит эти миллио
ны? И для чего вообще создаются все новые и новые модели сверх

быстродействующих маurин? 

Можно назвать четыре основные причины. Прежде всего, во все 

времена были и будут задачи, для решения которых мощности сущест
вующих ЭВМ недостаточны. Около десяти лет назад нобелевский лау

реат Кеннет Уилсон (К.Wilson) составил список наиболее трудных на

учных проблем, занимающих умы современных ученых . В ряду Этих 
проблем - проmозирование глобальных климатических изменений, 

картографирование человеческого генома и друrие. Для решения боль
шинства из них нужны новые суперкомпьютеры. Проиллюстрируем это 

на примере. В одном из исследовательских центров Лос-Аламоса сейчас 
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проводятся работы по моделированию климатических изменений [В 
мире науки, март 1991, No3, с. 75] . Используемая модель планетарного 
слоя атмосферы содержит более полумиллиона четырехгранников - это 
близко к предельным возможностям используемого компьютера фирмы 

Thinking Machines. Однако можно подсчитать, что длина стороны каж
дого четырехугольника может доходить до 30 км, при этом вычисления 
требуемых параметров выполняются только в вершинах четырехуголь

ников. Естественно, ученые мечтают о более высокой точности вычис
лений и, соответственно, о более быстрой ЭВМ. Кстати, в первых рядах 

заказчиков новых суперкомпьютеров для прикладных нужд традици

онно стоят военные. Их аргументы более чем убедительны: например, 
компьютер, обслуживающий тренажер летчика-истребителя, должен 
просчитывать все изменения в модели воздушного боя за 1/50 с (и при 
этом формировать реалистичную картину на экране и приборной дос

ке!). При обработке радиолокацио11ных данных информация обновля
ется каждые 0,001 с. Понятно поэтому, что при общем сокращении 
расходов на оборону военные не скупятся на оплату новейших разрабо

ток. В CIIIA для этих целей даже создано специальное Агентство перс
пективных р~работок в области обороны Defence Advanced Research 
Projects Agensy - (DARPA) с многомиллионным бюджетом. 

Вторая причина лежит в области политики. Помимо конкретной 

практической пользы, которую приносят суперкомпы<:'теры той или 

иной стране, само их существование дает определенные очки в мировой 

политической игре, как, скажем, наличие ядерной энергетики или 

золотого запаса. Сегодня термин '"вычислительная мощность государст

ва" используется в одном ряду с другими показателями экономического 

состояния страны. 

Третья причина - философская. Какие-то, не изученные еще до 
конца мотивы двигают человечеством, заставляя вкладывать огромные 

деньги в полеты на Луну или создание растрового микроскопа, основан

ного на использовании туннельного эффекта. Усилия, связанные с раз

работкой новых Суперкомпьютеров, примыкают к проектам подобного 
рода, проектам, которые зачастую не дают немедленной отдачи, но тем 

не менее считаются полезными, поскольку раздвигают границы наших 

знаний о мире и демонстрируют могущество человека. Кстати, выне

сенные в эпиграф слова были сказаны в обоснование одного крупного и 
дорогостоящего проекта суперкомпьютера для задач искусственного 

интеллекта. 

Наконец, четвертая причина, побуждающая разработчиков браться 
за новые проекты суперкомпыотеров, - это стремление '"проверить на 

прочность" свежие идеи и технологические новинки. Многие ведущие 

фирмы, разрабатывающие суперкомпьютеры, были когда-то основаны 
талантливыми людьми, стремившимися наиболее полно реализовать 

свои новые идеи (не имея, как правило, конкретных заказчиков). Так 

было с Сеймуром Крэем (S. Cray), основателем фирмы Cray Research; 
со Стивом Ченом (S. Chen), ушедшим от Крэя и основавшим фирму 
Supercornputer Systerns Inc. (SSI); с Дэнни Хиллисом (D. Hillis) , самым 
колоритным разработчиком самого быстрого из высокопараллельных 
компьютеров (фирма Thinking Machines). Кстати, взгляд на суперком
пьютеры, как на полигон новых научно-технических решений, объяс

няет "мирное сосуществование" моделей, различающихся по быстро

действию более чем в сто раз. 
Какие цели ставят сегодня перед собой разработчики суперкомпью

теров? Удивительно, но в последнее десятилетие ХХ века наблюдается 
редкое единодушие в формулировке перспективных планов (вспомним 

разнобой мнений пять лет назад, после обнародования японского про
екта ЭВМ пятого поколения). Разработчики говорят: ··к концу века 

должен быть создан компьютер (условно обозначаемый 3Т) с быстро
действием 1012 операций с плавающей точкой в секунду, памятью 
1012 байт и скоростью передачи данных в 1012 байт в секунду". Для 
измерения быстродействия этой гипотетической машины уже придума
на единица 1 TFLOPS ("терафлопс" - триллион операций с плавающей 
точкой в секунду), а Хиллис уже осваивает первые миллионы долларов, 

вложенные в проект "терафлопной" машины СМ-3 фирмы Thinklng 
Machines. 

"Триллион операций в секунду - это то, что нам надо'", - вторят 

разработчикам специалисты-прикладники. - ··этого достаточно для 
достоверного решения таких задач, как расчет обтекания фюзеляжа 

сверхзвукового самолета, моделирование торнадо, а также для боль

шинства других известных задач." 

"Это то, к чему стоит стремиться", - добавляют пессимисты, посколь

ку создание такого компьютера позволит в десять раз превзойти 

физически достижимые предельные характt;\)Истики традиционной 
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вычислительной техники. Достигнув нового рубежа, человечество бу
дет вынуждено соверщить переход к принципиально новым вычисли

тельным системам. Возможно, они будут основаны на биомолеку лярной 

технологии, или будут выполнены на оптических переключателях, а 

может быть, в них будут заложены неведомые еще физические прин
ципы. В любом случае это будет уже другая страница истории науки. 
Цель достижения "трех Т" замечательна, но как она соотносится с 

сегодняшним состоянием электроники в нашей стране? Самые быстрые 
из советских компьютеров с гипотетической максимальной конфигура

цией могут достичь пикового быстродействия 1 О GFLOPS. И это предел, 
причем как в чисто техническом плане, так и в научном. С чем можем 

мы выйти в мир, где мыслят '"терафлопсами" и "гигабайтами" ? Чтобы 
ответить на этот вопрос, бросим беглый взгляд на советскую индустрию 
суперкомпьютеров. 

д. быn nн советский суперкомпьютер! 

В сентябре 1 991 года в Новосибирском Академгородке под руководством 
профессора Миренкова проходила Международная конференция "Тех

нологии параллельных вычислений". Судя по всему, иностранные гости 

остались довольны как организацией, так и научным уровнем конфе
ренции. Однако в последний день, после всех докладов, прогулки на 

теплоходе и экскурсии в Вычислительный центр СОАН СССР один 

профессор из Великобритании заметил: "То, что вы рассказываете о 
советских компьютерах, очень интересно. Хотелось бы знать, какие из 

них существуют на самом деле?" 

Вопрос, как говорится, не праздный. Действительно, десятилетиями 

существовали две точки зрения. Согласно одной из них, в СССР уже 
давно имеются потрясающе быстрые компьютеры, только они страшно 

засекречены, поскольку работают на оборону и освоение космоса. Со
гласно другой, все это миф, и единственный секрет всех наших '"ящи

. ков" - уровень отставания от Запада. Интересно, что оба высказывания 
недалеки от истины. 

Поясним это на примере специализированного процессора ЕС-2720. 

Если бы сообщение о его возможностях появилось в прессе в начале 80-х 
годов (когда процессор прошел госиспытания), оно произвело бы эф

фект разорвавшейся бомбы. Еще бы, кому могло придти в голову, что 

СССР обладает процессором, который по быстродействию не уступает 
знаменитой суперЭВМ ST ARAN, "любимой игрушке'" не одного поколе
ния американских военных. Понятно, что появление такой информа

ции в те годы было совершенно невозможно. 

Строки, которые вы читаете, - это, вероятно, второе упоминание о 

ЕС-2720 в открытой печати. И появилось оно благодаря тому, что мне 
попалось на глаза первое - на английском языке, в книге, изданной в 
Сингапуре [Parallel Cornputing Technologies/Ed. Ьу N.N. Mirenkov. -
Singapore: WorldScientific, 1991. -Р. 317]. Что же тут удивляться слухам 
и разнобою мнений! 

Тем щ: менее время для увлекательного разговора о специализиро

ванной вычислительной технике еще не приШJtо. Поэтому вернемся к 

компьютерам общего назначения. (Чтобы закончить с ЕС-2720, скажу, 
что сейчас он мирно доживает свой век в комньютерном центре "Си

бирь·· СОАН СССР, приводя в восторг сибирских ученых эффективным 

решением геофизических и иных задач. ) 

Когда-то давно, на заре компьютерной эры, уровень советской вычис

лительной техники нисколько не уступал мировому. СССР обладал 
мощнейшей по тем временам вычислительной системой БЭСМ-6, быс

тродействие которой достигало 1 MIPS. Эту "рабочую лошадку" до сих 
пор вспоминают в институтах и лабораториях Ахадемии наук. Опера

ционная система "Дубна" также не уступала другим ОС того периода. 

Язык программирования РЕФАЛ, разработанный советскими учены

ми, уже третий десяток лет применяется во всем мире при решении 

задач искусственного интеллекта. 

Однако, начиная с 60-х годов, постепенно наметилось отставание 

советской компьютерной индустрии от мирового уровня. Различия в 

быстродействии отечественных и зарубежных процессоров, качестве 

периферийных устройств, степени интеграции элементной базы стано
вились все заметнее и привели в конечном итоге к утрате конкуренто

способности советских издеJJий на мировом рынке. 
Что послужило причиной отставания? Можно перечислить целый 

ряд объективных и субъективных факторов, однако наиболее сущест

венными из них представляются два: низкий уровень технологии 

изготовления основных компонентов компьютеров и ориентация на 

воспроизведение прототипов. Трудно сказать, какой из этих факторов 
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серьезнее. Одно можно утверждать определеюfо: принятый четверть 
века назад курс на копирование зарубежных образцов (наиболее яркий 
пример - серия ЕС ЭВМ, воспроизводящая модели ряда JBM 360/370) 
был по сути своей ошибочным, поскольку предполагал неизбежное 
отставание от прототипа на несколько лет. 

Насколько велико отставание сегодня? Чтобы не заниматься 1-адани

ем, посмотрим на рисунок, из которого видно, ч:rо советский аналог 
каждой из указанных западных микросхем появлмся на ·свет на не

сколько лет позже своего прототипа. В 70-е годы разрыв составлял около 
5 лет, в 80-е - вырос до 7-8 лет. Микропроцессоры сегодняшнего дня, 
такие, как Iпtel 860 или Motorola 68040, пока в СССР не реализованы. 
Если бы производительность компьютеров определялась только 

быстродействием процессорных элементов, Советский Союз давно уже 

сошел бы с дистанции в состязании суперкомпьютерных держав. 

К счастью, это не так. Для повышения производительности существует 

много путей. В 70-е годы основные усилия тратились на миниатюриза

цию и создание более быстродействующих элементов, в 80-е - на 
упаковку и охлаждение, в начале 90-х перспективными считаются 

распара.ллеливание обработки данных и интеллектуализация интер

фейса с пользователем. И в течение всех этих лет шли эксперименты с 

архитекТурой мноrопроцесссорных суперЭВМ. Например, еще в 197 l 
году фирма Burroughs выпустила трехпроцессорную ЭВМ В6700 со 
стековой архитектурой и высоким уровнем машинноrо языка. А в 1978 
году увидела свет советская стековая ЭВМ "Эльбрус-!" (которую шут
ники почему-то прозвали "Эль-Бэрроуз") . В состав комru1екса ··эль
брус-1" могли входить до 1 О процессоров производительностью 1-1,5 
:МIPS каждый. В следующей модели, "Эльбрус-2", при том же числе 
процессоров производительноеть каждого из них была увеличена до 
IOMIPS. 
Другую архитектуру имеют так называемые матричньiе процессоры, 

содержащие большое число сравнительно простых процессорных эле

ме11тов. По известной классификации Флинна (Flynn) они относятся к 
классу систем типа SIMD (см. словарь на с.15) . Из советских матричных 

процессоров наиболее известна система ПС-2000, принятая Государст

венной комиссией в конце 1980 года. Максимальное число процессор

ных элементов в системе состамяет 64, при этом считается, что может 

быть достиmута производительность 200 MIPS, хотя при решении 
реальных задач среднее быстродействие системы составляет примерно 
10 MIPS. Как и многие SIМD-системы, ПС-2000 является специализи

рованной ЭВМ, ориентированной на решение задач определенных 

классов. 

Развитием этого напраw1ения стала система более широкого приме
нения - ПС-3000, имеющая смешанную архитектуру. В ПС-3000 
представлены как универсальные процессоры, использующие общую 
память в режиме SIМD, так и специализированные векторные 

процессоры. 

В на чале 80-х годов в Европе обрела популярность концепция транс
пьютеров как процессоров, способных непосредственно обмениваться 
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информацией друг с друrом и обслуживать несколько независимых 
процессов. Естественно, в Советском Союзе, как и в других странах, 

предпринимались попытки разработать свой оригинальный транспью

тер. Наиболее удачной из них бьша работа над процессором КРОНОС 
в рамках проекта "МАРС-Т". 

Разработка мини-су11еркомпьютера "Марс-Т" была начата в середине 
80-х годов. В ero создании принимали участие специалисты из Сибир
ского отделения Академии Наук СССР (Новосибирск) , Института ки
бернетики АН Эстонской ССР <Таллинн) и Научно-исследователь

ского института упрамяющих вычислительных машин (Северодо

нецк) . Разработка архитектуры нового ком11ьютера базировалась 

на идее минимизации количества связей путем группирования функ

ционалыiых моду лей в иерархическую систему. Базовым вычислитель
ным модулем ком11ьютера "МАРС-Т'" являлся специально раз

работанный транспыотероподобный процессор "КРОНОС". Число 
процессоров в системе могло варьироваться от одного до нескольких 

десятков. 

Несмотря на то, что компьютер "МАРС-Т" был полностью оригиналь

ным, на ero разработку оказали большое влияние иДеи, заложенные в 
транспьютерах серии Т400 английской фирмы INMOS и в рабочей 
станции Lilith, разработанной Н. Виртом в Швейцарии. Как и в компь
ютере Lilith, в компьютере "МАРС-Т" набор команд был ориентирован 
на эффективную реализацию языка Модула-2. Однако по сравнению с 

компьютером Lilith "МАРС-Т" обладал рядом серьезных преимуществ: 
увеличенной длиной слова, упрощенной выборкой команд, возможно

стью организации асинхронных связей между процессорами. В наборе 
команд процессора "КРОН ОС", как и в Т400, были средства управления 

процессами и организации связи между ними по каналам. Программа 

представлялась как набор принципиально независимых процессов, уп
равляемых от данных, событий или условий. 

К сожалению, отличие процессора Т424 от процессора "КРОНОС" 

бьшо не в пользу последнего. У ревень технологии не позволил реализо
вать "КРОНОС" на одном кристалле. Процессор занимал целую плату. 
Одним из следствий этого явилось пятикратное по сравнению с обеспе

чиваемым процессором Т424 увеличение времени цикла. 

Самобьпный компьютер "МАГС-Т" и его "сердце" - процессор "КРО
Н ОС", постигла судьба многих талантливых разработок. Компьютер, 
реализованный на восьми процессорах и успешно прошедший испьпа 

ния, в серийное производство так и не попал. 

Из существующих на сегодняшний день советских суперкомпьюте

ров можно назвать две модели: "Эльбрус-3" и "Электроника ССБИС". 

Создатели мноюпроцессорного вычислительноrо комплекса "Эль
брус-3" утверждают, что максимальный 16-процессорный вариант их 

детища способен показать пиковое быстродействие до 1 О GFLOPS (!). 
Авторы суперкомпьютера "Электроника ССБИС" (который кто-то из 
иностранцев назвал "Красным Крэем") немного осторожнее в оценках. 

Производительность каж,цою из двух векторно-конвейерных nроцеtсо

ров суперкомпьютера они оценивают в 250 MFLOPS. 

Вообще-то компьютеры с такими характеристиками могли бы непло
хо выглядеть на мировом рынке. Однако этоrо не наблюдается, так как 

названные модели проигрывают по сравнению с западными по эксплуа

тационным и массогабаритным характеристикам, надежности, сете
вым и графическим возможностям и ряду других параметров. Главный 

же недостаток этих моделей (в глобальном смысле) - "выработка ресур
са" заложенных в них идей. Нет шансов на то, что дальнейшее развитие 

архитектуры этих компьютеров приведет к существенному увеличению 

быстродействия. И это проблема не только для советских суперкомпь
ютеров , это rоловная боль всех разработчиков компьютеров с векторно
конвейерной архитектурой. Несмотря на то, что сегодня модели этого 
типа задают тон на рынке суперкомпьютеров, направление главноrо 

удара в борьбе за меrафлопсы находится в друrой области. 

Куда двиrат~.ся дani.wet 

Мы бросили беглый взгляд на состояние дел в мире суперкомпьютеров. 
Пришел момент вернуться к обещанным в начале статьи перспективам 

участия СССР в передовых научно-технических разработках. Для этого 

предлагается сыграть в Иl'ру, когда-то предложенную "Литературной 

газетой": "Если бы директором бьm я". Представим себе, что нам в 
руки попала дир!'fжерская палочка, позволяющая управлять "оркест

ром" участников современных суперкомпьютерных программ. В пер
вых рядах этого "оркестра" - заказчики во главе с военными, за ними 

следует компьютерная индУстрия, затем - отраслевая и академическая 
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наука , к которой примыкают университеты и вузы. Разберем с каждым 
участником его пар·rию. 

Прежде всего, всем заказчикам, и в первую очередь военным, необ
ходимо провести короткие научно-исследовательские разработки с 
целью определения оптимальной по критерию производитель
ность/ стоимость конфигурации вычислительных средств для решения 
их задач. Такие НИР (стоимостью не более 200 тыс. каждая) позволят 
локализовать и объединить области, где применение суперкомпьютеров 
действительно необходимо, и тем самым сэкономить миллионы рублей. 
Опыт показывает, что большинство из тех, кто выступает за создание 
новых суперсистем, в действительности может обойтись существующи
ми мини-суперЭВМ, расширенными одной-двумя специализирован
ными платами. 

Во-вторых, предлагается на время вывести из игры в суперкомпью
теры нашу электронную промышленность. "Если Вам по весне захоте
лось обзавестись возлюбленной, не стоит брать амебу и ждать, пока она 
эволюционизирует", - говорил когда-то доктор У .Маккалох. Для созда
ния современных суперкомпьютеров необходимы БИС со степенью 
интеграции свыше 800 тыс. транзисторов на кристалле. Наша промыш
ленность потратила последние пять лет на то, чтобы освоить в восемь 
раз меньшую плотность упаковки. Необходимо время для коренного 
переоснащения отрасли. 

Тем временем отраслевая наука может создать современный и вполне 
конкурентоспособный мини-суперкомпьютер (Да-да!). Представим се
бе процессорное поле, состоящее из нескольких (от 1 до 16) транспью
теров, например, типа Т805. Пусть каждый из транспьютеров имеет 
собственную локальную память емкостью до 16 Мбайт и делит ее с 
быстродействующим математическим сопроцессором (например, типа 
i860). Управляется процессорное поле локальной сетью 32-разрядных 
рабочих станций (типа Sun SPARC, RS/6000 и т.д.). Большинство 
используемой аппаратуры стандартно, свои только системы питания, 
охлаждения и коммутации. (По такому пути идут сейчас многие 
мировые фирмы, в том числе широко известная Meiko). Уже 
разработано несколько советских проектов подобного типа, в их числе 
"Квант", "Интеркуб", "Парвек" и другие. Такой проект может быть 
реализован за 1,5-2 года и потребует примерно 3 млн. долларов и 
20 млн. рублей, что по европейским меркам немного и вполне по силам 
любому нашему ведомству. Большая часть усилий при этом будет по-

benchmarking - оценка производительности вычислительной системы 
с помощью эталонной тестовой задачи. 

concurrency (пара.л.лели.зм) - параллельное выполнение нескольких 
процессов. Термин применяет.ся при описании общих принципов 
организации одновременного выполнения процессов в вычислитель

ной системе. 

dataflow machine (компьютер, управляемый rwтоком даюшх). Се
годня является предметом интенсивных исследоианий, поскольку ос
нован на новых принципах управления, отличных от классической 

фон-Неймановской концепции последователыюгопотока управляю
щих команд. 

Flyпn classification (/СJUlссификация Флитш) - один из наиболее рас
пространенных способов классификации вычислительных систем. 
Согласно классификации Флинна, вычислительные системы делят 
ся на четыре категории: 

• SISD (Single Instruction, Single Data) - система с одним потоком 
команд и одним потоком данных ; 
• SIМD (Single Instruction, Multiple Dala) - система с одним потоком 
команд и несколькими потоками данных ; 
• MISD (Multiple Instruction, Siпgle Dala) - система с несколькими 
потоками команд и одним потоком данных ; 
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трачена на адаптацию стандартного и разработку нового программного 
обеспечения. 

Возникает резонный вопрос: "А как же быть с правилами Комитета 
по контролю над экспортом в страны Восточной Европы - пресловутого 
СОСОМ?" Ведь закупка современных микропроцессоров и любой 
мало-мальски мощной рабочей станции попадает под запреты этой 
хмурой организации. Будем реалистами. Запреты СОСОМ в их сегод
няшнем виде не лишают нас компьютеров. Они скорее лишают прибы
лей их создателей. Сотня-другая рабочих станций (чего в принципе 
будет достаточно для оснащения суперкомпьютерами описанного выше 
типа всех заинтересованных академий, ведомств и штабов) способна 
"просочиться" через любые барьеры. 

Специалисты по теоретическим аспектам параллельных вычислений 
имеют сегодня реальный шанс поучаствовать в самых передовых 

мировых программах разработки суперкомпьютеров. Это связано 
не только с тем, что достаточно полной теории автоматического 
распараллеливания вычислений не существует, а потребность в ней 
огромна. Сегодня мы становимс11 свидетелями рождения целоrо 
"созвездия" новых научных дисциплин, связанных с нейрокомпью
терами, оптоэлектроникой, компьютерами, управляемыми потоком 
данных ( dataflow machine). Сосредоточив усилия на этих направле
ниях, можно реально приблизить рождение суперкомпьютеров новых 
типов. 

Наконец, для приобщения вузов и университетов к работам над 
суперкомпьютерами необходимо создавать широкодоступные супер
компьютерные центры, подобно тому, как это бьuю сделано в CIIIA 
в начале 80-х годов. Когда Национальный научный фонд CIIIA 
принял решение субсидировать пять университетских центров для 
этих целей, что ознаменоwuю новую эпоху в разработке и освоении 
суперкомпьютеров. Тысячи научных работников и аспирантов получи
ли доступ к невиданным доселе вычислительным мощнос-тям. Из числа 
этих аспирантов вышли Чен, Хиллис, Дэвенпорт (Сhеп, Hillis, 
Daveпport) - все те, кто задают тон в разработке новейших машин. 
Если мы хотим, чтобы наших аспирантов ждала такая же судьба, 
необходимо уже сегодня предоставить им доступ к "Эльбрусу-3", 
"Электронике ССБИС" - и что там у нас есть еще? И как знать, 
может бьrrь, к 2000-му году исчезнет с повестки дня вопрос: "На 
сколько же лет мы отстали?". 

• МIМD (Мultiple Instruction, Multiplc Data) - система с нескольки
ми потоками команд и несколькими потоками данных. 

Практически все сегодняшние суперкомпьютеры относятся к катего
риям SIMD и MIMD, причем в каждой из категорий предстамен 
широкий диапазон архитектур. 

MFLOPS (Million Floating-Point Operations Per Sccond) (м~ион 
команд с плавающей точкой в секунду) - одна из основных единиц 
измерения производительности вычислительных систем. 

MIPS (Million Instructions Per Secoпd) (ми.J1.1ШОн команд в секунду) -
одна из ед~lниц измерения производительности вычислительных си

стем. 

multicomputer (много.11tашинна.я система) - этим термином обознача
ют слабосвязанные мноrопроцессорные системы с распределенными 
локальными запоминающими устройствами. 

neural network (11.ейротшя сеть) - архитектура вычислительной си
стемы, в той или степени моделирующая процесс обработки инфор
мации нейронами мозга. 

VLSI (Very Large-Scale Integration) (сверхвысокий ур0вень инте
грации) - технология изготовления интегральных микросхем, 
позволяющая объединять в одном кристалле более 1 млн. тран
зисторов. Технология VLSI яnляется основой изготовления элемент
ной базы практически всех современных суперкомпьютеров. 
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МН Е НИЯ -
Роман 

с компьютером 

Н.Е.Покровский 

Говорят. крестьянин любит свою лошадь какой-то особой 

любовью. Охотник благоговеет перед породистой собакой и 

нарезным карабином. Водитель души не чает в своем автомо

биле. 
В силу разных причин я начисто лишен всех этих благо

родных чувств. 

Зато у меня есть компьютер, и он, мой товарищ и друг. 

совмещает в себе все самые дорогие и ценные качества: он 

везет меня (по тернистой дороге научной жизни). кормит 

(тощими гонорарами за публикации). охраняет (от агрессив
ных профессиональных машинисток) и утешает (в силу 

возможностей своих игровых программ). Притом делает 

все это весело, элегантно, подчеркивая мое высокое техноло

гическое превосходство над всем остальным населением. 

Разве этого мало? Честно говоря, я и предполагать всего этого 

не мог. 

Так что, если хотите, называйте это романом. Между мной 

и моим "INTEL CWS-386". 
Год 1 989-й, положительно, был для меня удачен, хотя бы в 

общих чертах. Я , скромный преподавател~.. истории социоло
гии московского вуза, победил в американском национальном 

конкурсе ученых-rумаиитариев, что дало мне право на годич

ную командировку в США и самостоятельную научную работу 

в одном из привилегированных академических центров, рас

положенных в Северной Каролине. 

Такова предыстория нашего рассказа, а вот и его начало. 

Роковое решенне 

По приезде в расположение центра, мало-мальски сориенти

ровавшись в ситуации, я с удивлением обнаружил. что помимо 

общей зарплаты мне положена сумма, называемая "грантом" 

Никита Евгеньевич Покровский- испwри.к 

американской фwюсофии и социоJЮг~ш, 

журщlllист, автор к11иг ·те11ри Торо" (М: Мысль, 1983), 
"РаюtЯя америкмска.я философия" ( М: Высшая школа, 1989 ), 
"He11ry Thoreau" (М: Прогресс, 1988), 
нескольких научных сбор11иков, 
в том числе сбор11ика "Лабири11ты оди1wчества" 
( М: Прогресс, 1989) и многих c1rw1n1:й. 
Пре11одает на социологи1tеском факультете 
Московского у11иверси111епш им. М.В. Лом01юсова. 

Ведущий 1шучный сотруд11ик Высшей шхолы 
между11арод11ого биз11еса в Академ1щ 11арод1wго хозяйства СССР. 
Ко11сульпшн111 фирм "Пепсико". "Спшрки" и др. 

Лауреат Премии Ленщ1ского комсомола в области науки. 
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и предназначенная исключительно для приобретения обору

дования. отвечающего целям моего научного поиска. Если 

откровенно, то все мое "оборудование" ограничивалось ручкой 

и чистой бумагой. Но я стал думать, как бы оприходовать 

эти с неба свалившиеся деньги. И тогда меня осенило: а не 
купить ли замечательный новый компьютер. Чем не оборудо

вание? 

Некоторый опыт общения с компьютерами семейства IBM 
?С у меня уже был в Москве, так что сомнений не возникло: 
с порога приобрести современный персональный русифици

рованный компьютер фирмы IBM, нужный мне для работы 
над текстами рукописи. Наверное, и не стоило бы об этом 

упоминать. если бы не некоторые любопытные "последствия" 
этой моей инициативы. 

Опыт общения с компьютером ХТ у меня действительно уже 

был, да опыт неоднозначный. Помнится, я уже пытался 

русифицировать плату адаптера Hercules старого выпуска, но 
так и не смог этого сделать до конца. Только перед самым 

отьездом в Америку- приятель (болгарин) привез из Софии 

новый экранный знакогенератор. Но и тут не все получилось. 

как надо. Какая-то странная пошла перекодировка. Но уже 
было не до этого. 

Итак, созрело решение обзавестись "настоящей" машиной . 

Хотя я в Америке был не в первый раз. но тем не менее 
наивно полагал, как до сих пор полагает и большинство моих 

сограждан, что ежели у тебя есть необходимые средства, то 

там. в Новом Свете все можно купить . 

После двух недель, которые я провел в телефонных перего
ворах. мне. наконец, удалось оторваться от торговой сети 

фирмы IВМ в провинциальной Северt~ой Каролине и достичь 

высшего уровня - Агентства всемирной торговли фирмы 

IBM в Нью-Йорке. Почему я так высоко залетел? Да потому. 
что здесь, на Юге. эксперты фирмы никак не могли в толк 

взять, чего я от них добиваюсь. Кое-кто из них с удивлением 

узнавал от меня. что в России славянский алфавит, а не 
английский. 

Не наша проблема 

Как бы то ни было, но милый женский голосок в Агентстве 
всемирной торговли фирмы IBM четко отрапортовал: 

- Ваш вопрос нам известен. Но помочь ничем не можем. Это 
нс наша проблема. 

- Что не ваша проблема? - tlC сразу сообразил я. - Иметь 
наготове самое обыкновенное, если не сказать примитивное 
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оборудование для возможного использования в стране с почти 

300-миллионным населением, чей язык является одним из 

шести официальных языков ООН? 

Но подобные пафосные сантименты, исполненные благород

ной обиды за родное отечество, не очень тронули мою собе

седницу. 

- Объясняю. Вам, сэр, это не наша проблема . В России у 

нас не открыт рынок. Надо ждать, - поставила она точку в 

наш~м разговоре. 

Не скрою, я расстроился. 

Нелепость какая-то: страна под самое горлышко забита

перезабита компьютерами, но русскоязычного среди них 

найти нельзя. А в Москве, отнюдь не испытывающей 

перенасыщенности этой полезной техникой, толковый про

граммист или техник-электронщик русифицирует современ

ный компьютер - либо программными средствами, либо 
"прошивкой" микрочипа. 

Я к Вам пишу, чего же боле ... 

Расстройство свое и свои соображения я в самых изысканных 

выражениях и оборотах делового стиля положил на бумагу и 

отослал ее президенту фирмы IВМ. 

Как принято говорить, ответ не заставил себя долго ждать. 

На третий день запыхавшаяся секретарша принесла мне 

только что привезенный из ближайшего аэропорта пакет 

срочной почты ("Из самой IBM", - произнесла она с таким 

же почтением, как если бы на конверте стоял гриф Белого 

дома или Капитолийского холма) . . 

Не без любопытства я вскрыл конверт. 

Отнюдь не президент, а некто из глубин среднего уров

ня вежливо отвел все мои недоуменные вопросы и в 

конце пообещал, что фирма вскоре разрешит все мои 

проблемы. 

Далее последовали события удивительные и непредсказуе

мые, по крайней мере для меня. 

Люди фнрм1.1 IBM 

Плотный чередой ко мне в центр стали наведываться делега

ции из географически б,1изко расположенных подразделений 

фирмы. 

"Композиция" всех этих делегаций была до удивительности 

одинаковой. Они состояли, как правило, из двух джентльме
нов. 

Один из них всегда был полный, упитанный, разговор

чивый, веселый и добродушный. Костюм на нем сидел 

прекрасно, несмотря на слегк.а располневший животик, чемо

данчик-дипломат матово поблескивал настоящей кожей. 

Туфли, которые он постоянно демонстрировал, высоко заки

дывая одну ногу на другую, являли совершенство сапожного 

искусства. 

Второй человек всегда был прямой противоположностью 

своему спутнику. Он был худ, молчалив, иногда с бородкой, 

часто в свитере-водолазке. В отличие от "веселого", 

"грустный" внимательно слушал историю моих бедствий 

и задавал только технические вопросы, ответы на которые 

тщательно заносил в блокнот. В это время "веселый", 

не умолкая, говорил и говорил - видимо, у него по пла

ну была такая установка: не молчать ни при каких обстоя

тельствах. 

Все эти делегации (а их было три) роднили и еще некоторые 

черты. "Айбиэмовские" ребята буквально опивались дармовым 

черным кофе, которое подавалось в моем центре, а если 

поспевали к ланчу, т.е. к обеду по-нашенски, то аппетитно 

закусывали в моем обществе, также наслаждаясь безвозмезд

ным гостеприимством Гуманитарного центра, который к тому 

же обнаружил при этом и черты гуманности. 

В конце встреч они обещали вскоре решить мои проблемы, 

просили ни в коем случае не покидать "семью IBM" и не 

НАШИ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ - КЛЮЧ К УСПЕШНОМУ РЕШЕНИЮ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ! 

Центр "ИНТЕРФЕЙС" 
предлагает пользователям ПК, совместимых с IBM РС: 

FORGRAF - НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ НА ФОРТРАНЕ77 
Компактный набор графических функций; возможность использования курсоров и окон; работа с графиками, осями координат, гистограм
мами, текстом; перемещение и копирование сегментов изображений; ввод символов; интерактивная и научная графика. ЕGА/УGА-монито
ры. Цена 650 руб. 

GRAPH - ПАКЕТ ПРОГРАММ РАСШИРЕННОЙ ГРАФИКИ НА ЯЗЫКЕ СИ 
Поставляется в исходных текстах. Позволяет отображать на экране оси коорди11ат, графики, гистограммы. Поддерживает работу со спрай
тами, движущимися окнами, математической системой координат. Обладает другими уникальными возможностями. Допускает использо
вание дополнительного буфера экрана, а также работу с "мышью". CGA- и ЕGА-мониторы. Turlю С и Microsoft С. Цена 395 руб. 

ISP (lnteractive Signal Processing) - ДИАЛОГОВАЯ СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ 
СИГНАЛОВ 
Идеальное инструментальное средство для автоматизации научных исследований и анализа экспериментальных данных. Характеризуется 
простотой использования графических средств, развитым диалогом, наличием команд статистического анализа, спектральньIХ преобразова
ний (БПФ идр.), вычисления свертки и корреляционных функций, фильтрации, восстановления сигналов идр. Поставка в исходньIХ текстах 
на языке Си. Цена 750 руб. , при поставке в исходных текстах - 2500 руб. 

По Вашим запросам будут высланы условия поставки, описание, демо-дискета. Для частных лиц скидка до 50 %. 

Вопросы и заявки направляйте по адресу: 

142432, Черноголовка, ННЦ АН СССР, а/я 33, "Интерфейс" , Б.Н. Гайфуллину 
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перебегать к конкурентам из фирмы Apple. После этого 

следовало традиционное американское: "Будем поддерживать 

связь. Скоро получите от нас известия." 

Никогда более я ничего не слышал от этих милых людей. 

Да, и еще одна деталь. Каждая последующая делегация 

ничего не знала о посещении предыдущей. 

Мои коллеги по Гуманитарному центру и, что более суще

ственно, его администрация, видя подобное половодье "айби

эмовцев", решили, что у меня с ними какой-то "деловой 

роман", а коммерческая деятельность любого рода в стенах 

центра не допускалась. 

Наконец последовал один любопытный звонок . 

Очередной "айбиэмовец" из головного "НИИ" фирмы во 

Флориде представился как главный разработчик русскоязыч

ной клавиатуры и экранных Драйверов для русского алфавита. 

Грандиозно! Сердце мое наполнилось радостью путешествен

ника. перед которым после 

перехода через безводную пу

стыню раскрывается панора

ма прекрасного города. 

Но город этот, увы, оказался 

миражом. 

Почему е Грузни 

rрузннскнй аnфавнт1 

Собеседник мой из Флориды 

<>Трекомендовался также н 

как дизайнер клавиатуры для 

других славянских языков. 

Упомянул он и прибалтий

ские языки, и грузинский. 

Над всем этим он, по его же 

собственным словам, с согла

сия советской Академии наук 

работал чуть ли не полтора 

года. Вскользь он поинтересо

вался у меня, правда ли, что 

в Прибалтике.используют "не 

русские буквы". Когда же я 

сообщил ему, что в Грузии 

также почему-то имеют свой 

алфавит, а не русский, раз

работчик из Флориды воспы-

лал ко мне огромным уважением и забросал массой лингви

стических вопросов. У меня на душе потеплело. Моя скромная 

личность наконец обратила на себя внимание серьезного 

человека . Кому это не -приятно?! Даже в Америке. 

Как-то, после очередного продолжительного разговора по 

телефону разработчик из Флориды попросил меня помочь ему 

по всему кругу вопросов, связанных с его проектом. Для этого 

он собирался прилететь ко мне в Северную Каролину. 

Обращался он ко мне теперь уже запросто и даже с 

некоторой требовательностью в голосе, словно я чем-то был 

ему обязан. "К моему приезду, - наставлял он меня, -
подготовьте компьютер. На нем мы будем отрабатывать кла

виатуру." - "Но где же я его возьму, ведь у меня его все еще 

нет? В этом же и состояла проблема." - "А:л, да, - "вспомнил" 
он. - Ну, не знаю. Подумайте сами. Неужели в вашем центре 

нет наших компьютеров?!" 

Чаша терпения русского человека переполнилась. Пружина 

сжималась, сжималась, а потом и распрямилась. 

"Сэр, я внимательно собеседовал с вами в течение ряда дней, 

- как мне казалось, спокойно промолвил я. - Но все же мне · 

не ясен главный вопрос: "Кто кому должен помогать? И еще 
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одно. По своей второй профессии я журналист. И потому 

собираюс1, слово в слово описать историю моих хождений по 

мукам и опубликовать все это в Советском Союзе, а, возможно, 

и в США" . 

Последнее было мелко с моей стороны, я признаю это. Кроме 

того, мой выпад относительно журналистского расследования 

обнаруживал "русский синдром" административной мести. 

В трубке молчали. 

Никогда более фирма IBM ни прямо, ни косвенно мною не 
интересовалась и никак себя не обнаруживала. 

Одесса ·начинается в Северной Каролине 

Своего я все же добился. Это я насчет компьютера, "говоря

щего" по-русски. 

Мой коллега по Гуманитарному центру, американский ки

таист, также столкнулся с проблемой переделки "машины", 

но на китайский иероглифи

ческий язык . 

Короче, стопроцентный 

американский специалист по 

Китаю с видом стопроцентно

го советского заговорщика 

представил мне скромного 

неразговорчивого парня, про

износившего не более одно

го слова в минуту. Парень 

этот работал инженером в ме

стном отделении все той же 

фирмы IBM. А в "свободное 
от основной работы время" он 

собирал из новеньких серий

ных блоков своей фирмы, 

якобы присланных братом из 

Нэшвилла (ох уж этот Нэш

вилл - американская Одес

са!). "левую" продукцию. 

Сборка происходила у него в 

гараже, где я и получил свой 

компьютер самой последней 

модификации. (Я не отка

зал себе в удовольствии про-

верить все комплектующие по 

новейшему каталогу и обна

ружил, что "молчаливый" на совесть впаял в мою машину 

самые "горячие" достижения компьютерного гения.) 

Машина работала превосходно. 

Она давала такие картинки на своем мониторе VGA 
NEC MiltiSync 3D, что даже видавшие виды американцы 

не могли отвести взгляда от всяких слайд-шоу, выплывающих 

на экран. Машина "болтала" по-русски, печатала, только что 

не пела, впрочем и пела тоже все, начиная от фуг Баха до 

рождественских песенок "Джингл белз". 

Но не подумайте, ради Бога, что меня "купили" за бисер. 

Все эти слайд-шоу, песенки и прочая ерунда были лишь 

внешней оболочкой грандиозного внутреннего содержания: 

33 МГц, два дисковода, 180-мегабайтный "винчестер" и 

CD ROM. (Даже CD ROM. Трудно поверить в это!) Что же 
касается периферии, то это тема для иной, не менее возвы

шенной поэмы. 

Теперь я был счастлив. Счастлив вполне и наверняка. 

И моя американская администрация тоже повеселела. На

конец она уверовала в то, ч.:rо я все же социолог и у 

меня нет никаких коммерческих планов в отношении 

фирмы IВМ. 
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СУБД -
Paradox 

говорит по-русски 

В семействе русифицированных программ

ных продуктов появилось новое солидное по

полнение - система управ.ления базами дан
ных (СУБД) Paradox 3.5 фирмы Borland Inter
national. Русификация выполнена СП "Пара
Граф" и группой программистов "КОКОМ" для 

обеих разновидностей версии 3.5 - 3.50 и 3.51, 
но пока не содержит перевода документации. 

"Ну и что? - скажут многие читатели. - Мы 
используем для баз даш1ых Dbase (Foxbase, 
Clipper, "Ребус", "КАРАТ" и т.п.) , и зачем нам 
какой-то Paradox?". Однако все же стоит 

подумать, почему на Западе доля продаж 
СУБД Paradox, состамявшая в 1989 г. 9% от 
всех продаваемых СУБД, возросла до 27% в 
1990 г. и до 35% к середине 1991 г.? Можно не 
сомнР.ваться, что rюсле приобретения фирмой 
Borland International ее основного конкурента 
в области создания СУБД - фирмы Ashton
Tate (разработчика DBasc) объем продаж 
СУБД Paradox возрастет еще больше. Стоит 
разобраться в причинах столь большого успеха 
СУБД Paradox на западном рынке (ведь нель
зя же все объяснить толькС' хорошей марке
тинговой ПОJIИТИКОЙ фирмы Borlaпd). 

Что такое Paradox 

СУБД Paradox была первоначально разрабо
тана фирмой A11sa Software. Затем последняя 
бьu1а приобретена фирмой Borland lnterna
tional, которая и осущестмяет дальнейшее 
развитие этой СУБД. Версия 3.5 СУБД Para
dox была выпущена в 1990 г. 

СУБД Paradox с самого начала бw1а заду
мана, как наглядная и легкая в использовании 

система, рассчитанная на все категории поль

зователей - от новичков до опытных разработ
чиков информационных систем. Начинаю
щие пользователи могут без какого-либо про
граммирования выполнять достаточно слож

ные задачи по .обработке данных, а опытные 
программисты с помощью встроенного языка 

программирования - создавать высокоэффек
тивные информационные системы (приложе

ния). Разумеется, все это не так-то просто реа

лизовать, и даже такому гиганту в области 
программных систем, как фирма Borland In
terпational, понадобилось несколько лет, что
бы достичь необходимого сочетания удобства, 
мощ11ости и производительности. Уже в вер

сии Paradox 3.0 содержались практи•1ески все 
имеющиеся в этой СУБД в настоящее время 
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возможности, но только в версии 3.5 они бьти 
реализованы при обеспе•1ении необходимого 
быстродействия. 
Перечислю наиболее характерные свойства 

СУБД Paradox. 

Реляционная модель данных. К несомнен

ным достоинствам СУБД Paradox следует от
нести использование реляционной модели 

данных , в которой все данные представляются 

только в виде двумерных таблиц, а связи меж

ду данными задаются только в виде сшшадаю

щих ключевых полей в табJJицах. Эти согла

шения позволяют обссп~чить простоту, едино
образие и наглядность предстаw~ения данных 

и средств обработки данных. 

Средства м<111и1iулирования да1111ыми. По
зволяют работа1ъ на уровне как отдельных за
писей, так и таблиц и групп таблиц. С по
мощьюодщ>гозапроса к базе данных можно по 

достаточно сложным правилам поиска найти 
информацию в нескольких табдицах, изме
нить информацию в найденных запиС!IХ таб
лицы, а также удалить эти записи либо соз
дать на основе найденной информации новые 
записи в других таблицах. Задание запросов 

весьма 1~аглядно - 01юосновано на использова

нии запроса по образцу (Queгy Ьу Example). 
Определенным недостатком яв.ляется ограни

ченность выражений (формул), которые мож-
110 использовать в запросах: в них могут 

входить только константы, имена полей и 

арифметические операции. 

Простота и удобство интерфейса. Обеспе
чиваются такими свойствами СУБД Paradox, 
как: 

• полная интегрированность диалоговой ча

сти СУБД Paradox, средств программиро
вания и отладки программ; 

• простота и интуитивность меню и запро

сов, наличие подробного встроенного 

справочника. 

Средства представления данных. Обеспе
чивают возможносп1 вывода данных на экран 

(экранные формы и графики) и на печать 
(отчеты). Экранные формы могут использо

ваться для просмотра и редактирования дан

ных, а также для запросов информации. 

Удобство средств представления данных обес
печивается: 

• наличием диалоговых средств для созда

ния экранных форм и выводимых на пе-

чать отчетов; 

• нозможностыо создания форм, включаю

щих в себя вычисляемые или защищенные 
поля, данные из нескольких таблиц или 
нескольких записей одной таблицы, а так
же автоматически выполняемые проверки 

правильности вводимой информации; 

• В03МОЖ110СТЫО ИСПОЛЬ.'\Ования примерно 

50 функций встроенного языка програм
миро1шния PAL для создания вычисляе
мых полей в отчетах и экранных формах; 

• наличием встроенных средств деловой 

графики, поддержива1ощих различные 

типы графиков и диаграмм. 

Неприхотливость и производительность. 

Эти свойства СУБД Paradox особенно впечат
ляют в последней версии 3.5, в которой была 
установле11а новая система управления па

мятью VROOM. Она позволила обеспечить: 

• 

• 

• 

высокую скорость выполнения запросов 

даже при минимальной конфигурации 

компьютера; 

крайне скромные требования к аппарату
ре - достаточно иметь компьютер IВМ РС 
ХТ с 512 Кбайт оперативной памяти; 

эффективное использование расширен
ной и дополнительной (EMS) памяти. 

СУБД Paradox использует математический 
сопроцессор, если он имеется в компьютере. 

На компьютерах с процессором 286, 386 иJш 
486 и достаточным объемом (не менее 512 
Кбайт) расширенной памяти СУБД Paradox 
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может работать в "защищенном режиме" про
цессора, что весьма ускоряет выполнение за

просов. Для построения rрафиков приrодны 

большинство видеоадаптеров (CGA, EGA, 
VGA, Hercules, 8514/А) и почти все виды 
принтеров и плоттеров. 

ВозможJ1ости программирования. Paradox 
является достаточно мощной системой и без 

использования проrраммирования. Но дJ\я 

опытных разработчиков в СУБД Paradox име
ется богатый и мощный встроенный язык про

rраммирования Р AL. Этот язы,с весьма хорошо 
интегрирован в диалоrовую подсистему СУБД 

Paradox: 
• 

• 

• 

из РАL-программы непосредственно до
ступны все возможности диалоговой под

системы СУБД Paradox; 
с помощью одноrо нажатия клавиш можно 
записать любую последовательность вы
полняемых действий в виде _РАL-про

граммы; 

редактор и отладчик РАL-проrрамм, 

встроенные в СУБД Paradox, вызываются 
из ее общеrо меню. 

Р AL - достаточно ясный и лоmчески строй
ный nаск31}еподобный язых, содержащ•\Й все 
необходимые средства структурноrо програм
мирования: условные операторы, циклы, про

цедуры, средства локализации имен и т.д. 

Однако Р AL в освоении не сложJ1ее, чем Basic, 
- -в нем нет обязательных описаний и строrой 
типизации переменных, жестких требований 

к структуре проrраммы и т.д. Удобство про
граммирования на Р AL обеспечивают и .около 
300 встроенных процедур и функций_ (в основ
ном ориентированных на задачи обработки 
данных), а также поставляемые вместе с 
СУБД Paradox библиотеки и генератор про
грамм. 

Средства работы в сети. Автоматически 
обеспечивают сохранность·и целостность дан

ных при одновременной работе нескольких 
пользователей с базой данных. Кроме того, 
в Р АL-программах длR большей их эффектив
ности можно явно предусматривать меры 

по обеспечению целостности данных. Para
dox поддерживает локальные сети Novell, 
ЗСОМ, АТ &Т Starlan, Banyan VINES, ШМ РС 
LAN. Для того, чтобы при функциОНИJЮвании 
в сети несколько· пользова'телей могhи одно
временно работать с СУБД Paradox, следует 
приобрести пакет Paradox MultiPack, который 
обеспечивает подключение пяти дополни
тельных пользователей и стоит приблизитель
но столько же, сколько стоит сама СУБД 
Paradox. 

Итак, Paradox - достаточно эффектная, 

удобная и производительная СУБД, не усту
пающая ни по одной из существенных харак
теристик своим основным конкурентам 

СП "Параграф" 

Основано в 1989 r. Специализация - раз
работка и распространение программного 
обеспечения и программно-аппаратных си
стем. СП "ПараГраф" является разработчи
ком системы русификации компьютероs 
ВetaPlus, русифицированной версии тек
стовоrо редактора --Мicrosoft Word 5.0 
"РусскоеСлово", текстовоrо ·редактора 
"ЛЕКСИКОН" и интегрированной системы 
"Мастер", полиграфических шрифтов для 

лазерных принтеров типа Laserjct и 
-Postscript. · 
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DataEase, R:Base, FoxPro и, тем более, DBase 
III и DBase IV. СУБД Paradox может быть 
успешно применена для построенИJ1 информа
ционных систем, для задач бухrалтерскоrо 
учета, автоматизированных систем управ.де

ния производством, хранения и обработки 
больших массивов данных, в том числе требу
ющих одновременной обработки данных не
сколькими пользователями в локальной сети. 

Впрочем, Paradox отнюдь не является идеаль
ным программным продуктом - как и все в этом 
мире. Некоторые недостатки СУБД Paradox 
будут обсуждены ниже. 

Сопутствующие 

проrраммные продукты 

Для расщирения своих возможностей пользо

ватели СУБД Paradox и разработчики РАL
программ могут приобрести за дополнитель
ную плату различные сопутствующие про

граммные продукты. Рассмотрим некоторые 

из них. 

ПоддерЖJСа SQL-cepвepoв. С помощью па
кета Paradox SOL Unk пользователь может 
получить доступ к удаленным SQL-cepвepaм 
(базам дацных, доступ к которым осуществля
ется с помощью запросов на языке SQL). 
После установки пакета SQL Unk ero возмож
ности становятся доступными иЗ меню СУБД 

Paradox. При этом очень удобно то, что11оль
зователь не обязан изучать язык SQL - СУБД 
Paradox сама преобразует обычные запросы по 
образцу к удаленным базам данных в SQL-за
просы. Результаты запросов к уДаnенной базе 
данных, как и результатi.1 обычных запросов, 

выдаются в таблице Answer. Пользователи, 
знающие язык SQL, могут составлять собст
венные· SQL-запросы в програ~мах на язы
ке PAL. Пакет Paradox SQL' Uпk под
держивает работу программ OS/2 ЕЕ Database 
Manager 1.2, Oracle Servc:r 6.0, Microsoft SQL 
Server 1.0. 

Paradox Ruпtime и компИJIЯция РАL-про
грам111. Хотя разработанные на языке Р AL про
граммы принадлежат тому, кто их раsработал, 

последний не може-~;_,передать их друmм ли
цам, переписав им СУБД Paradox, - это было 
бы !fезаконным.копированием программ. Что
бы не заставлять пользователей РАL-пР?
грамм покупать 'Paradox, разработчик 

программ может приобрести одну копию отно
сительно дешевого продукта Paradox Runtime, 
коtорый позволяет выполнять любые Р АL
программы, и постамять копию Paradox 
Runtime вместе оо своими РАL-программами. 
Файл1о1 Paradox Runtime. занимают около 
2Мбайт. 

Разумеется, было бы ~чше, если бы в состав 
СУБД Paradox входил компилятор, преобра
зующий р АL-программы в ИСПОЛlfЯемые фай

лы, lfO пока что фирма Borland такого 
ком~ят6ра lfe разработала. Впрочем, фирма 
ТSR Systems предоста.Jlтlе"\' компилятор 
PalCom, преобразующий РАL-программы в 
программы на языке Си. Этот подход позволя
ет подключать существующие библиотеки 

· Си-программ, производить оптимизацию 
программ и вставлять их в существующие про
l'Раммные системы. 

Paradox Eпgine. Для программистов, жела
ющих' использовать средства СУБД Paradox в 
своих программах, рирма Вorland предлагает 
Paradox Engine - библиотеку подпрограмм, до
ступlfых из Паскаля и Си и позволяющих ра

ботать с СУБД Paradox. 

Руснфнкацня СУБД Paradox 

Теперь обсудим созданную СП "ПараГраф" и 
группой-"КОКОМ" технологию русификации 
СУБД Paradox - в ней имеются весьма любо
пытные моменты. 

Технология русификации позволяет созда

вать русифицированные версии без исходных 
текстов программ и без вмешательства в ис
полняемые файлы программы. Оригиналь
ный программный продукт остается на диске 

без изменений, но перед ero использованием 
должна быть запущена небольшая резидент
ная программа RUSS.EXE, которая на основе 
информации, содержащейся в нескольких до
полнительных файлах на диске, модифици
рует образ оригинальной программы в опе
ративной памяти так, что эта программа начи
нает "говорить по-русски". 

Достоинства технологии. Несомненным до
стоинством этой технологии русификации яв
ляются: 

• соблюдение авторских прав разработчи
ков оригинального продукта; 

• возможность достижения высокоrо каче

ства русификации: без каких-либо сокра

щений обозначений и с добавлением 
дополнительных возможностей (напри

мер, переноса как русских, так и англий

ских слов или использования как русских, 

так и английских названий пунктов ме

ню). 

Недостатки технологии. Недостатки дан
ного подхода - увеличение времени загрузки 
программ (весьма заметное на компьютерах 
типа ХТ) и некоторое уменьшение обьема до

ступной программе оперативной памяти. Кро

ме тоrо, требуемая для русификации про
грамма RUSS.EXE работает только в том слу

чае, если на компьютере установлена система 

базовой русификации BetaPlus тоrо же СП 
"ПараГраф", а та сама требует достаточно 

большоrо обьема оперативной памяти. Общий 
обьем оперативной памяти, доступной руси
фицируемой программе, уменьшается при
близительно на 45 Кбайт, а доступной 
осталь~ым программам - на 30 Кбайт. Однако 
для СУБД Paradox такое уменьшение обьема 
доступной оперативной памяти вполне терпи

мо - ведь Paradox 3.5 может работать и на 
компьютерах с 512 Кбайт памяти. 
Зачем 11уЖJ1а специальная русификация? 

Если на. компьютере можно вводить РУ.Сские 
буквы с клавиатуры и они изображаются на 
экраlfе в текстовом режиме и выводятся на 

печать (так 11азь1Ваемая базовая русификация 
ко.мпьютера), то на таком компьютере ориги

нальная СУБД Paradox будет воспринимать и 
выводить на экран русские буквы. Однако при 
этом: 

• меню, сообщения и справочник СУБД Pa
radox останутся на английском языке; 

• СУБД Paradox будет неправильно произ
водить поиск для полей, содержащих рус
ские буквы (поскольку поиск в СУБД Pa
radox не учитывает различий между про
писными и строчными буквами); 

• в запросах на поиск русские слова-. надо 
будет указывать в кавычках; 

• 

• 

• 

в выводимых на экран графиках нельзя 
будет использовать русские буквы; 

сортировка полей, содержащих русские 
буквы, также будет неправильной (не ал
фавитной); 

названия месяцев придется указывать по

английски и т.д. 
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Это независимая группа программистов в 

составе: П.Зелинский, А.Ханов, В.Моло
нов, П.Сазонов и А.Сазонов. Основные на
правления деятельности - русификация 

программных продуктов и создание про

граммных продуктов д.ля сферы образова
ния. Группа "КОКОМ" осуществлма ру

сификацию пакетов Norton Commander, 
Paradox и Quattro Pro._ 

Поэтому для СУБД Paradox требуется спе
циальная русификация, устраняющая ука
занные недостатки при работе с русскими 
буквами. Эта русификация и осуществляется 
программой P3R, разработанной группой 

"КОКОМ" и СП "ПараГраф". Данная русифи
кация официально одобрена разработчиком 

СУБД Paradox фирмой Borland Iпterпationa\. 
Варианты русификации. Пользователю 

предоставляются два варианта русификации -
• базовый и полный. В обоих случаях адаптиру

ется обработка русских букв (сортировка, пе
ревод из прописных в строчные и т.д.) и дат, 

добавляются графические шрифты для вывода 
русских надписей на рисунках. В базовом ва

рианте меню, сообщения и справочник СУБД 
Paradox остаются на английском язь1ке, а в 
полном они представлены на русском языке. В 

обоих вариантах имена встроенных процедур 
и функций в Р АL-программах остаются анг
лийскими. Для переключения с базового на 
полный вариант русификации и обратно до
статочно запустить соответствующий команд

ный файл. 

Базовая русификация может больше устро
ить программистов, привыкших к английско

му интерфейсу · СУБД Paradox. В остальных 
случаях, по-видимому, целесообразно ис
пользовать полную русификацию. 

Следует заметить, что даже в "полном" ва
рианте русификации некоторые функции 
СУБД Paradox остались нерусифицирован
ными. Например, с помощью функции Format 
значения логических переменных можно вы

вести как "Yes" или "No", но нельзя - как "Да" 
или "Нет". 

Качество перевода в русификаторе являет
ся весьма высоким. Практически нигде нет 

программистского жаргона, неоправданных 

сокращений и т.д., хотя перевод некоторых 
терминов меню можно расценить как спор

ный. 

Совместимость. Приятно отметить, что дан
ная русификация обеспечивает хорошую со
вместимость с оригинальной версией СУБД 

Paradox: практически все программы (пр11J10-
жения) для стандартной СУБД Paradox могут 
без изменений работать с русификатором. На
пример, выбор пунктов меню может осущест
вляться с помощью первых букв как. анг
лийского, так и русского названий, например 
пункт "Формы" (Form) выбирается при на-Жа
тии букв "Ф", "ф'', "F" и "Г'. Аналогично в 
Р АL-программе на этот пункт меню можно 
ссьu~аться, как на {Формы} и как на {Form}. 
Однако имеются nричины и несовместимости 
в будущем оригинальной и русифицирован
ной версий СУБД Paradox, в частности: 
• в оригинальной версии СУБД Paradox на

звания месяцев в датах воспринимаются и 

выводятся только по-английски (напри

мер, l -Jaп-9 1), а в русифицированной -
только по-русски (например, 1 -Янв-91); 

• сортировка и упорядоченность полей с 
русскими буквами в оригинальной и ру
сифицированной версиях СУБД Paradox 
различны. Для изменения порядка сорти-
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ровки в существующих базах данных вме
сте с русификатором поставляется специ
альная программа P3RCONV. 

Использование русских име11. Русифика
тор СУБД Paradox позволяет использовать 
русские имена полей в табдицах и перемен
ньIХ в РАL-программах. Однако имена самих 
таблиц могут быть только английскими, так 
как они используются одновременно в качест

ве имен файлов. 

Защита от копирования. Сама СУБД 
Paradox поставляется фирмой Borlaпd без за
щиты от копирования, но русификатор СП 

"ПараГраф" защищен от копирования. каж
дый комплект русификатора может быть уста
ноw~ен на компьютер пять раз, но, согласно 

договору о поставке, повторные установки на 

компьютер можно осуществлять только в том 

случае, если установленная копия русифика

тора испорчена. Впрочем, размещенную на 
жестком диске копию русификатора можно 
сохранить на дискете и, если копия будет ис
порчена, восстановить ее на том же компьюте

ре с этой дискеты. 

Пожелания 

Как сообщается в западной прессе, фирма 
Borlaпd Internatioпal сейчас готовит новую 
версию СУБД Para.dox - 4.0. СП "ПараГраф", 
несомненно, займется ее русификацией. По

видимому, в этих версиях будут учтены мно
гие пожелания, которые можно высказать по 

поводу их улучшеню1. 

Возможные улучшения СУБД Paradox 
можно классифицировать по нескольким на
правлениям (интересно, uасколькоони совпа

дут с действительностью). 
Изmенение системы меню стало бы наибо

лее очевидным и давно назревшим усовершен

ствованием. Горизонтальные меню СУБД 
Paradox смотрятся весьма архаично, и в вер
сии Paradox 4.0 они, наверняка, будут замене
ны на ниспадающие меню. 

Графический интерфейс - значительно бо
лее проблематичное, но весьма перспективное 
возможное усовершенствование. Фирма Bor
laпd уже внедрила графический интерфейс в 
своем табличном процессоре Quattro Pro 3.0, 
и, по-видимому, ей по силам сделать это и для 

СУБД Paradox. Несомненно, СУБД с краси
выми и. разнообразными шрифтами в экран
ньIХ формах и печатаемых отчетах выглядит 
весьма эффектно, однако удобство ее исполь
зования будет зависеть от того, насколько 
естественно будут осуществляться выбор 
шрифтов и позиционирование надписей в 
формах и отчетах. 

Компилятор РАL-проrрамм фирмы Bor
laпd бьu~ бы весьма полезным инструментом 
для программистов, разрабатывающих ин
формационные системы на языке PAL. Ко!'f
пилятор обеспечил бы ускорение выполнения 
Р АL-программ (что очень важно дл11 сложных 
программ) и избавил бы пользователей этих 
программ от необходимости хранить на диске 
СУБД Paradox или Paradox Ruпtime (занима
ющие соответственно 3,5 и 2 Мбайт) . 

Устранение оrраниче11ий, присущих вер
сии Paradox 3.5, также бьu~о бы весьма полез
ным усовершенствованием. В самом деле, 

почему в отчетах можно использовать произ

вольные выражения от элементов текущей 
записи таблицы и "присоединенных" к ней 
таблиц, в формах - только от элементов теку- · 
щей записи, а в запросах - вообще только 
арифметические выражения от элементов те
куlцей записи? Почему в программе можно 

узнать ус'1'ановленный режим обработки пус
тых значений, но нельзя его изменить? Поче

му в форме можно вывести сведения о сумме 
всех чисел в колонке таблицы, но нельзя выве
сти сведения о сумме чисел, удовлетворяющих 

определенному условию? Подобные ограни
чения СУБД Paradox весьма досадны, и их 
обход часто требует большого объема програм
мирования. 

Средства для описания логического пред
ставления базы данньIХ - весьма важное воз
можное направление развития СУБД Para
dox. Некоторые примитивные средства такого 
рода (формы, управлени_е видом таблиц) уже 

присутствуют в СУБД Paradox, но они, конеч
но, недостаточны и не позволяют автоматиче

ски обеспечить целостность баз данных, со
держащих несколько связанньIХ таблиц. Наи
дучшим решением бьu~о бы введение языка 
описания логического представления базы 
данньIХ, как это сделано, например, в СУБД 

DB/2, но как паллиатив приемлемо повыше
ние удобства и гибкости имеющихся средств, 
например форм, состоящ~IХ из множества за

писей или таблиц. 
Пожелания по поводу русификатора, ра

зумеется, тоже имеются. Вот некоторые из 
них: 

• предложить в составе русификатора пере
вод документации по СУБД Paradox; 

• обеспечить автономность русификатора 
от программы Beta; 

• снизить требования русификатора к 
(обычной) оперативной памяти, по край
ней мере, на компьютерах, имеющих рас

ширенную или дополнительную память; 

• обеспечить возможность отключения и де
инсталляции русификатора; 

• устранить оставшиеся английские слова в 

интерфейсе пользователя, например за
менить значения функции Format "Оп" и 
"ОП" на "Да" и "Нет"; 

• обеспечить возможность восприятия дат в 
виде, принятом в антлоязычной версии 

(типа l-Jan-91). 

Впрочем, несмотря на все перечисленные 

пожелания, следует сказать, что СУБД Para
dox и ее русификатор и в существующем 
виде являются первоклассными программны

ми продуктами и, безусловно, стоsiт тех денег, 
которые за них нужно заплатить. 

Что, rде, почем~ 

СУБД Paradox и ее русификатор, а также со
путствующие программные продукты фирмы 

Borlaпd можно приобрести в СП "ПараГраф" 
по адресу: 103051, Москва, Петровский 
бульвар, д. 23, тел. (095) 200-25-66, факс 
(095) 928-27-68. Цены (без5%-ногоналога по 
состоянию на 1 октября 1991 г.) на программ
ные продукты вместе с соответствующи~и ру

сификаторами и отдельно на русификаторы 
приведены ниже. 

ПРОГРАММНЫЙ· ЦЕНА ЦЕНА 

ПРОДУКТ ПАКЕТА, РУСИФИ· 

РУБ. КАТОРА, 

РУБ. 

Paradox 3.5 9900 2000 
Paradox Runtime 3.5 ·1400 500 
Paradox MiltiPack 3.5 11900 4000 
Paradox Englne 2.0 5500 2700 

Эти пакеты можно приобрести и у других 
распространителей продукции фирмы Вor
land (как правило, по тем же ценам). 
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СУБД -
БЛОКИ ПРОГРАММНОГО КОДА 

Рекомендации по написанию и использованию блоков программиого кода и футщий, 
в которых эти блоки используются 

г. лиф 

Блоки программного кода ( code Ыocks J представляют собой 
программы, откомпилированные для среды Clipper 5.0. Они 
могут быть откомпилированы как составная часть Сliрреr-про

граммы или во время выполнения программы с. помощью 

оператора "&" (конечно, я знаю, что в этом нет особого 

смысла, но так часто делают). 

Представим блок программного кода в самом общем виде: 

{ : [<список аргументов>] : <список выражений>} 

Блоки программного кода выглядят аналогично описаниям 

массивов в языке C!ipper версии 5.0. И те, и другие начина

ются с открывающей фигурной скобки ("{")и заканчиваются 

закрывающей фигурной скобкой("}"). Однако блоки програм

много кода отличаются наличием двух символов "конвей

ера" (" 1 ") сразу после открывающей фигурной скобки. По 
желанию Вы можете вставить между этими двумя симво

лами <список аргументов>, который при вычислениях будет 

передан в блок программного кода. Объекты в <списке аргу

ментов> должны отделяться друг от друга запятыми 

("а,Ь,с ... " и т.д.). 

Содержащийся в блоке программного кода <список выраже

ний> - это список допустимых выражений языка Clipper, 
разделенных запятыми. Как Вы увидите в дальнейшем, с их 

помощью можно делать все, что угодно. 

Пробелы между символами ";" и фигурными скобками 
являются необязательными, хотя для улучшения "читабельно

сти" я рекомендую их использова1ъ. 

Как напнсать блок программного кода 

Блоки программного кода могут быть написаны таким обра

зом, что_они будут откомпилированы либо вместе с остальной 

частью программы, либо при ее выполнении. В приведенном 

ниже примере блоки программного кода создаются во время 

компиляции: 

local myЫock :- { : : fпame } 

С помощью оператора "&" Вы можете написать символьную 
строку, которая во время выполнения будет откомпилирована 

в блок программного кода. Это тот же самый оператор, 

который используется для записи макросов, однако в данном 

случае он не является макрозамеtюй. 

© DBMS, April 1991. 
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Предположим , что Вы захотели ввести некоторый объект 

TBrowse(), чтобы просматривать базу данных. Вам потребует
ся установить номер столбца для каждого поля базы данных. 

При установке номеров столбцов для объекта TBrowseO Вы 
должны указать блок программного кода, в котором хранится 

содержимое данного столбца. Если Вы заранее знали, что в 

базе данных есть поля FNAМE, L№AME и SSN, то написание 
блоков программного кода таким образом, чтобы они могли 

быть откомпилированы во время сеанса компиляции, не со

ставит для Вас труда: 

local х. browse :-TBrowseNew(З, 19, 15, 60), column 
use test 
columп :-TBColumnNew("FNAME",{:: fпame}) 
browse:AddColumn( column) 
columп :-TBColumnNew("U ·.МЕ". { : : lname}) 
browse:AddColumп( column j 
columп :-TBColumnNew("SSN", { : 1 ssn}) 
browse:AddColumn( column) 

Предположим, однако, что Вы хотите сделать эту подпрог

рамму независимой от конкретной базы данных . Тогда Вы не 

сможете напрямую использовать имена полей, поскольку до 

выполнения программь1 структура базы данных 1ie будет 
известна. В следующем примере функция FIELDO языка 
Clipper возвращает имя поля по его порядковому номеру в 
структуре базы данных: 

local х, browse :- TBrowseNew(З, 19, 15, 60), column 

use test 

for х :- 1 to fcountO 

columп :- TBColumnNew(field(x) ,&("{ 
field(x)+"}")) 

browse:AddColumп( column ) 

пехt 

"+; 

Функция FIELD(2) возвращает имя второго поля в базе 

данных (в моем примере это "LNAME"). 
Если Вы не хотите сами браться за написание блоков 

программного кода, то можете позволить препроцессору вы

полнить эту работу за Вас . Например, если Вы запишете: 

index оп fname to customer 

препроцессор создаст следующий блок программного кода: 

_ dbCreatlndex( "temp", "fname", 
{: : fname},if(.F., .T.,NIL)) 
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Вычисление блоков проrраммноrо кода 

Единственной операцией, которую Вы можете выполнить над 

блоком программного кода, является его вычисление. Это 

•вычисление можно представить как вызов функции, возвра

щающей какое-то значение. Блоки программного кода 

вычисляются с помощью функций EVAL(), AEVAL() или 
DBEVALO; они могут также вычисляться "внутренне" при 
передаче их в качестве параметров в функции, в которых такие 

параметры могут использоваться. После вычисления блок 

программного кода возвращает значение крайнего правого 

выражения, расположенного вt1утри блока. Например, если 

Вы вычисляете блок программного кода 

local myЫock :-{ ; : mvar } 

то функция EVAL() возвращает значение MV AR: 

local myЫock :-{ ; ; mvar }, mvar :- 500, х 
х :- eval(myЫock) 
? х 11 на печать: ~юо 

Поскольку блоки программного кода могут содержать любое 

допустимое выражение языка Clipper, Вы можете использовать 
в них значительно более изощренные конструкции. Например: 

local myЫock :-{ : : qout(var1), qqout(var2). 500} 
local var1 :="Mister ", var2 :-"Grump" 
х :- eval(myЫock) // на печать: "Mister Grump" 
? х // на печать: 500 

Каким образом переменная х получает значение 500? 
Функции вычислеиия возвращают значение последнего (са

мого правого) выражеиия в блоке. Поскольку таким выраже

нием в блоке МуЫосk было 500, переменная х принимает это 
значение. 

Далее я расскажу об использовании блоков программного 

кода с параметрами. В пр.иведеиной программе показаны 

некоторые простые блоки программного кода, в которых па

раметры не используются. 

Блоки nроrраммноrо кода н параметры 

Как и в случае использования функций, при передаче пара

метров у Вас появляется возможность более "продуктивного" 

использования блоков программного кода . Написание списка 

параметров для блока программного кода аналогично написа

нию списка параметров для функции, однако гораздо сложнее 

разобраться в его использовании в "линейном мире" блоков 

программного кода. Простой блок программного кода 

local myЬlock :- { : а, Ь, с : max(a, max(b, с))} 

может быть записан как функция: 

function mmax(a, Ь. с) 
returп max(a, max(b, с)) 

Функция ММахО возвращает значение наибольшего из 

переданных ей трех параметров . К тому же самому результату 

приведет вычисление блока программ1юго кода MyBlock. Од

нако Вы должны сначала преодолеть другое препятствие: 

передачу параметров в блок программного кода. 

Функция EVAL() присваивает необязательные параметры, 
расположенные после имени блока программного кода. Каж

дый необязательный параметр представляет собой параметр, 

который должен быть передан блоку программного кода. 

Например, если Вы напишете : 

eval(myЫock, 20) 
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l ocal myЫock :- ( : : qout (mvar ) } , mvar :- "testing" 
eval(myblock) / / output : "testing" 

myЫock :- ( 
1 

; 5000 ) 
х :- eval(myЫock ) 

? х // output: 5000 

myЪJ.ock :- { : : х++ } 
f or у :- 1 t o 100 

eval(myЫock) / / cra s hes be c ause Х n ot defined 
next 
? х 

myЫock :- { : : х++ ) . х 
for у : - 1 to 100 

eval (myЫock) 

next 

1 11 пiuch ni c e r thanks 

? х 11 output: 10 1 

rnyЫock :- ( : 
eval (myЫock) 

ret urn nil 

; Bl ueFunc () ) 
/ / calls Bl ueFunc О which displays а message 

static function Ыuefunc 
? "here 1Ne are in а Bl ueFunc O · will we ever escape?" 
inkey(5) 
retur n nil 

то в MyBlock будет передан параметр 20. Давайте еще раз 
рассмотрим функцию ММах() и блок программного кода, 

чтобы Вы могли разобраться в механизме передачи параметров 

с ·помощью функции EV AL(): 

local myЬlock :~ { : а, Ь, с : max(a, max(b, с))} 
? mmax(20, 100, 30) // на печать: 100 
? eval(myЫock, 20. 100, 30) / / на печать: 100 

Вот как выглядит блок программного кода, которому можно 

передать до трех параметров (эти параметры он выводит на 

экран): 

local myЫock :- { : а. Ь. с : qout(a, Ь, с) } 
eval(myЫock, 1, 2, 3) //на печать: 1 2 3 
х :- eval(myЫock, 1, 2) //на nечать: 1 2 NIL 
? х //на печать: NIL 

Вы ведь уже знаете, почему вторая комаtща функции 

EVALO выводит на печать значения 1, 2 и NIL? Это проис

ходит потому, что все объявленные параметрь1, которым не 
присвоены значения, получают начальное значение NIL. (По 
поводу значения NIL см. мою статью в декабрьском выпуске 
журнала "The Aquarium" за 1990 г.) Поскольку MyBlock 
ожидает получения трех параметров (А, В, С), а передано 

только два, то С принимает начальное значение NIL. Вопрос 
"на засыпку": "Знаете ли Вы, почему х принимает значение 

NIL?" Нет, это не имеет никакого отношения к тому, что было 
переда.но слишком мало параметров, а связано с тем, что блок 

Грег Лиф (Greg Lie/) является одни.'lt из разработчиков 
систе,)1.ы Clipper и преподавателем rw этой системе, 
а пw.кже одним из авпwров 

книги по системе Clipper версии 5.0, 
подготовлеююй для издательства 

MacMillan Puhlisliing. · 
Данная статья перво11.а•ЮJ1ьН() 

появшшсь в п.освящетюм 

систе,не Clipper 
журНШ!е "The Aquariиm", 
выпускае.11ю.111 но. дискетах 

фирмой Grиmpfisli 

(тел: 503-588-1815; 
факс: 503-588-1980). 
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программноrо кода возвращает значение выражения QOut<a, 
Ь, с). Функция же QOut() всегда возвращает значение NIL. 
Важно отметить, что всем определенным нами в блоке 

аргументам автоматически присваивается тип LOCAL. Такие 
аргументы будут недоступны в блоках программноrо кода, 

вложенных в данный. Это обстоятельство заслуживает отдель-

11оrо примера: 

local flrstЫock :-{ ; : qout(x) } 
local myЫock :-{ : х : х++, eval(fi rstЫock)} 
eval(myЫock, З) 

При попытке вычислить блок FirstВJockO эта программа не 

сработает. Может показаться, что аргумент х из блока 

MyBlockO должен быть доступен внутри блока FirstВlockO , 

однако х является переменной типа LOCAL для блока 

MyBlockO, и поэтому она недоступна для блока FirstBlockO. 
В оригинальном варианте этой статьи, написанном для 

журнала "The Aquarium", подробно обсуждалось использова
ние блоков программноrо кода с функциями. Для данной 

публикации подобное обсуждение было бы слишком длинным. 

однако Вы можете запросить этот материал 110 каналам сети 

TelcPath BBS. 

Передача переменных тнпа LOCAL 

Мы знаем, что переменная типа LOCAL действует только в той 
процедуре или функции, в которой она была объявлена. 

Однако на самом деле существует способ передать такую 

переменную в другую функцию . Для этоrо требуется исполь

зование блока проrраммноrо кода: 

functlon maln 
local ЬЫосk :- { : : х }, х :- 500 
test1 (bЫock) 
return nil 

function test1(b) 
? evai(b)/ / на печать: 500 
return nil 

При компиляции блока BBlockO в составе функции MAINO 
он будет содержать ссылку на переменную х, которая является 

локальной для функции MAINO . Однако при передаче блока 
BBlock как параметра в функцию TESTI () и последующем 
ero вычислении в этой функции значеt1ие переменной х будет 
присвоено. 

Я не призываю к неумеренному применению подоб1юrо 

метода . Это не совсем то, что имели в виду создатели языка 

для переменных типа LOCAL, не правда ли? Однако однажды 
это сэкономило мне день работы . Я хотел получить значение 

переменной с помощью команды GET в режиме, когда поль
зователь выбирает нужное значение из списка и вводит ero 
нажатием "rорячей" клавиши. Сформулирована задача очень 

п росто, за исключением того, что переменная, о которой идет 

речь, имела тип LOCAL, что ограничивало возможность ее 
использования рамками той функции, в которой я ее получал. 

Решить проблему мне помогло использование- блока програм

мноrо кода. Это решение, а также множество других примеров 

использования обсуждаемых методов Вы найдете в програм

мах по теме данной статьи, передаваемых по каналам сети 

TelePath (415-364-8315). 
Надеюсь, Вы почувствовали преимущества создания блоков 

программного кода. Как и для многоrо дpyroro в системе 

Clipper 5.0, единственным ограничением при работе с блоками 
программного кода является лишь Ваше воображение. 
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Библиотека DBL для системы управления 
базами данных Clipper. 

Библиотека DBL разработана специалыю 
для высокотехиолот•mого програл1лшровтшя 
ш1111ерфейса с tzользователе.м. 

Данные n табли•шой форме наиболее 
наглядны и привычны пля пользователя. 

Всевозможные формы табли1~, перес•1ет данных, 
рекурсивные вызовы, сетевые 1юзмож1юсти, 

стандартные средства корректировки да1111ых 

(get, delctc, recall, appcnd Ыапk, insert Ыank 
beforc), поиск "по образцу", од1ювременщш 
работа с несколькими таблицами на :>кране, 
пе•1ать таблиц обеспечиваются 11одсистемами 
DBA, FCL, SRH, DPA. При этом сохраш1ется 
полный контроль наJ~ программой. 

Вы можете опрс.11е11ить и допол11ителы1ые 
дейстnия, IJыполняемые при добавлении 1юnой 
записи, после корректировки клетки таблю\ы, 
при перемеш,ении к новой колонке или строке, 
ври попытке выйти за нределы табJiищ,1, прИ 
нажатии определеных клаnи111, ври попытке 

корректировки клетки - все1·0 свыше 14 событий . 
ВозможностИ яшюго указания формул упрощают 
программирование перес•1.итывающихся таблиц 
(аналог :шектронных таблиц). Имеется м1южсстuо 
полезных мело•1ей: nьщеление отри1 \ате11ь11ых 
чисел другим цветом, шщсвстка текущей 
строки, задание типа рамки, наличие тени, 

указание нанравления полщио11иро1Jа11ия по 

таблице и т.д. 

Компактность программированин 
запросов, сообщений, горизонтальных и 
вертикальных меню обеспечиnается 
подсистемами GSA, MNU, LMU. Указание цвета, 
типа рамки, вариантоn выра1ши1Jа11ия и 

центрирования заменяют расчет координат 

экрана . 

Подсистел1ы могут работать u 
поставляться независилю, 1ю наиболее 
:эффек111ив11а их сов.местная работа. Низкая 
с111оил10сть библиотеки 110зволи111 окуm1111ь ее 
мгноветю. 

Использоn:шие подсистем требует 
минимума операторов в врограмме. Особенно 
ценно, что при модификации про1·рамм 
существенно упрощается nпесение измевсний. 

Тщательно подобранные вари анты 
умолчаний и простота освоения позnоляют 
разрабатывать профессиовалы1ые приложения и 
программистам, только начинающим изучение 

Clipper'a. 

Де,,юнстрациоття дискета с прил1ералш 
uс1zользова11ия подсистелt 11 дополнителыюй 
инфор.нацией ,но:ж:ет быть высла11а 1-mлo:>JCemtылt 
1t11атежо.11 (52руб). • 
Адрес: 446025, r. Сызрань, Самарская обл., 

КИП "Праh-т11ка". 
Телефон: 59-22-20. 
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СУБД -
Преодоление "узких мест" 

Преодоление трудностей, 
связанпых с поаышепием производuтелыюсти баз даиных. 

М. Батлер, 

Обычно при снижении производительности обработки данных 

пытаются либо получше настроить базу данных, либо усовер

шенствовать аппаратное обеспечение. Для этого могут потре

боваться t1ежелательные усилия или расходы, но обычио с 

подобными ситуациями можно справиться. Однако · иногда 

возникают такие проблемы , которые так просто не решить. 

Как правило, во всех базах данных есть "узкие места", 

вызывающие существенное снижение производительности при 

возрастании числа транзакций . Изгиб кривой, изображенной 

на рисунке, соответствует возникновению "узкого места". 

обусловливающего появление очереди ожидаt1ия того или и1iо

го ресурса. С этого момента добавлеt1ис в систему каждого 
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ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

нового пользователя вызывает непропорционально большую 

задержку во времени реакции (отклика ) системы для всех ее 

пользователей. Если число пользоватеnсй будет и дальше 
расти, то система вообще окажется не в состоянии продолжать 
работу в режиме реального времени. 

Очереди обычно появляются тогда, когда около 80 % ресур · 
сов системы уже используются и для управления очередно-
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Р. Блор 

стью обслуживания пользователей требуется принятие- до

полнительных мер. При этом возникает дополнительная на

грузка на ресурсы, что достаточно быстро приводит к 

серьезному ухудшению реакции системы. Большинство опыт

иых специалистов по обработке данных сталкивались с подо

бt1ыми ситуациями. Когда кривая изменения времени реакции 

системы доходит до критического изгиба, наступает время 

настройки системы, что, возможно, означает настройку базы 

даниых. Такая настройка не повлияет на. форму кривой 

изменения производительности, однако может растянуть эту 

кривую в горизонталыюм направлении таким образом, что 

система окажется в состоянии принять еще несколько поль

зователей ИЛ}! обеспечить меньшее время реакции для уже 

существующих пользователей. 
После того как возможности настройки будут исчерпаны, 

все остальные меры могут быть связаны только с усовершен

ствованием аппаратного обеспечения. 
Существуют четыре основные области, где могут возникнуть 

"узкие места": центральный процессор, память, ввод-вывод на 

диск и конкурентный доступ к данным. Когда производитель-

1юсть системы t~ачинает ухудшаться, иа основании статисти

ческих данных, полученных при исследовании производи

тельности системы, обычно можно определить, какая из этих 

областей вызвала снижение производительности. Способ ре

шения проблемы зависит от того, что является "узким местом". 

"Узкне места", 

свs~занные с центральным процессором 

До тех пор пока архитектура аппаратного обеспечения позво

ляет последовательно наращивать мощность центрального 

процессора, используемого для создания базы данных, реше

ние проблемы "узких мест", связанных с центральным про-

Мар111и11 Батлер ( Martin Bиtler) 
и Робин Блор ( Robln Вlоог) 
являются 

директорами 

фирмы 

BиtlerBloor, 
консультирующей 

п.о вопросам 

раГюты 

с базами данных. 

с ними можно. 

связаться 

по телефону 

602-254-7866 
(908-373-311 
в Великобрипшнии). 
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цессором, обеспечивается добавлени

ем новых процессоров или улучшени

ем качества используемых. Ис

пользование дополнительных вычис

лительных мощностей может оказать

ся сложным для проектирования и 

привести к изменениям в архитектуре 

системы. 

Рабочие 

характеристики 

нии доступа к такой информации ведет 

к ухудшению производительности. 

базы данных 

зависят от того, 

насколько хорошо 

СУБД управляет 

Если проблемы. связанные с конку
рентным доступом, однажды возникли, 

они очень быстро становятся хрониче

скими. Хуже тоrо, кроме планирования 

доступа пользователей к системе (что 

обычно является весьма непопулярной 

мерой) или изменения конфигурации 

системы, в этих ситуациях мало что 

можно сделать. 

Возникновение "узких мест"1 свя

занных с центральным процессором, 

при использовании архитектуры 

"клиент-сервер" менее вероятно, по

скольку при этом центральный про

цессор специально п~едназначен для 

доступными ей ресурсами 

и конкурентным 

доступом. 
Изменение конфигурации, связанное 

с проблемами конкурентноrо доступа, 

обычно производится таким образом, 
· чтобы целые структурные части базы 
данных удовлетворяли требованиям 

обеспечения доступа к данным. 

Если же узкие места все-таки воз-

никают, то единственным способом их преодоления (после 
ТQГ'О как возможности настройки базы данных исчерпаны) 
является наращивание вычислительной мощности централь

ноrо процессора. 

"Узкие места", 

связанные с памятью 

С "узкими местами", связанными с памятью, бороться проще 

всеrо. Стоимость 1 Мбайта памяти продолжает снижаться, и 
покупка дополнительной памяти почти всегда обходится де

шевле, чем изменение конфигу;>ации системы. 

В большинстве случаев преодоление "узких мест", связан

ных с памятью, обусловливает замену других ресурсов 
системы: цеt~тральноrо процессора, диска или же и тоrо, и 

дpyroro. 

Применительно к базам данных память используется в 
основном для буферизации и объединения данных. Не следует 

изменять конфигурацию буферов с целью увеличения их 
объема, поскольку, если он будет слишком большим, это 
скорее будет мешать, чем помогать. 

"Узкие места", 
связанные с вводом-выводом на диск 

Диск обычно наиболее сильно ограничивает быстродействие, 

поскольку это устройство самое "медленное" из рассматрива

емых. Одной из наиболее сложных задач, на решение которой 

направлены усилия разработчиков баз данных, является зада

ча снижения степени влияния этоrо ограничения. 

На минимизацию времени доступа к диску при различных 

рабоч1-1х нагрузках в системе в совокупност.и влияют буфери
зация, применение различных структур данных, размещение 

таблиц и многое другое. 

При возникновении "узких месr", связанных с диском, 

весьма существенное увеличение производительности может 

дать настройка базы данных. если в СУБД имеются 
разнообразные средства регулировки производительности. 

Простое добавление дисков может и не улучшить дела, 

если организация данных на диске оказывается недостаточно 

гибкой. 

Конкурентный доступ к данным 

Конкурентность, пожалуй, худшее из "узких мест", с которым 

приходится иметь дело и которое чаще всеrо возникает в 

системах с интенсивной модификацией данных, коr'Да данные 

часто блокируются для обеспечения исключительного доступа 

к ним. 

Обычно в базе данных имеется несколько "горячих точек", 
где записи часто модифицируются, и конкуренция в получе-
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обеспечения необходимоrо уровня производительности. 

Средства изменения проиэводитеnьностн 

Рабочие характеристики базы данных полностью зависят от 

тоrо, насколько хорошо СУБД управляет как доступными ей 
ресурсами, так и конкурентным доступом. 

Что касается аппаратноrо обеспечения, то большинство 
СУБД позволяют администратору базы данных сбалансиро

вать работу центрального процессора, памяти и диска. Напри

мер, в СУБД AdaЬas фирмы Software AG и Supra фирмы 
Ciпcom используется сжатие данных. Это сокращает время 

ввода-вывода на диск, однако требует дополнительной работы 
центрального процессора по распаковке данных при их счи

тывании. Если сжатие не использовать, то можно снизить 

нагрузку на центральный процессор, но одновременно повы

сятся требования к вводу-выводу на диск. Возможность зада

ния очень больших буферов и размеров страниц в СУБД DB2 
позволяет усилить нагрузку на оперативную память, сделав 

·менее критичным ввод-вывод на диск, что заставляет пользо

вателей СУБД DB2 применять конфигурацию с большим 
обЪемом памяти. 

Некоторые СУБД, такие, как Model 204 фирмы ССА или 
lngres, позволяют определить число процессов, которые будут 
иметь доступ к базе данных, а также узнать, какой процесс 
будет соответсrвоват~ тому или иному пользователю. Эта 
возможность идеальна для ЭВМ с большим и сложным цент

ральным процессором (для симметричных мультипроцессо
ров), выпускаемых, например, фирмами IBM, Sequent или 
DEC. Она позволяет закрепить за каждым центральным про
цессором настраиваемый процесс-сервер и равномерно рас

пределить нагрузку. 

Заполнение страниц данных, конфигурирование буферов, 
фиксация транзакций и физическое размещение данных на 

дисках выполняЮтся с помощью большого числа средств, 
позволяющих осуществлять такую настройку. Программные 
продукты, рассчитанные на IВМ-совместимые универсальные 
ЭВМ, например СУБД IDMS/R фирмы Compuler Associates и 
Adabas фирмы Soflware AG, располагающие наиболее богатым 
выбором средсrв настройки, по-видимому, являются наиболее 

надежными при использовании в больших базах данных, где 
наиболее важны соображения производительности. 

Однако весьма незначительное число средств настройки 
имеет отношение к конкурентному доступу. Наиболее важным 

из них является блокировка на уровне записи. Как это ни 

удивительно, некоторые из известных СУБД, например DB2, 
lпgres и Sybase, не имеют этого средства. В них блокировка 
производится на уровне страниц, что приводит к блокировке 

множества записей, хотя заблокирована должна быть только 
одна из них. Учитывая высокую вероятность возникновения 
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проблем с конкурентным доступом, можно считать использо
вание вышеупомянутых СУБД в системах с интенсивной 
модификацией данных весьма проблематичным. 

Другим средством, которое помогает в какой-то степени 
решать проблемы конкурентного доступа, является получение 
"снимков" данных, иногда называемое "грязным" считывани
ем. Это средство обеспечивает доступ к считыванию (в рамках 
обработки запросов) записей, заблокированных для измене
ния. Подобное средство должно использоваться очень осторож
но, поскольку целостность данных не гарантируется, однако 

оно может уменьшить вероятность конкурентного доступа, так 

как при считывании данных блокировка не производится. 
Некоторые СУБД, например Oracle, обеспечивают доступ с · 
получением "снимков" данных, однако целостность данных 
при этом по-прежнему гарантируется. В СУБД Oracle это 
достигается благодаря сохранению в памяти различных вер
сий записи, что позволяет перераспределить "нагрузку" меж
ду памятью и конкурентным доступом в пользу последнего. 

Производительность - не единственная характеристика, ко
торая принимается во внимание при создании программного 

обеспечения для работы с базами данных. Большинство 
СУБД, предназначенных для использова.ния на ПК, написаны 
на языке С и, с точки зрения скорости работы, не могут 
конкурировать с такими СУБД, как Model 204 на ПК фирмы 
IВМ или System 1032 на машинах семейства У АХ, поскольку 
эти СУБД написаны на родном для этих сред ассемблере. Для 
обеспечения мобильности программных продуктов прибегают 
к другим ухищрениям: СУБД Oracle, например, использует 
свои собственные типы данных, что приводит к более высокой 
загрузке це~трального процессора при обработке данных. 

Типы прикладных систем 

Еще одним фактором, позволяющим увеличить производи
тельность, является использование языка SQL. SQL-интерфейс 
обеспечивает СУБД реляционную функциональность, однако 
при этом ·на центральный процессор ложится дополнительная 

нагрузка,связанная с обработкой SQL-запросов и их оптими
зацией. К сожалеt1ию, оптимизаторы, используемые некото
рыми СУБД, являются довольно примитивными и иногда 
снижают, а не увеличивают производительность. В любом 
случае процесс будет дорогим, с точки зрения использования 
процессорного времени, даже если при этом экономится время 

ввода-вывода на диск. 

Снижающаяся стоимость аппаратных средств и неуклонное 
увеличение мощности центральных процессоров облегчают 
осуществление SQL-запросов и их оптимизацию. Это удачно 
совпало с требованиями, предъявляемыми при обработке ком
мерческих данных к системам с интенсивным запросным 

режимом, например таким, как административные информа

ционные системы, где лучше всего использовать реляционные 

базы данных. В общем, существует два типа прикладных 
систем: с интенсивной модификацией записей (OLTR) и с 
интенсивными запросами. Средства регулирования произво
дительности СУБД обычно ориентированы на один из этих 
типов. 

Сочетание таких средств, как блокирование на уровне 
записи, доступ по рандомизированному ключу (hash-key) по
иска и возможность конфигурирования буферов малого раз

мера обычно присущи системам с интенсивной модификацией 
записей, тогда как возможность конфигурирования очень 

больших буферов и использование В-деревьев или инвертиро
ванных списков ориентированы на системы с интенсивными 

запросами. Например, СУБД DB2, очевидно, предназначена 
для прикладных систем с интенсивными запросами, тогда как 

СУБД Rdb фирмы DEC и Supra фирмы Ciпcom являются 
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универсальными и могут использоваться в системах обоих 
типов. 

В некоторых исследовательских организациях совершают 
ошибку, полагая, что, если вычислительная система обеспе
чивает высокую скорость изменения данных, а также пред

назначена для обслуживания большого потока запросов, то в 
ней можно использовать одну физическую базу данных. Обыч
но только в относительно небольших системах можно одновре
менно удовлетворить противоположным требованиям при
кладных ·систем двух вышеназванных типов. 

Намного более практичным является создание двух физиче
ских баз данных, каждая из которых настраивается по-своему 
и даже может иметь свои структуры данных. 

Поскольку для удовлетворения большинства запросов часто 
бывает достаточно иметь не самые последние данные, база 
данных, ориентированая на Q6служивание запросов, может 
обновляться не синхронно с внесением изменений, а позже. 
Пакет ACMS фирмы DEC предлагает изощренный механизм 

для реализаЦ!'fИ такого подхода, который может быть исполь
зован в СУБД Rdb этой фирмы . Изменения, поступающие в 

первичную базу данных, могут запоминаться в порядке оче
редности их поступления, а затем автоматически, в соответ

ствии с определенным регламентом вноситься в. базу данных, 
предназначенную для выполнения запросов. К сожалению, 
необходимость подобных функциональных возможно
стей СУБД часто недооценив;~ется, и тонкие механизмы на
стройки, предлагаемые некоторыми поставщиками про

граммных средств для баз данных, часто не получают 
должного признания. 

Заключение 

Проблемы, связанные с повышением производительности баз 
данных, имеют более общий характер, чем это многим пред
ставляется. Неискушенные пользователи баз данных часто 
ошибочно полагают, что программные средства для работы с 
ними и так столь совершенны, что о производительности 

заботиться не нужно. Это, возможно, и справедливо для малых · 
прикладных систем, ориентированных на сравнительно не

большое число пользователей. Однако в случае больших сис
тем выбор программных средств становится критичным. При 
больших объемах данных и высоких интенсивностях транзак

ций всегда требуется провести дополнительную работу, чтобы 
обеспечить адекватные рабочие характеристики СУБД. При 
этом следует помнить о возможности появления "узких мест", 
влияющих на производительность базы данных, и принять 

соответствующие меры. 

факты 

О Фирма WordStar lnternational выпустила набор 
программ Laptop Collection, предназначенный для 
повышения производительности портативных {lap
top) компьютеров. В этот набор входят следующие 
программы: WordStar Laptop Edition (дnя редакти
рования текстов), Lapliпk Special (дnя передачи 
файлов между пор.ативными и настольными ком

пьютерами) фирмы Edition Traveling SoHware, 
Оп Тime (для делопроизводства) фирмы Campbell 
Services. Для работы Laptop Collection требуется 640 
Кбайт оперативном памяти, два дисковода для дис

ков емкостью 720 Кбайт или оДин такой дисковод и 
жестким диск. 
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СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ -
Стандарт языка С 

Отчет о текущем состоянии 

f. к:ако» направле ruu праоо.лжается ра:к --~ш: .;~зы"а. 

Р.Яш1Се 

Достигнуrа важная веха в индустрии программирования на 

языке С: появился первый стандарт. Многие разработчики 
компиляторов интенсивно работают над тем. чтобы их компи

ляторы соответствовали этому стандарту, а некоторые уже 

добились этого. Можно надеяться, что скоро мы получим 
систему для формальной проверки соответствия стандарту 

языка. Индустрия программирования на языке С достигла 

зрелости. В связи с этим поговаривают, что она начинает 

rибнуrь или по меньшей мере загнивать. Действительно, коль 
скоро все элементы языка мoryr быть подведены под формаль
ное определение, то уже не остается возможностей для той 

свободы, благодаря которой язык С вознесся до таких высот. 
Да и компьютерная пресса в известной мере потеряла интерес 

к этому (могу поклясться!) общепризнанному языку и вместо 

него пестует нового любимца С++. 
Если Вы хотите идти в ногу с модой, Бог с Вами! Если же 

мне потребуется выполнить реальную разработку, то я поста

раюсь обойтись без С++. Со стандартизацией приходит ста

бильность. И хотя изменения способствуют самому нашему 
существованию, в еще большей мере оно зависит от стабиль
ности. В большинстве случаев мы можем обойтись без фуrу
ристических выкруrасов. Теперь, когда ситуация с нашим 

любимым язь1ком программирования прояснилась, мы можем 

приступить к той работе, для выполнения которой нас, собст
венно, и нанимали: обеспечивать получение полезных резуль

татов, опираясь на реальных людей и ограниченный бюджет. 

Если нам требуется создать мобильный программный код, то 

теперь мы имеем гораздо больше шансов на успех, чем когда 
бы то ни было. 
Именно сейчас полезно оглянуrься на проделанный пуrь, 

представить, как формировался стандарт Языка С, и подумать, 

в каких направлениях можно и нужно продолжить развитие 

этого языка . 

АNSl-стандарт языка С 

Первый Стандарт языка С (известный как Стандарт ХЗ.159-
198?) принят Американским национальным институrом стан
дартов (ANSI - American National Standard lnstitute) в декабре 
1989 г. Этот Стандарт разработан Комитетом XЗJl 1 под 
наблюдением Секретариата ХЗ, которым, в свою очередь, 

руководила Ассоциация изготовителей компьютерной и орга
низационной техники (СВЕМА - Computer and Business· 
Equipment Manufacturer·s Association) со штаб-квартирой в 
Вашингтоне (федеральный округ Колумбия). Строго говоря. 

XЗJl 1 не является комитетом ANSI, одtщко обычно его назы
вают Комитетом ANSI С. 

© Dr. DоЬЬ'• Joumal, August 1991. 
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Истоки формирования Комитета XЗJl l относятся к 1983 г .• 
когда фирма Motorola наняла Джима Броуди (Jim Brodie) для 
разработки компИлятора языка С. Попытавшись найти полное 
описание языка, препроцессора и библиотеки, он пришел к 

выводу, что такового не существует. К тому времени имелись 

лишь книга Б.Кернигана и Д.Ритчи "Язык программирования 

Си" (часто просто называемая K&R), различные статьи, 
опубликованные как внуrри, так и вне фирмы Bcll LaЬs 
корпорации АТ&Т, а также множество компиляторов, боль

шинство из которых либо вели происхождение от мобильного 
компилятора языка С рее (portaЫe С compiler), распростра
нявшегося в составе операционной системы Unix, либо эму
лировали его. Если разработчик компилятора хотел выяснить, 
как должен себя вести компилятор языка С в той или иной 
ситуации, ответ нередко звучал следующим образом: "Посмот

рите, что в этом случае сделал бы компилятор рее". 

У становив, что полного описания языка не существует, 

Броуди доложил об этом своему боссу. Поскольку последний 
когда-то занимался стандартизацией языков программирова

ния, он посоветовал Броуди самому заняться разработкой 
стандарта, коль скоро такового не существует. Броуди внял 

совету, решив, что для завершения описания потребуется 

свести не такое уж большое число концов с концами и что это 

не займет много времени. (На самом деле для этого потребо
валось семь лет.) 

Так Броуди стал ответственным секретарем Комитета ANSI. 
Его первая большая работа состояла в написании проекта, в 
котором он сформулировал цели и задачи подобного комитета. 

а также провел оценку необходимых ресурсов и указал их 
возможные источники. Этот проект был передан на рассмот
рение в Комиссию SPARC (ANSI любит аббревиатуры). После 
одобрения проекта был официально сформирован новый ко
митет, получивший название XЗJl 1 (ХЗ - подгруппа ANSI, к 
которой относятся компьютерные стандарты; J - категория в 
подгруппе ХЗ, к которой относятся языки программирования). 
К тому времени уже работало десять других комитетов: наriри

мер, комитеты ХЗJЗ (стандартизация Фортрана) и ХЗJ!б 
(стандартизация С++.) 

Первое официальное заседание Комитета состоялось под 

председательством его прародителя Броуди. На этом заседании 
были выдвинуrы кандидаты в руководители Комитета и про
ведены выборы. Первыми руководителями Комитета стали: 

Броуди -. председатель, Том Плам (Tom Plum) - заместитель 
председателя, П.Дж. Плоджер (P.J. Plauger) - секретарь, и 
Энди Джонсон (Andy Johnson) - ответственный за словарь 
языка. 

Ларри Розлер (Larry Rosler) вызвался быть редактором 

проекта стандарта. (Хотя редактор и не входит в число 

руководителей Комитета, обычно он играет весьма важную 
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роль в его работе.) Все эти люди nро;ю.~жают работать в 
Комитете по мере своих возможностей, за исключением 
Розлера, которого заменил Дёйвид Проссер (David Prosser). 
Впоследствии в состав руководства Комитета вошли редак
тор по подготовке обоснований Ранди Хадсон (Randy Hudson) 
и ответственный за международные связи (сначала Стив 

Херси (Steve Hersee), затем П,1оджер, а теперь я). 

Как nрнобщнтьсS1 к "Высочайшему АВору" 
разработчнков S1зыка С 

У рядовых пользователей обычно &ла;::rывается впечатление, 
будто стандарты спускаются им сверху некими божественны
ми авторитетами, которые берут на себя бремя установить. что 

лучше всего подходит простым смертным. На самом дел~ в 

Комитет XЗJI 1 входят вполне обычные люди. многим из 
которых приходится самим программиро-

вать на языке С. Коль скоро они регулярно 

занимаются программированием, как же 

то Вы имеете возможность оказать существенное влияние на 

стандарт ANSI. Впрочем, определенное влияние можно ока
зать. и не посещая заседаний. а получив статус наблюдателя 

и общаясь с Комитетом по обычной или электронной почте. 
В Комитете XЗJI 1 преобладают разработчики средств транс

ляции языка С. (Отсюда вовсе не с.тiедует, что созданный ими· 
стандарт в чем-либо неадекватен или необъективен. Напротив, 

я считаю. что он отличается весьма высоким качеством.) 
Конечно, каждая фирма-изготовитель неявным образом пред

ставляет пользователей выпускаемых ею инструментальных 

средств, но то, что изготовителю представляется лучшим для 

соблюдения собственных интересов, может и не отражать 

пожеланий или пужд пользователей. По мере дальнейшей 
эволюции языка С будет интересно посмотреть, изменится ли 

состав Комитета XЗJI 1. Я подозреваю, что это произойдет, но . 

процесс изменения состава будет медленным, и лишь немно-

гие конечные пользователи ощущают не

обходимос'Гь принимать участие в разра

ботке стандарта на этой стадии или могут 

Если позволить себе тратить на это время и 
деньги. 

им удалось оказаться предста~ленными 

"Высочайшему двору" разработчиков 

языка С? Это произошло либо по их 
собственной инициативе, либо по иници

ативе их работодателей. 

Вы располагаете Важно понимать, что членство в Ко

митете ХЗJ 11 - сугубо добровольное, и 

его членам приходится самим нести все 

расходы, связанные с участием в его ра

боте. Ни ANSI, ни Секретариат ХЗ не 
предусматривают никакой финансовой 

поддержки. Для проведения каждого сове
щания приходится отыскивать милосерд

ного устроителя. (До недавнего времени 

устроителям приходилось копировать и 

рассылать до и после каждого совещания 

около 200 комплектов различных матери-

временем и средствами, 

В принципе, любой человек может по

сещать заседания комитетов ANSI по 

с;mндартизации и принимать неформаль

ное участие в их работе, даже если он не 

является зарегистрированным членом од

ного из этих комитетов. Если он хочет 

влиять на и.х работу, участвуя в голосова

нии, то к нему предъявляются следующие 

требования: 

то имеете возможность 

оказать 

существенное влияние 

на стандарт 

ANSI. 

·---· 
О Он должен быть исправно платящим взносы зарегистри

рованным членом ассоциации СВЕМА (для этого достаточ

но заполнить анкету и нс забывать каждый год·платить 250 
дол.). Фирма может зарегистрировать и оплачивать член

ство любого числа своих служащих, но лишь один из них 

становится основным делегатом в комитете по стандарти

зации, а остальные рассматриваются как альтернативные. 

Только один представитель каждой фирмы может голосо

вать по конкретному вопросу. Член комитета не обязан ни 

быть гражданином США, ни даже постоянно проживать в 

США. (В работе Комитета XЗJI 1 участвует большое число 
иностранных граждан, не проживающих постоянно в 

США.) 

D Чтобы извлекать поль3у из обсуждений, проводимых на 
заседаниях Комитета, ему надо их посещать. Почти все эти 

годы совещания созь1вались четыре раза в . год, обычно 

где-нибудь в CIIIA, и продолжались четыре с половиной 
дня каждое. 

О Чтобы воспользоваться правом на голосование, он должен 
участвовать, по крайней мере, в двух из каждых трех 

совещаний и быть внесенным в списки присутствовавших 

в течение определенного числа дней на каждом совещании, 

в котором он принял участие. Каждая отдельная фирма 

получает только один голос. Например, независимый кон

сультант Фред Смит имеет один голос, равно как и фирмы 
IBM, АТ&Т и DEC. Естественно, его голос может сыграть 
решающую · роль. 

Короче говоря, если у Вас есть лишние 250 дол. и Вы 

располагаете временем и средствами, чтобы посещать заседа

ния, а в промежутках между ними готовить и читать статьи, 
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алов, содержащих по нескольку сотен 

страниц.) Доходы ANSI образуются лишь из взносов членов 
Комитета и от продажи документов с описанием стандартов. 

Цеnн Комнтета 

Преследуемые Комитетом XЗJI 1 цели лучше всего изложены 
в документе "Обоснования" (Rationale), который был выпущен 
в дополнение к Стандарту языка С. 

Конечной целью работы Комитета была разработка четкого, 

непротиворечивого и недвусмысленного Стандарта языка С, в 

котором было бы обобщено существующее общераспростра

ненное определение языка С и которы,_й бы способствовал 

переносимости программ пользователей из одного операцион

ного окружения языка С в другое. 
У став Комитета XЗJI 1 четко ориентирует его членов на 

систематизацию существующих практических результатов. 

Комитет часто ориентировался на прецедент, если последний 

был четким и однозначным. Задаваемые Стандартом опреде

ления большинства элементов языка в точности совпадают с 

Реке Яшке ( Rex J aeschke) является редактором 
журнала "The Journal о/С Laпguage Translation" , 
выходящего четыре раза в год 

и рассчиffШli1Юго на разработ~шков средств компи.лJЩlШ языка С. 

Oli rrшкже входит в сосrrшв Комитеrrш ХЗJ 11 AN Sl, 
предсrrшвляет США в Группе по спшндартuзации языКil С / SO 
и явЛяется ответствен!_IЫМ секрепшрем Группы, 
коmора.я занимается расиш.ре1ШЯ.м.и язьиса С, 

от1ЮСящимися к числеliliЫМ методам. 
Его адрес: 2051 Swans Neck Way, Reston, УА 22091. 
TeL: 703-860-()()91 (USA); 
с 1ШМ .мож1Ю пшкже связаться через сеть lпternet 

по коi}у rex@aussie.com. 
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приведенными в Приложении А книги K&R и реализованными 
почти во всех компиляторах языка С. 

Книга K&R - не единственный источник. из которого чер

пались сведения о существующей практике. В течение ряда 

лет много сил было положено на то, чтобы улучшить язык С, 
устранив имевшиеся в нем недостатки. Комитет формализовал 

оправдавшие себя расширения языка, которые стал~ состав

ной частью различных диалектов языка С. 
Однако для различных диалектов языка С многие проблемы 

решались различными, иногда диаметрально противополож

ными путями. Эти расхождения обусловлены несколькими 
·причинами. Во-первых, книга K&R. которая служила специ
фика1~ией языка С почти для всех ero компиляторов, не всегда 
обеспечивает достаточную точность (тем самым допуская 

различные интерпретации). и в ней не отражены некоторые 

моменты (например, полная спецификация библиотеки). ко
торые важны для обеспечения мобильности программного 

кода. Во-вторых, за многие годы, в течение которых язык 

продолжал развиваться, для устранения ограничений и недо

статков в его диалекты добавлялись различные несогласующи

еся между собой расширения. 

В задачи Комитета входили рассмотрение таких областей 
несогласованности реализаций и разработка свода четких 
непротиворечивых правил, согласованных с остальной частью 

языка. С этой целью Комитет рассматривал расширения, 

сделанные в различных диалектах языка С, составлял специ

фикацию полного набора требуемых библиотечных функций 
и разрабатывал полный, корректный синтаксис языка С. 
Работа Комитета состояла в основном в достижении комп

ромиссов. Комитет пытался повысить мобильность языка С, 

оставляя определения некоторых его свойств машинно-зави
симыми. Он пытался реализовывать в языке новые полезные 

идеи, не нарушая его основной структуры. Он пытался разра
ботать четкий и непротиворечивый язык, не нарушая действия 

существующих программ. Все задачи были важными, и в 

попытках достижения жизнеспособного компромисса каждое 
решение взвешивалось в свете порою противоречивых требо

ваний. 
При составлении спецификации Стандарта языка С Коми

тет придерживался нескольких основополагающих принци

пов, наиболее важные из которых перечислены ниже: 

О Важен данный программный код, а не данная рС<!Лизация 

языка. 

О Программный код на языке С может быть мобильным. 

О Программный код на языке С может не быть мобильным. 

О Необходимо избегать употребления конструкций языка не 
по их прямому назначению. 

О Стандарт представляет собой договор между разработчи
ком компилятора и программистом. 

О Необходимо придерживаться духа я3ыка С. У последнего 
есть много аспектов, но наиболее существенным является 

общественное мнение об исходных принципах, положен

ных в основу языка. Некоторые аспекты, входящие в 

понятие духа языка С, могут быть выражены такими 

фразами: 

• Доверяй программисту. 
• Не пытайся удержать программиста от того, что должно 

быть им сделано. 

• Сохраняй язык компактным и простым. 
• Предусматривай только одну возможность выполнения опе

рации. 

Одной из задач Комитета было не лишать компиляторы 
возможности генерировать компактый эффективный об'Ьект-
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ный код. В некоторых случаях Комитет улучшал эффектив
ность генерируемого кода (например, операции над числами 

с плавающей точкой могут выполняться не с двойной, а с 

одинарной точностью, если оба операнда имеют одинарную 

точность). 

Вехи 

Поскольку многое в деятельности комитетов по стандартиза
ции обычно скрыто от широкой публики, Комитету XЗJI 1 в 
процессе работы бь1:Ло важно время от времени узнавать 
"общественное мнение". С этой целью был объявлен Период 
получения неофициальных рецензий, в течение которого ра
бочие черновики Стандарта приобретались по каналам ассо

циации СВЕМА. После этого Комитет потратил немало 
времени на анализ многих критических замечаний и конст

руктивных предложений. 

Следующим шагом стал перщщ получения официальных 
рецен3ий. (Начиная с этого момента для внесения и3менений 

в проект стандарта требовалось большинство в две трети 
голосов членов Комитета ХЗJ 11, в отличие от простого боль
шинства на предыдущих этапах.) На этот раз черновик 
Стандарта подвергался рецен3ированию в течение четырех 
месяцев. На все комментарии необходимо было давать ответ в 

соответствии с детальным сводом правил. В каждой ситуации, 

когда Комитет XЗJI 1 принимал решение отклонить предложе
ние, необходимо было дать обоснование, а неудовлетворенная 

ответом публика имела право на апелляцию. После рассмот

рения всех обращений к Комитету был вновь объявлен период 
получения рецензий, но на этот раз всего на два месяца. После 

трех периодов рецензирования черновик Стандарта приводил

ся в завершенное состояние. Этот процесс продолжался до тех 
пор, пока Комитет XЗJl 1 не добился получения Стандарта, 
приемлемого для большинства (110 не обязательно для всех) 

членов Комитета, обладающих правом голоса, и ANSI. 
К концу 1988 г., после утряски всех вопросов Стандарт был 

завершен. Однако спустя некоторое время в ANSI обнаружи
лось письмо, которое было непреднамеренно пропущено. Не
смотря на то, что последний проект Стандарта уже включал 

в себя около половины содержавшихся в письме предложений, 
автор письма хотел получить свой кусок пирога. После обсуж

дения этих предложений (во многих из них требовалась 

поддержка режима реа.iiьного времени) Комитет XЗJI 1 решил 
не заниматься реализацией оставшихся предложений. Неудов

летворенный этим вердиктом автор письма подал апелляцию, 

в результате которой было однозначно решено не вносить 
дополнительных технических изме·нений в проект Стандарта. 

К концу 1989 г., после годичной задержки АNSI-стандарт 

языка С был окончательно принят. Казалось бы, эпопея 
пришла к финалу. На самом деле завершился лишь один 

оборот этой бесконечной карусели. Комитет XЗJl 1 должен не 
только разбираться с запросами публики, но и думать о 
пересмотре этого Стандарта. 

Этап нстоnкованШI 

По принятым в ANSI правилам, комитеты по стандартизации 
должны руководить истолкованием выработанных ими стан

дартов. В настоящее время, равно как и в обозримом будущем 

это является основным занятием Комитета XЗJI 1. Поскольку 
истолкование стандарта требует гораздо меньше времени и 

сил, чем его начальная ра~аботка, то Комитет XЗJI 1 перешел 
на работу по новому расписанию, согласно которому заседа
ния созываются на два дня дважды в год. Однако по мере роста 

объема работы продолжительность заседаний была увеличена 
до двух с половиной дней. 
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Ниже приводятся примеры запросов на 

истолкование, рассмотренных Комитетом на 

этом этапе: 

1. Если заданы макроопределения 

#define 1р ( и #define fm(a} а, то как будет 
расширен оператор fm 1р "аЬс" )? (Ответ 

Комитета X3Jl 1: fm("abc").) 

Развитие 

Стандарта языка С 

будет 

О Японская делегация определяет много
численные изменения в бибилотеках, 

о6еспечивающие лучшие возможности 
работы с мноrобайтовыми символами. 

Они затронут спецификации заголовков, 

функций, определений типа и макрооп

ределений. 

происходить 

на международном 
2. Что будет выведено на печать в резуль

тате вызова printf("#.4o",345}? Будет ли это 
0531 или 00531? (Ответ Комитеrа X3Jl 1: 

уровне. 
О Датская делегация работает над более 

удобочитаемой альтернативой для три

графа, предложенного Стандартом. 

(Триграф представляет собой трехсим

вольную последовательность вида ??х, 

предназначенную для записи девяти 

символов (среди которых {, }, 1 и \). 

053} .) 

3. Возвращают ли функции значения 

структур путем их копирования? (В конце 

концов Комитет X3Jl 1 решил, что результат 
исполнения функции должен быть· таким, как если бы копи

рование значений имело место.) 

С большинством запросов удавалось расправиться довольно 
легко, но были и такие, для разрешения которых требовалось 

детальное прочтение мtюгих разделов Стандарта. В этих 

случаях формальный ответ мог быть довольно объеми

стым и содержать многочисленные цитаты из Стандарта. 

Некоторые запросы оказались довольно поучительными для 
членов Комитета X3Jl 1, считавших, что в Стандарте сказано 
нечто совсем другое, или не соглашавшихся с окончательным 

выводом. 

Данные Комитетом X3Jl 1 истолкования не имеют силы 
стандарта и спустя некоторое время могут быть опровер1·нуты 

самим Комитетом или ANSI. Ожидается, однако, что почти 
все истолкования будут учтены в будущих версиях Стаидарта. 

Комитет X3Jl 1 собирается публиковать технический бюлле

тень, содержащий все запросы, рассмотреиные к момеиту 

выпуска этого бюллетеня. 

ISО-стандарт языка С 

В 1986 г. Международная оргаиизация по стандартизации 
(ISO - InternationaJ Standard Organization) создала Комитет по 
стандартизации языка С, получивший название SC22/WG14. 
В это время работа над проектом АNSI-стандарта находилась 
на стадии завершения. Однако из-за запросов американских 

поставщиков средств компиляции, желавших продавать их в 

неанглоязычные страны, а также запросов покупателей и 

поставщиков из этих стран, значительные усилия были затра

чены на развитие проекта АNSI-стандарта в двух различt1ых 

направлениях: первое было ориентировано на улучшение воз

можностей использования однобайтовых западно-европейских 

символов, в начертание которых входят диакритические знаки 

(например, немецкое а и испанское n), а второе обеспечивало 
возможность работы с мноrобайтовыми символами азиатских 

алфавитов. 

Хотя из-за этого АNSI-стандарт был завершен на год позже, 

t~аличие указанных выше возможностей позволило принять его 

без технических изменений в качестве ISО-стандарта. Таким 

образом, по содержанию ISО-стандарт и АNSI-стандарт ока

зались эквивалентными. (ISО-стандарт получил название 

ISO/IEC 9899:1990 (Е).) 

В то время как Комитет X3Jl 1 занимается истолкованием 
·стандарта, Комитет WG14 ведет новые работы на не

скольких фронтах и занимается составлением нормативного 

приложения: 

D Делегация Великобритании работает над пояснительным 
документом, освещающим многочисленные "темные углы" 

Стандарта. Результатом работы будут разъяснения, а не 

существенные изменения Стандарта. 

ЖУРНАЛ Д-РАДОББА З/1991 

отсутствующих в большинстве систем, где используется 

набор символов IS0-646.) Э~:о направление вызвало наи
большее количество дискуссий. 

С момента публикации нормативное приложение будет 

иметь силу стандарта. 

В настоящее время заседания Комитета WG14 созыва
ются два раза в год и продолжаются два или три дня. В ноябре 

прошлого года заседание проводилось в Копенгагене, в мае 

нынешнего оно состоялось в Токио, а в декабре должно пройти 

в Милане. Обычно в заседаниях участвуют делегации в 

составе от одного до четырех человек от каждой из четырех

пяти стран. Формальное голосование не проводится, и реше

н·ия принимаются при условии единогласия. Конечно, на 

уровне ISO работа движется медленнее, поскольку делегаты 
должны получать информацию от национальных институтов 

стандартизации, и временной разрыв между действиями Ко

митетов X3Jl 1 и WG 14 может повлиять на возможность США 
быстро реагировать на запросы, поступающие в ISO. К сча

стью, значительная часть дебатов происходит по электронной 

почте. 

Работа над расширениями языка 

Подспудно предпринимаются многочисленные попытки рас

ширения языка С, его окружения или определения его библи

отек. Некоторые из расширений инициируются группами 

специалистов в рамках работы институтов стандартизации, в 

то время как другие представляют собой просто-напросто 

дополнения к коммерчески доступным компиляторам. Ниже 

приводятся сведения о нескольких достаточно заметных груп

пах, ведующих подобиую деятельность. 

Группа по численным расширениям языка С (NCEG -
Numerical С Extensions Group). Она была организована мною 
в марте 1989 г. как тематическая рабочая группа. Поскольку 
было ясно, что в АNSI-стандарте языка С н·е предполагается 

рассматривать вопросы, связанные с программированием чис

ленных методов, я решил попробовать скоординировать эту 

работу. Правда, в мои намерения не входило заменить Форт
ран ~1а язык С с численными расширениями. 

На учредительном заседании группы NCEG в качестве 

наиболее существенных были выделены следующие на

правления: 

• возможность использоваиия синонимов; 

• вскторизация и синтаксис массивов; 

• комплексная арифметика; 

• массивы переменной размерности; 

• поддержка IЕЕЕ-стандарта представления чисел с плава-

ющей точкой; 

• исключения и функция errno; 
• организация параллельной обработки; 
• агрегированное присваивание начальных значений. 
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Чуrь позже направление параллельной обработки было ис
ключено, поскольку оно оказалось составной частью проекта, 

предложенного другим комитетом ANSI (Х3Н5). Над осталь
ными направлениями работа продолжалась, а недавно было 
добавлено новое направление, связанное с расширением типов 

данных, позволяющим обрабатывать большие целые числа. 

Рассматриваются также и другие расширения синтаксиса 

присваивания начальных значений (инициализации). 
С середины 1989 г. группа NCEG собирается регулярно. 

Обычно ее заседания проходят в течение двух дней до или 

после заседания Комитета X3Jl 1. В марте 1991 г. Комиссия 
SPARC окончательно приняла проект, предложенный группой 
NCEG. С тех пор она стала рабочей группой под крышей ANSI 
и получила название X3J 11.1. 

Миссия группы NCEG состоит в составлении те.хнического 
отчета, а не в разработке расширения Стандарта. Широкой 

публике проекты отдельных частей этого отчета будуr пред
ставлены скорее всего в начале 1992 г. Первоочередная задача 
группы NCEG состоит в определении подходов к проблемам, 
связанных с численными методами. Кроме того, группа дол
жна способствовать принятию этих подходов разработчиками 
средств компиляции. Тем самым может быть заложена хоро

шая основа для будущего пересмотра Стандарта языка С. 
Другие группы. В настоящее время Комитет Х3Н5 занят 

определением модели параллельной обработки в языках Фор
тран и С. Первый проект ее привязки к языку С появился в 
декабре 1990 г.; в настоящее время он пересматривается с 
учетом полученных многочисленных рецензий. 

, ... ,,,, : ·: : ./ . : ····:::::<:, :: :,:>:::::: ,:::,:.>.: ;;:~: •• . . ·.· ;;.;::·:::·:-::, ... ··;<· ;::·:;.:· .. ,,,,,.;;;:,::=с::.::.::,, .. :':·:;:;·:·::;,:,:;:;;::·: 
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Чтобы получить дополнительную информацию по 
вопросам, затронутым в настоящей статье, можно обра
титься к указанным ниже лицам или организациям . 

АNSl-стандарт языка С имеет официальное название ANSI 
Х3.159-1989 . Плата за один экземпляр Стандарта - 65 дол. 
Учтите, что он доступен только в печатном виде. Чтобы 
получить экземпляр Стандарта, обратитесь по адресу: 

American National Standards Institute 
Sales Department 
11 West 42nd Street 
New York, NY 10036 
Tel: 212-642-4900; Fax: 212-398-0023 
Sales Fa.x: 212-302-1286 

Ответственный секретарь Комитета X3Jl 1 (ANSI С) 
Jim Brodie 
Motorola lnc. 
Tempe, AZ 85284 
Tel.: 602-897-4390 
lnternet: brodie@ssdt-tempe.sps.mot.com 

Если Вы хотите послать официальный запрос на истолко

вание Стандарта языка С, обратитесь по адресу: 

Manager of Staпdard' s Processing 
Х3 Secretariat, СВЕМА 
311 First Street N .W., Suite 500 
Washington, DC 20001-2178 
Tel.: 202-737-8888; Fax: 202-638-4922 

Ответственный секретарь Подгруппы XЗJl 1.1 (NCEG) 
Rex Jaeschke 
Jou.rnal о/ С Language Тranslation 
2051 Swans Neck Way 
Reston, УА 22091 
Tel.: 703-860-0091 
Internet: rex@aussie.com 

Председатель Комитета X3Jl6 (ANSI С++) 
Dmitry l..enkov 
Hewlett-Packard Company 
19447 Pruneridge Aveпue, MS 471..Е 
Cupertino, СА 95014 
Tel.: 408-447-5279 
Internet: dmitry%hpda@hplaЬs.hp.com 

ISО-стандарт языка С имеет официальное название 
ISO/IEC 9899:1990 (Е). Его экземпляр можно по
лучить в США через ANSI, а в других странах -
через официально уполномоченные национальные инс-
титуrы стандартизации. 

Рабочая группа WG14 (представитель США) 
Rex Jaeschke (его адрес и телефоны см . выше) 

Заместитель председателя Комитета Х3Н5 
(параллельная обработка данных) 

Walter G. Rudd 
Department of Computer Science 
Oregon State University 
Corvallis, OR 97331-3902 
Те!.: 503-131-5553; Fax: 503-737-3014 
Internet: rudd@cs.orst.edu 

По вопросам верификации в США обращайтесь по адресу: 
Natioпal Institute of Science and Technology 
Software Standards Yalidation Group 
Gaithersburg, MD 20899 
Те!.: 301-975-3247 

Одобренный NIST комплект тестов на соответствие Стан
дарту языка С: 

Perennial 
4699 Old Ironsides Drive, Suile 21 О 
Santa Clara, СА 95054. 
Tel.: 408-727-2255; Fax: 408-748-2909 
Internet: uunet!peren!acvs 

BSI/European Validation Service 
British Standards lnslitution Quality Assurance (BSI QA) 
РО Вох 315, Milton Keynes, МК14 6LL 
United Kingdom 
Tel.: +44-0908-220908; Fax: +44-0908-226071 
Internet: neil@Ьsiqa.uucp 

Одобренный BSI комплект тестов на соответствие Стандар
ту языка С: 

Plum Hall Inc. 
1 Spruce Avenue 
Cardiff, NJ 08232 
Tel.: 609-977-3770; Fax: 609-653-1903 
Internet: plum@plumhall.com 
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Различные комитеты ISO работают или уже 3аВер

шили работу над расширениями языка С для таких 

областей, как двумерная и трехмерная графика в стандарте 

GKS. 
Фирма АТ&Т уже продолжительное время финансирует 

проект Concurrent С по параллельной обработке данных, 

а фирма Thinking Machines уже 3авершила работу над 

ЯЗЫКОМ с·. Существуют также ЯЗЫК С++ и язык Objective С, 
разработанный фирмой Stepstone. Компилятор GNU С 

фирмы Free Software Foundation уже играет существенную 
роль в применении языка С для программирования 

численных методов. Еще один любопытный проект разраба

тывается первым автором компилятора TurЬo С. Созда

ваемый им язык получил предварительное название OPAL и 
имеет глубокие корни в языке С. Находятся в стадии 

разработки многие другие проекТЪI, в том числе C-cured -
версия языка С, которая, по замыслу авторов, должна 

обеспечивать более рациональный способ определения типов 

данных. 

Совместимость языков С н С + + 

Когда в Комитет XЗJI 1 поступило предложение заняться 

разработкой стандарта для языка С++, Комитет его отклонил. 

Это было вызвано не только тем, что подобная 3адача не 

входила в устав Комитета и его члены уже потратили более 

шести лет на разработку Стандарта языка С, - в настоящее 

время Комитет слишком загружен работой по его истолкова

нию. Аргументов для отказа было предостаточно, например 

утверждалось, что С++ - совершенно иной язык, несмотря на 

его глубокие корни в языке С. В конце концов для работы над 

Стандартом языка С++ был сформирован новый комитет 

(ХЗJlб), а спустя год или чуть больше была создана Рабочая 

группа ISO С++. 
В свое время немало разговоров ходило вокруг известного 

заявления Комитета ХЗJ 16 о том, что язык С++ "должен быть 
как можно блнже к Стандарту ANSI языка С, но не более того". 
В любом случае в Комитете ХЗJ\ 6 преобладает желание по 
возможности обеспечить языку С++ совместимость вверх с 

языком С и разойтись с последним только в тех местах, где 

это абсолютно необходимо. Вопросами подобной совместимо

сти занимается Подгруппа по совместимости с языком С, 

входящая в состав Комитета ХЗJ!б. Ниже указаны некоторые 

темы, над которыми работает эта Подгруппа: 

О Смешанные программы, написанные как на С, так и 

на С++. 

О Корректная обработка компиляторами языка С++ кода, 
написанного на стандартном языке С. 

О Код на языке С++, в котором есть вызовы библиотечных 
процедур стандартного языка С, и наоборот. 

Вернфнкацня компиляторов 

Любой продавец средств кQмпиляции может заявить о том, что 

его компилятор соответствует Стандарту языка С, - многие уже 
так и поступили. Однако к моменту написания настоящей 

статьи (май 1991 г.) в США еще не была налажена служба 

верификации средств компиляции для проверки их соответ

ствия Стандарту. Однако Национальный институт науки и 

техники (NIST - National Institute of Science and Technology, 
прежде National Bureau of Standards - Национальным бюро 

стандартов) уже взял за основу комплект тестов, предложен

ный фирмой Perennia\. Этот комплект несколько месяцев 
назад был представлен на техническое рецензирование и в 

настоящее время пересматривается в соответствии с требова

ниями NIST. Необходимо отметить, что NIST будет осущест-
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впять проверку на соответствие FIРS-стандарту языка С (FIPS 
- Federal Information Processing Standard) . В настоящее время 
этот стандарт представляет собой АNSI-стандарт языка С с 

несколькими дополнительными требованиями. 

Британским институтом стандартов (BSI - British Staп
dards Institute) и несколькими другими европейскими ин

ститутами стандартизации взят на вооружение комплект 

тестов, предложенный другим продавцом средств компи

ляции, фирмой Plum Halt. BSI уже проводит верификацию 
средств компиляции, и некоторые компиляторы уже получили 

сертификаты о соответствии Стандарту. Этот институт 

выполняет проверку на соответствие Стандарту ANSI/ISO 
языка С. 

Следует отметить, что для верифицируемой реализации 

средств компиляции должно быть указано, каким именно 

образом она ведет себя в тех ситуациях, которые зависят от 

реализации. Однако документация не может быть автоматиче

ски проверена с помощью комплекта тестов, поэтому пока 

неясно, каким именно образом это затруднение будет устра

няться. 

Будущее Стандарта языка С 

Как уже говорилось, по содержанию Стандарты ISO и ANSI 
в настоящее время эквивалентны, поэтому Комитет ХЗJ\ 1 
и Группа WG\4 поощряют всех, кто вместо АNSI

или ISО-стандарта говорит просто о Стандарте языка С 

(Standard С). На этот счет уже проведены r~ереговоры с 

большим числом всемирных и многонациональных предпри

ятий. С появлением электронной почты , действующей в режи

ме реального времени, мир "стал тесен" . Национальные 

границы легко пересекаются и во многих отношениях пере

стали быть препятствием, поэтому стало выгоднее работать 

сообща над международиыми стандартами, чем изолированно 

над национальными. 

Все это означает, что развитие Стандарта языка С будет 

происходить на международном уровне. Национальные груп

пы, например Комитет XЗJI 1, будут играть достаточно важные 
роли и, возможно, будут выполнять разработку по согласова

нию с Группой WG\4. Однако центр тяжести переместится 
на разработку международных стандартов. В связи с этим 

Комитет XЗJI 1 в настоящее время завершает письменный 
опрос своих членов по вопросу об аннулировании Стандарта 

ХЗ . 159-1989 и о замене его на Стандарт ISO/IEC 9899:1990 
(Е). Таким образом, Комитет планирует сделать АNSI-стан

дарт языка С тождественным ISО-стандарту не только по 

содержанию, но и по форме. Это подготовит почву для того, 

чтобы Комитет ХЗJ 11 мог официально отражать в своих 

документах работу Группы WG 14: по мере пересмотра ISО
стандарта языка С АNSl-стандарт может пересматриваться 

таким же образом. 

Технический отчет, который выпустит группа NCEG, 
вероятнее всего, окажет определенное влияние на буду

щие направления развития языка С, поскольку многие 

члены Комитета XЗJI 1 активно работают и в Подгруппе 

XЗJI 1.1. 
Что касается языка С++, то я не считаю его логичес

ким преемником языка С. Для определенных классов про

грамм язык С++ может и в самом деле оказаться бо

лее подходящим. Однако язык С все еще имеет собст
венную достаточно знзчительную нишу, и поскольку ведется 

интенсивная работа над обеспечением возможности использо

вания многобайтовых и международных наборов символов 

в языке С, я считаю, что область приложений языка С 

расширится. 
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ТРАНСПЬЮТЕРЫ -
Т9000 

Транспьютерная революция продолжается! 

Оригинальная архитектура транспьюте
ра позволяет эффективно использовать 
его для реализации одной из моделей 

параллельных вычислений модели 
взаимодействующих последовательных 
процессов (ВПП). В этой модели парал
лельная программа рассматривается как 

совокупность обычных последователь
ных программ, выполняемых парал

лельно на нескольких процессорах, 

обменивающихся сообщениями по син
хронным информационным ка·налам 

[Pountain D. Virtual Channels: The Next 
Generation of Transputers/ /БУТЕ. 
1990. - N 4. - Р. E&WЗ-E&Wl2]. 
К сожалению, аппаратные и програм

мные средства современных транспью

теров позволяют реализовать модель 

ВПП только частично. Число процессов 
и информационных каналов, которые 

может поддерживать программа, выпол

няемая на одном транспьютере и ими

тирующая параллелизм благодаря ис
пользованию режима разделения време

ни, зависит от емкости имеющейся па
мяти, т.е. в большинстве случаев это 

число практически не ограничено. 

Решив распределить процессы между 

несколькими транспьютерами для до

стижения реального параллелизма, Вы 
обнаружите ряд ограничений, связан 

ных с тем, что каждый транспьютер 
имеет только четыре физических канала 

(линка). Это обстоятельство существен

но ограничивает возможности написа

ния параллельных программ и приводит 

также к потере некоторых преимуществ 

модели ВПП. 

Разработчики современных парал
лельных суперкомпьютеров учли эти не

достатки архитектуры транспьютеров, 

выбрав в качестве основной топологии 
современных мультипроцессорных сис

тем топологию N-мерного гиперкуба, по
тому что в этом случае удается мини

мизировать время обмена сообщениями 
между процессорами. Но даже для четы

рехмерного гиперкуба требуется шесть 
. каналов связи на один процессор. Для 

34 

М. А. М а р к и н, В. А. Л о п а т и н 

гиперкубов большей размерности требу
ется еще большее число каналов на один 
процессор. 

До настоящего времени реализация 
топологии N-мерноrо гиперкуба в транс

пьютерных системах требовала исполь
зования в каждой вершине нескольких 
транспьютеров только для того, чтобы 

получить необходимое при такой топо
логии число каналов, связывающих эти 

вершины. 

Гnавнын козырь фирмы INMOS 

Аппаратные средства транспьютера но
вого поколения - Т9000, о планах выпу
ска которого в IV квартале 1991 г. фирма 
INMOS (Великобритания) официально 
объявила на международной конферен
ции "Transputing'91 ", проходившей в 
апреле в Саннивейле (США). будут 
усовершенствованы для достижения бо
лее высокой скорости вычислений и под

держки более сложных операционных 
систем, чем это обеспечивают сущест
вующие транспьютеры . Следует особо 
подчеркнуть, что транспьютер Т9000 
имеет средства, позволяющие решить 

проблему нед()статочности числа кана
лов связи в существующих транспьюте

рах. С этой целью фирма INMOS могла 

бы, конечно, добавить еще несколько 
линков в новом транспьютере, но их 

общее чt~сло все же должно оставаться 
достаточно небольшим из-за ограниче
ний в технологии изготовления СБИС. 
Вместо этого фирма приняла радикаль
ное решение: добавить в транспьютере 
Т9000 аппаратные средства мульти
плексирования, чтобы его линки могли 
одновременно использоваться сразу не

сколькими процессами. Фирмой INMOS 
разработана также СБИС маршрутиза
ции С104, которая должна обеспечивать 
эффективное информационное взаимо
действие между удаленными транспью
терами благодаря использованию про
токолов, аналогичных применяемым в 

системах связи с коммутацией пакетов. 

Каналы межтранспьютерной связи 
при использовании транспьютера 

Т9000 становятся виртуальными; это 
позволяет реализовать столько програм

мных каналов, сколько требуется Вашей 

программе. Виртуальные каналы могут 
устанавливаться даже между теми 

транспыотерами, которые не имеют 

прямых связей через физические кана
лы; при этом требуемая эффективность 

передачи сообщений в указанный адрес 

обеспечивается с помощью СБИС мар-r--о 
Виктор ААексеевич Ло11атин - член Правления 
Советской mранспьютерной ассоцшщии, 

! 

vreн Советл директоров А! О "Учебкый центр 
мраллелы1ых систем и технологий". 

~ ... Область интересов - вычислительные системы 
с массовым мраллелизмом, 

распределенные операционные системы. 
Контактнwй темфон 499-15-()(). 
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Михаил ААекса!lдрович Маркцн - член Правле1tия 
А/О "Учебный це1tтр мраллельных систем и технологий". 

Область интересов - вычислительные системы 
с массовым параллелизмом, 

гетерагенные вычислительные системы, 

локальные вычислительные сети. 

Контактный телефо1t 499-15-ОО . 
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шрутизации. Для существующих транс

пьютеров возможности орrани:щции вза

имодействия процессов через линки ог

раничены наличием лишь четырех лин

ков. Так как для каждого программного 

канала в транспьютере назначается фи

зический канал, то при необходимости 

доставки сообщения в удаленный транс

пьютер приходится делать несколько та

ких назначений. При этом программа 

становится зависимой от топологии 

транспьютерной системы. 

При использовании трацспьютера 

Т9000 для обмена сообщениями между 

двумя любыми процессами можно ис

пользовать программный виртуальный 

канал, а выбор конкретного физического 

маршрута прохождения сообщений 

обеспечивают аппаратные средства 

транспьютера и СБИС маршрутизации. 

При этом разрабатываемая программа 

становится независимой от топологии 

сети транспьютеров и может перено

ситься на другие многотранспьютерные 

системы практически без изменений. 

Транспьютер Т9000 имеет четыре фи

зических канала, но он также содержит 

коммуникационный контроллер, обеспе

чивающий установление множества 

виртуальных каналов благодаря разбие

нию сообщений на пакеты и передаче 

пакетов от нескольких сообщений по 

одному физическому каналу. 

Линки транспьютера Т9000 по быст

родействию ( l 00 Мбит /с в дуплексном 
режиме) в пять раз превосходят линки 

современных транспьютеров. Кроме то

го, система с коммутацией пакетов обес

печивает более эффективное исполь

зование физических каналов, так что 

скорость передачи сообщений увеличи

вается несмотря на использование ре

жима разделения физического канала. 

Реализация обмена сообщениями 

В транспьютере Т9000 сообщение про

извольной длины разбивается на после

доватеnыюсть пакетов длиной 32 байта 
каждый совершенно иначе, чем во всех 

других транспьютерах, к01орые переда

ют сообщения по каналу байт за байтом. 

Для смешивания пакетов, принадлежа

щих разным сообщениям · (т.е. разным 
виртуальным каналам), необходимо, 

чтобы каждый пакет содержал заголо

вок, предназначенный для идентифика

ции виртуального канала, по которому 

этот пакет передается. Последний сим

вол в каждом пакете специальный -
Конец Пакета (End-Of-Packet), за иск

лючением последнего пакета передавае

мого сообщения, где это символ Конец 

Сообщения (End-Of-Message). 
Пакет имеет следующий формат: 

<Заголовок> <0."32 байта данных> 
<ЕОР/ЕОМ> 

ЖУРНАЛ Д-РА ДQББА З/1991 

Для обеспечения синхронизации свя

зи процесс, принимающий сообщения 

(приемник), должен подтверждать по

лучение каждого пакета; посылаемый 

приемником пакет подтверждения . - это 

обычный пакет, не содержащий данных. 

Каждый виртуальный канал является 

дуплексным, т.е. содержит два подкана

ла, по одному из которых передаются 

пакеты данных, а по другому принима

ются пакеты подтверждений. Передаю

щий процесс не может продолжить свою 

работу до тех пор, пока не получит 

подтверждения приема последнего пере

данного пакета данных. Это подтверж

дение посылается сразу после получе

ния первого байта пакета, что позволяет 

обеспечить непрерывную передачу сооб

щений, если приемник готов к приему. 

Запросы· на передачу ставятся в оче
редь на каждом физическом канале, так 

что центральный процессор не должен 

находиться в состоянии ожидания во 

время передачи пакета. В случае, если 

принимающий процесс не готов к при

ему пакета, транспьютер Т9000 обеспе

чивает буферизацию одного пакета для 

каждого из виртуальных каналов. По той 

же причине современные транспьютеры 

осуществляют буферизацию одного бай

та принимаемого сообщения во внутрен

нем регистре. В транспьютере Т9000 

буферизация осуществляется в памяти, 

а не в регистре, так что при на:nичии 

достаточного объема памяти в одном 

транспьютере можно реализовать любое 

число виртуальных каналов. 

СБИС марwрутнзации С104 

Для эффективного использования вир

туальных каналов необходимо использо

вать СБИС маршрутизации Cl04. Эта 
СБИС представляет собой электронный 

коммутатор с коммутацией пакетов, ре

ализованный на одном кристалле. По 

своим функциям СБИС Cl04 близка к 
учрежденческим АТС: она содержит 32 
физических транспьютерных канала и 

может осуществлять маршрутизацию 

сообщения от любого из 32 транспьюте
ров Т9000 к любому другому. Следует 

nодчеркнуть, что не обязательно под

ключать все 32 транспьютера к СБИС 
С 104; можно, например, вместо этого 
подключить восемь транспьютеров, ис

пользуя все их линки. Такое подключе

ние не влияет на число виртуальных 

каналов, которые могут быть скоммути

рованы, так как каждый физический 

канал может поддерживать установле

ние любого числа вчртуальных каналов. 

Однако при таком о::оединении пропуск

ная способность увеличивается в четыре 

раза. В ряде случаев можно присоеди

нить некоторые из каналов СБИС Cl04 
к другим аналогичным СБИС, для того 

чтобы образовать более крупную и более 

сложную коммутируемую многотранс

пьютерную систему. СБИС Cl04 содер
жит полнодоступиый коммутатор 32х32, 

обеспечивающий соединение между лю

быми двумя каналами, а также сравни

телыю простую логическую схему для 

определения пункта назна'lения каждого 

принятого сообщения. Разработанная 

специалистами фирмы INMOS схема 

маршрутизации позволяет обходиться 

без использования в СБИС Cl04 про
цессора или значительного объема опе

ративной памяти. Для большинства 

программистов механизм маршрутиза

ции будет полностью прозрачным, при 

этом многотранспьютерная система бу

дет представляться программисту таким 

образом, что можно будет посылать со

общения от любого транспьютера любо

му другому даже при отсутствии между 

ними прямых соединений. 

Развитие языка Оккам 1 

Применение пакетной коммутации по

зволяет снять ряд ограничений в языке 

Оккам 2, используемом для программи
рования транспьютеров. Текущая вер

сия языка Оккам 2 представляет собой 
статический язык программирования, в 

котором все используемые программой 

ресурсы должны быть определены на 
стадии компиляции; поэтому Оккам

программы во время выполнения не мо

гут порождать новых параллельных 

процессов на удаленных транспьюте

рах. Более того, топология программ, 

распределенных по нескольким транс

пьютерам, существенно ограничена тем, 

что каждому процессу доступно только 

четыре канала. При написании про

граммы программист должен в явном 

виде устанавливать соответствие каждо

го программного канала физическому 

каналу транспьютера и не может менять 

эти связи без повторtщй компиляции. 

Появление транспьютера Т9000 и 

СБИС маршрутизации Cl04 позволит 
реализовать полную версию языка Ок

кам - Полный Оккам (назывемую также 
Оккам 3). Эта версия будет выглядеть 
точно так же, как и текущая версия 

языка, но Вам, например, больше не 

нужно будет использовать оператор 

PLACE для установления соответствия 
между программными и физическими 

каналами. Можно будет объявлять в про

грамме любое необходимое число кана

лов, а обеспечение соответствующих 

соединений возьмет на себя система 

маршрутизации сообщений, реализо

ванная с помощью СБИС Cl04. Отпадет 
необходимость в предварительном раз

мещении процессов по транспьютерам, 

так как компилятор будет их размещать 

самостоятельно. Такие программы могут 
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быть перенесены на любую многотранс

пьютерную систему с достаточным чис

лом транспьютеров. 

Следующим этапом может быть разра

ботка Динамического Полного Оккама. 
В этой версии языка Оккам ограниче

ния, связанные с размещением процес

сов на стадии компиляции, будут полно

стью устранены, появится возможность 

реализации рекурсивных процедур, ди

намического назначения процессоров и 

т.п. Архитектура транспьютера Т9000 

содержит ряд усовершенствований, де

лающих разработку такого языка воз

можной. 

Хотя механизм взаимодействия с по

мощью виртуальных каналов, конечно 

же, является наиболее интересным свой

ством нового транспьютера, в транс

пьютере Т9000 имеется ряд дру

гих усовершенствований, облегчающих 

жизнь разработчикам операционных си

стем, а также улучшающих поддержку 

таких языков программирования, как 

Си и Ада. Например, важным усовер

шенствованием является добавление но

вых команд, обеспечивающих возмож

ность взаимодействия многих програм

мных каналов с одним физическим ка

налом. Этим усовершенствованием це

лесообразно пользоваться в том случае, 

когда нескольким процессам необходи

мо предоставить возможность разделе

ния общего программного кода, причем 

более эффективно, чем это возможно 
при использовании конструкции ALT в 
языке Оккам 2. 

Особенности архитектуры 
новоrо транспьютера 

Поданным фирмы INMOS, пиковая про

изводительность траt1спьютера Т9000 

при внутренней тактовой частоте 

50 МГц будет достигать 200 млн. опера-

Выборка t
команд 

'-----.,--~ 
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Группировка 
команд 

Кэш-память 
рабочей 

области 

Вычисление 
адреса 

2 

ций/ с при выполнении обычных опера

ций и 25 млн. операций/с при выпол
нении операций над числами с плаваю

щей точкой (25 MFLOPS). Увеличения 
производительности на порядок по срав

нению с производительностью сущест

вующих транспьютеров удалось достичь 

не только благодаря совершенствованию 
технологии изготовления транспьютера, 

но и благодаря использованию специ

альных системных решений, обеспечи

вающих одновременное выполнение не

скольких команд за один цикл ·работы 
процессора . Для выполнения команд ис

пользуется пятиступенчатый конвейер: 

первая ступень может выбирать одно

временно две локальные переменные, 

вторая - заново вычислять производные 

адреса переменных, что необходимо для 

работы с индексированными массивами 

или нелокальными переменными, третья 

ступень позволяет выбирать одновре

менно две нелокальные переменные или 

два элемента массива, четвертой сту

. пенью является арифметико-логическо 
устройство (АЛУ) или устройство обра

ботки чисел с плавающей точкой (FPU 
- floating-point unit), последняя ступень 
конвейера отвечает за запись результата 

операции в память или выполнение ко

манд условного перехода. Блок-схема 

такого конвейера приведена на рисунке. 

Основы бь1стродействия 

В транспьютере имеется специальное 
устройство, группирующее поток вход

ных ко:-.1а1щ, чтобы обеспечить наиболь
шую загрузку конвейера. В одну группу 
объединяются команды, обрабатывае

мые раз.1ичными блоками конвейера, 

что позволяет в установившемся режиме 

обеспечивать выполнение процессором 
за один такт всей группы команд (загру

жать в каждом цикле процессора новую 

Peanнзaцi.ti \ ... ·. · 

•: •i••::~t:;н1~~~:;:.~·~~········· 

Главная AЛY/FPU 
кэш-память 

3 4 

Запись 
результата. ···---· 
команда 

перехода 5 

группу команд). При создании управля
ющего (группирующего) устройства и 

выборе блоков конвейера фирма INMOS . 
проанализировала структуры кода, вы

рабатываемого компиляторами языков 

высокого уровня, что позволило постро

ить процессор таким образом, чтобы он 

эффективно выполнял наиболее типич

ные сочетания команд. 

В описании транспьютера Т9000 [The 
Т9000 Tгansputeг. Pгoducts oveгview. 
Manual. - INMOS. - 1991] приводится 
следующий пример, поясняющий про

цедуру группировки команд и работу 

конвейера. 

Пусть необходимо вычислить выраже
ние a[i+l] = b[j+lS]+c[k+7]. 

1-я группа ldl j [1] 
ldl ь [2] 
wsub [2] 
ldпl 15 [2] [3] 

2-я группа ldl 1с [1] 
ldl с [1] 
wsub [2] 
ldnl 7 [2) [З) 
add [4) 

3-я группа ldl i [1] 
ldl а [1] 
wsub [2] 
stnl [2] [5] 

Справа в квадратных скобках приве
дены номера блоков конвейера, которые 

используются при выполнении каждой 

из команд. С учетом того, что блоки 1, 2 
и 3 могут одновременно обрабатывать 
две команды, произведена группировка 

команд. Получилось три группы команд. 

Таким образом, использование конвейе
ра позволяет транспьютеру Т9000 вы

числить данное выражение за 3 такта. 
Для сравнения: вычисление аналогично
го выражения на транспьютере Т805 

занимает 25 тактов. 
Кроме того, применение в транспью

тере Т9000 дополнительных аппаратно 
реализованных устройств позволило со

кратить число тактов процессора. необ

ходимых для выполнения арифмети

ческих и логических операций. В таб

лице приведены времена выполнения 

(в тактах процессора) некоторых ло

гических и арифметических операций 

транспьютерами Т805 и Т9000: 

Транспьютер 

Тип операции 

Т805 Т9000 

multlply 38 2-5 
fгactlonal multlply 35-40 3-6 
divlde 39 5-12 
гemalnder 37 6-13 
long adcJ, long substract 2 1 
long sum, long diff 3 1 
long multlply 33 3-6 
long dlvlde 35 15 
гeverse Ыt ln word 36 1 
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Особенности управления 

Если для инициализации сущес;:твую

щих транспьютеров и управления ими 

предусматривалось использование трех 

сигналов (Reset, Analyse, Error), то в 
новом транспьютере для этого предус

мотрены два специальных канала, ана

логичных линкам. Они обеспечивают 

двунаправленный обмен информацией и 

позволяют связать все транспьютеры от

дельной сетью управления. Все элемен

ты (узлы) сети могут быть соединены 

последовательно, а для сетей с riольшим 

числом транспьютеров или более слож

ной кофигурацией управляющие линки 

могут коммутироваться с помощью 

СБИС С\04. Наличие таких линков, для 

которых определен специальный прото

кол управляющих команд, существенно 

расширяет возможности управления 

транспьютерами Т9000. Управляющий 

процесс может посылать команды по 

линкам в виде специальных управляю

щих пакетов и принимать ответы от 

удаленных транспьютеров, расположен

ных в управляемой сети. Принимаемое 

сообщение может содержать информа
цию, переданную в ответ на содержав

шийся в команде запрос, или просто 

подтверждать прием и выполнение ко

манды. 

Имеющийся набор команд позволяет 

управлять режимами загрузки транс

пьютера и запуска прикладной програм

мы, вызывать останов прикладной про

граммы, выполнять инициализацию 

транспьютера, считывать или модифи

цировать содержимое отдельных ячеек 

памяти и конфигурационных регистров 

транспьютера. Последние управляют 

режимами работы коммуникационного 

процессора виртуальных каналов, кэш

памятью, программируемым интерфей

сом памяти и линками транспьютера. 

Память 

В новом транспьютере предусмотрена 

внутренняя быстродействующая память 

емкостью 16 Кбайт (в транспьютерах 

предыдущего поколения - 4 Кбайт). При 
инициализации транспьютера можно 

задать один из трех режимов ее исполь

зования: вся память отводится под кэш

память для быстрого доступа к наиболее 

часто используемым данным и фрагмен

там программы; вся память использует

ся как быстродействующее внутреннее 

ОЗУ, расположенное в адресном ·про

странстве транспьютера; половина па

мяти используется как кэш-память, а 

вторая половина как . внутреннее ОЗУ . 

Кроме указанного блока кэш-памяти в 

транспьютере для быстрого доступа к 

локальным переменным предусмотрена 

кэш-память для верхних 32 слов рабо-
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чей области транспьютера (workspace). 
Этот блок памяти аналогичен блоку ре

гистров общего назначения в других ми

кропроцессорах. 

В транспьютере Т9000 реализован -ме

ханизм управления доступной програм

ме пользователя памятью, позволяющий 

контролировать ее поведение при воз

никновении ошибочных ситуаций. Для 

этого процесс пользователя запускается 

с помощью специального управляющего 

процесса. 

При возникновении в процессе поль
зователя ошибочных ситуаций, таких, 

как обращение к памяти по несуществу

ющему адресу или выполнение приви

легированной команды, происходит пре

рывание выполнения процесса пользо

вателя и управление передается управ

ляющему процессу для корректной об

работки данной ситуации. 

С точки зрения процесса пользбвате

ля, вся область физического адресного 
пространства делится на четыре логиче

ские области. Для каждой из этих обла

стей может быть задан размер страницы 

памяти от 256 до 230 байт и могут быть 
определены программные сегменты и 

установлены права процесса пользова

теля по записи. Эти области могут быть 

использованы для хранения программ, 

данных, стека и организации пула сво

бодной памяти при реализации Uniх-по

добных операционных систем. 

Среди других особенностей нового 

транспьютера отметим наличие специ

алыюго блока управления внешней па

мятью. В отличие от существующих 

транспьютеров, у которых разрядность 

внешней магистрали данных совпадает 

с внутренней разрядностью, в новом 

транспьютере интерфейс управления 

памятью позволяет настраиваться на 

внешнюю память с различной длиной 

слова: от 8 до 64 разрядов. Все адресное 
пространство внешней памяти может 

быть разбито на четыре области, и в 

каждой из них интерфейс может быть 

настроен на используемую память неза

висимо от соседних областей. Интер

фейс позволяет работать с 8-, 16-, 32- и 

64-разрядной статической памятью и 

32- и 64-разрядной динамической па

мятью. С учетом того, что основная 

область применения существующих 

транспьютеров - встраиваемые системы, 
можно эффективно строить компактные 
управляющие вычислительные системы 

с минимальным числом дополнительно

го оборудования, например использо

вать помимо транспьютера только одну 

микросхему· 8-раз?ядпого ПЗУ для 

хранения управляющих программ. Ин

терфейс управления внешней памятью 

позволяет без дополнительных логиче

ских элементов подключать к транспью

теру Т9000 динамическое ОЗУ ем
костью до 8 Мбайт. 

Ключ к будущему успеху 

Благодаря совместимости по системе ко

манд транспьютера Т9000 с существу

ющим поколением транспьютеров зна

чительная часть имеющегося на рынке 

прикладного и инструментального про

граммного обеспечения может быть ис

пользована в вычислительных системах 

на базе этого транспьютера. 

О новых программных средствах, раз

работанных для транспьютера Т9000, 

будет подробно рассказано в следующих 

номерах "Журнала д-ра Добба". В 

первую очередь мы расскажем об опера

ционной системе CHORUS, которую 

фирма INMOS выбрала в качестве ос
новной операционной системы для сво

его нового поколения транспьютеров. 

фа1пы 

О Периодически возникающие в среде советских программистов слу
хи о "смерти" языка Кобол сильно преувеличены. Во всем остальном 

мире он все еще достаточно широко распространен. Недавно индий

ская фирма Mafatlar Consultancy Services выпустила пакет Clarient, 
который анализирует исходный текст на Коболе и генерирует отчеты о 
перекрестных ссылках, "мертвом" коде {dead-code) и операторах GO 
ТО . Разработаны в~рсии пакета Clarien.+ для операционных систем Unix, 
Xenix и DOS. 

О Выпущенная американской фирмой Kingston · Technology плата 
SX/Now позволяет в 2,5 раза повысить производительность компьютера 
на базе микропроцессора 80286. Плата снабжена микропроцессором 
80386SX и гнездом для подключения сопроцессора, она совместима с 
компьЮтерами производства фирм IBM, Hewlett-Packard и др. Цена 
платы 645 дол. (t 6 МГц) или 695 дол_ (20 МГц) . 
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КОМПЬЮТЕР И МУЗЫ -
Знает ли компьютер 

поэзию? 

Л. Н. С а н жар о в, А .В. Ф и н ыс о в 

Представьте, что Вам предлагают прочесть два стихотворения 

и просят назвать их авторов: 

Кака11 тающа11 нежность!· 
Кака11 млеюща11 боль! 
Что за чеканна11 небрежность! 

Что за воздушная фиоль! 

Сыновеет ночей синева,'' 
Веет во все любимое. 
И кто-то томительно звал, 

Про горести вечера дума11. 

Мы можем поручиться, что не всякий, даже хорошо знаю
щий поэзию литератор сумеет назвать авторов приведенных 

строк. 

А теперь эти стихотворения транскрибируем, т.е. запишем 

знаками, отражающими их звучание в живой речи: 

КАКА'ЙЬ ТА'ЙУШ'Ш'ЬЙЬ Н'ЕЖНЪС'Т' 
КАКА'ЙЬ МЛ'ЕЙУШ'Ш'ЬЙЬ БО' Л' 
ШТЬЗЪЧИКА'ННЪЙЬ Н'ИБР'ЕЖНЪС'Т' 
штЬзъвАЗДУ'ШНЪЙЬ Ф'ИОЛ' 

СЫНАВ'ЕЙЬТ НА ЧЕ'Й С'ИН'ИВА' 
В'ЕЙЬТ ВАФС'О Л'УБ'И'МЪЙЬ 
ИКТО-'ГЬ Т АМ'И'Т'ЬЛ'НЪ ЗВА' Л 

ПРАГОР'ЬС'Т'И В'ЕЧЬРЪ ДУ'МЪЙЬ 

(Для тех, кто не знаком с транскрибированием, поясним, 

что апостроф (') после согласных обозначает мягкость, а после 
гласных - ударность: знак Ъ передает краткий гласный после 

твердых согласных, знак Ь - краткий гласный после мягких 

согласных, знак й обозначает йотирование, а сочетание знаков 
ЙЬ - безударные гласные.) 

Транскрибированные тексты вводим в компьютер. Через 

некоторое время на экране появляется сообщение о том, что 

автор первого текста - Игорь Северянин, а второго - Велемир 

Хлебников. Компьютер не ошибся. · 

'IЬп. по кн.: Игорь Север11Нин. Соловей Шоэзы). -М.: В/О "Союз
театр СТД СССР", 1990. - 208 с. (Репринтное издание. - Берлин/Мос
ква: Акц. о-во "Накануне", 1923). 

•• Цит. по кн.: Велемир Хлебников. Творения/Под общей ред. 
М.Я. Полякова. - М.: Советский писатель, 1986. - 736 с. 
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Такой результат - следствие наших долгих размышлений, 

многочисленных экспериментов, проб и ошибок. Исходной 

была мысль о том, что композиторы .смогли создать тысячи 

непохожих одно на другое музыкальных произведений, рас

полагая всего лишь семью нотами. А ведь после чтения стихов 

еще долго помнишь ритмику, мелодику - словом, музыку 

стиха, которая создается звуками речи: вокальными, высоки

ми, низкими, бемольными, диезными и т.д. Пользуясь этими 

звуками, поэты создали множество разнообразных стихотвор

ных произведений. "Наверное, - подумали мы, - изучив 

звуковую структуру стихов, их мелодику, можно определить 

"звуковой почерк" поэта и, формализовав этот почерк, затем 

устанавливать, кто же является автором того или иного сти

хотворения." 

Размышляя об этом, мы пришли к выводу, что при звуковом 

анализе, по крайней мере, поэтической речи нужно исходить 

из акустической теории звуков, ибо она, раскрывая физиче

с~ую природу каждого звука, позволяет понять. как эта при

рода отражается в звучании стиха. 

Далее мы рассуждали так: "Чтобы помочь компьюте

ру "узнавать" поэтический текст по его звучанию, необхо

димо собрать данные, которые позволят установить закономер

ности, присущие "звуковому почерку" того или иного поэта. 

Для этого мы создали специальную программу. Оператор 

вводил в компьютер транскрибированный текст, и компьютер 

по определенному алгоритму устанавливал акустические 

особенности этого текста - как качественные, так и количест

венные. 

Как правило, стихи одного поэта по звучанию не похожи на 

стихи другого поэта. Это проявляется и в числе звуков одного 

и того же разряда, и в частоте появления разных звуков в 

тексте. Так, если сравнить установленные компьютером аку-

Лео/Шд Ни1Солаевич Санжаров - и.о. проф. Кафедры русского 
языка ИзмаUJ1ьс1Сою пединститута, 
автор более 100 работ, свыше 60 из которых пос.вящены 
использованию 1Сомпьютеров и аудиовизуальной технu1Си 
в преподавании лингвистики. 

АнiJрей Владимирович Финьков - старший преподаватель 
Кафедры педагогики Измаильского пединститута, 
физик по образованию. 
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стические характеристики приведенных в начале статьи сти

хотворений, то картина будет следующей: 

В . Хлебников 
"Сыновеет ночей синева ... " 

И. Северянин 
"Какая тающая нежность ... " 

Вок11льнь1е звуки 

83% 83% 
С11мые р11спростр11ненные из них 

л~ъ.~~й лъ.~~~н 
В1о1сокив звуки 

50% 56 % 
С11мь1е р11спростр11ненныв из них 

И, Ъ, Н, Т, Й, Л Ъ, И, Й, Н, Ш, Е 
Диезн1о1е звуки 

49 % 42 % 
С11мые р11спростр11нвнные из них 

~~~~дз ~ц~д~ н 

Проведение аналогичных сопоставлений позволило нам оп

ределить основные количественные показатели акустического 

"облика" поэтической речи, делающие поэтов разными, при

дающие каждому их произведению определенное музыкально

акустическое звучание. 

Собранный с помощью разработанной нами программы 

материал послужил основой для создания другой программы 

(результат действия которой и описан в начале статьи). 

В памяти компьютера накапливались систематизированные 

акустические особенности стихотворений поэтов, чьи произ

ведения рассматривались. Вводя в компьютер новые тексты, 

мы сопоставляем их акустические особенности с теми, кото

рые уже содержатся в его памяти. По результатам сопостав

ления компьютер называет автора . 

Надежна ли наша программа? Мы проверили свыше 80 
текстов. Безусловное узнавание имело место в 67,8% случаев. 
В 19,75% случаев компьютер колебался, например о стихах 
И. Северянина сообщал: "Хлебников или Северянин". Однако 

фамилия автора обязательно звучала. Следовательно, можно 

считать, что определенная степень узнавания была в 87,55% 
случаев. 12,3% составиЛи случаи, когда компьютер автора "не 
узнал". Это два стихотворения А. Пушкина, одно - С. Есе

нина и семь - И. Северянина. Среди неузнанных пушкинских 

стихов - "Вам восемь лет, а мне семнадцать было ... " и "Я Вас 
любил ... ". Из стихов И. Северянина компьютер не распознал 
знаменитое "В шумном платье муаровом", а из стихов С . Есе

нина - "Низкий дом с голубыми ставнями ... ". Интересно, что 

~реди неузнанных - наиболее известные стихотворения . Здес~;., 

очевидно, есть над чем подумать. В целом, r,1ы считаем, что 

процент узнавания, приближающийся к 90, говорит о доста

точно высокой степени надежности нашей программы. 

Проделанная работа позволяет по-новому подойти к реше

нию некоторых филологических проблем. 

Во-первых, специалистов давно волнует проблема опре

деления авторства. Существующие методики "компьютерного" 

установления авторства включают в себя множество па

раметров (вспомиим хотя бы норвежскую экспертизу произ

ведений М.А. Шолохова, потребовавшую исследования при

мерно 140 ООО самых разнообразных языковых элементов). 
Наша экспертиза основывается лишь на одной группе призна

ков, описывающих акустические особенности поэтической 

речи. Это позволяет говорить о звуке, как о факторе, опреде

ляющем индивидуальность поэтической речи. 

Например, "Учительская газета" (1990, N 41) опубликовала 
статью о С. Есенине, где говорилось о сомнениях относительно 
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предсмертного произведения поэта "До свиданья, друг мой, до 

свиданья ... ". Мы ввели текст стихотворения в компьютер, и 
он совершенно определенно ответил: "Автор - Сергей Есенин". 
Во-вторых, основной классификацией звуков следует при

знать акустическую, ибо только с помощью звуков обеспечи

вается передача различных смыслов, их оттенков и т.д. Тот 

факт, что при изучении фонетики основное внимание уделя

ется артикуляции, является ошибкой, так как при этом пре

обладает чисто внешний признак, не раскрывающий существа 

явления. Надо .сказать, что, разрабатывая свою программу, мы 

в первом ее варианте тоже отдали дань традиции: построили 

программу на артикуляционных характеристиках - и не 

получили никаких результатов : компьютер никого не узнавал. 

В-третьих, программа может представить доказательства 

подражания одного поэта другому, выявить факты творческого 

влияния. Например, :в литературной критике отмечалось, что 

ранний М. Исаковский стремился противопоставить якобы 

упадническому духу есенинской поэзии "кипучую" действи

тельность 20-х годов и, пытаясь подражать есенинскому 

стиху,_ он наполнял свои произведения духом оптимизма . 

Действительно ли это так? В память нашего компьютера мы 

ввели "есенинские" стихи М. Исаковского: "Памяти Н .", 

"Хорошо в застенчивой прохладце", "Все та же даль"." и 

некоторые другие. Компьютер "колебался": он ни разу tie 
ответил определенно, что это Есенин, но всегда сообщал, что 

это Хлебников или Есенин либо что это Есенин или Северя

нин. Другими словами, точно указать авторство компьютер не 

решался, но в своих "или ... или" всегда называл С. Есенина, 
что говорит о внешнем сходстве анализируемых стихотворе

ний М. Исаковского со стихами С. Есенина. 
И, наконец, компьютер может дать материал для размыш

лений о степени неповторимости того или иного поэта. Так, 

при исследовании пушкинских текстов в 77 % случаев проис

ходило их узнавание, в 11 % - компьютер колебался (кто-то 
или Пушкин), в 11 % (об этом уже говорилось выше) Пушкин
ские тексты совсем не были узнаны . Лишь в-2% случаев, при 

анализе стихотворений "Фея EIOLE" и "Весенний день горяч 
и золот"." И. Северянина, Пушкин был назван возможным 

автором. В то же время В. Хлебников выступает в роли второго 

автора почти в 30 % случаев при анализе текстов С. Есенина 
и И. Северянина и ни разу при рассмотрении пушкинских 

стихов . Эти данные подчеркивают неповторимое своеобразие 

пушкинской поэзии. Подтверждается известная поэтическая 

фраза: "Пушкин пушкински велик". 

В заключение мы вновь обращаемся к вопросу, вынесенному 

в заголовок статьи. Думаем, что перед исследователем, исполь

зующим компьютер, открываются большие возможности. Со

знаемся, что, начиная работу, мы ставили перед собой только 

одну задачу определения авторства. Ход исследования расши

рил горизонты, и мы неожиданно увидели многое другое. 

факты 
О Издательство Chadwyck-Healey, известное своими акаде
мическими изданиями. составило и записало на оптический 

диск собрание сочинений более 1300 английских поэтов, состо

ящее почти из 5000 томов (более 1 Гбайт информации)! Многие 
из этих произведений не перепечатывались с момента их пер

вого опубликования в XVll-XVlll веках. Итак, новая технология 

предоставила неизвестным поэтам еще одну возможность про

славиться. 
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КОПИЛКА ОПЫТА -
РежимХ: 

256-цветовая магия адаптера VGA 

Есть известное латинское выражение: 

"ln complexitate est opportunitas" (в 

сложности кроются возможности), кото

рая приходит на ум при мысли об адап

rере VGA. Иллюстрацией ее справед
ливости может служить странный ре

жим работы адаптера VGA (256 цветов 
при разрешающей способности 320х240 
точек). Программирование адаптера 

VGA, работающего в этом режиме, -
несомненно, трудная работа; он даже не 

документирован фирмой IBM, но, тем не 
менее, является одним из лучших (осо

бенно для анимации) режимов работы 
этого адаптера. 

Что деnает режим 

"З10х140" особенным J 

Пять отличительных черт ставят режим 

"320х240" (256 цветов) (я называю этот 
режим режимом Х, учитывая его мисти

ческий статус в документации фирмы 

IВМ) в особое положение по сравнению 

с другими режимами работы адаптера 

VGA. 
Во-первых, в этом режиме достигается 

соотношение горизонтального и верти

кального размеров 1: 1 , т .е. размеры каж
дого элемента изображения (пикселя) по 
горизонтали и вертикали одинаковы (на 

прОl·раммистском жаргоне пиксель с та

ким соотношением размеров называется 

квадратным). Квадратные пиксели по

зволяют создавать наиболее привлека

тельные изображения и избегать зна

чительных программистских усилий 

для подстройки графических примити

вов и изображений к горизонтальному и 

вертикальному размерам пикселя (на

пример, в случае квадратных пикселей 

круг может быть нарисован как круг, 

иначе -необходимо рисовать его как эл

липс, чтобы подстроиться под соотноше

ние горизонтального и . вертикального 
размеров пикселя, что замедляет и ус

ложняет процесс формирования изобра-
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Жения). Для сравнения: режим lЗh, 

единственный документированный ре

жим работы адаптера VGA, обеспечива
ющий получение 256 цветов, имеет 

"неквадратную" разрешающую способ

ность 320х200 точек. 

Во-вторых, режим Х обладает способе 

ностью "перевертывания" страниц, что 

позволяет осуществлять наиболее "глад
кую" анимацию. Режим 1 Зh и режим 
12h (640х480 точек, 16 цветов), облада
ющий наивысшей разрешающей спо

собностью, такой возможности не 

предоставляют. 

В-третьих, режим Х позволяет стра

нично-ориентированному аппаратному 

обеспечению адаптера VGA обрабаты
вать пиксели в параллельном режиме, 

что увеличивает скорость обновления 

изображения в четыре раза (по сравне

нию с режимом l 3h) .. 
В-четвертых, подобно режиму lЗh (но 

в отличие от всех остальных режимов), 

режим Х является режимом "байт-на

пиксель" (каждому пикселю соответст
вует один . байт видеопамяти), что 

исключает медленные операции чтения 

перед записью и маскирования бит, ча

сто требуемые в 16-цветных режимах. 

Кроме уменьшения (в два раза) числа 
обращений к памяти это важно и пото

му, что схемы кэширования памяти, 

исп~льзуемые многими VGА-совмести

мыми адаптерами, ускоряют операции. 

записи в большей степени, чем опера

ции чтения. 

В-пятых, в отличие от режима l Зh, в 
режиме Х обеспечивается доступ к боль

шому объему свободной внеэкранной па
мяти для хранения изображений. Это 

можно особенно эффективно использо

вать в сочетании с имеющимися в адап

тере "защелками" (latches): "защелки" и 
внеэкранная память позволяют копиро

вать изображения на экран по 4 пикселя 
одновременно. 

Есть и шестая черта режима Х, кото

рая не столь воодушевляет: адаптер, ра

ботающий в этом режиме, трудно про-

граммировать. Если Вы когда-либо за

нимались программированием адаптера 

VGA в 16-цветном режиме, то .3наете, 
насколько трудоемким может оказать

ся это занятие; программироваt~ие адап

тера VGA в режиме Х зачастую не менее 
трудоемко и вдобавок подчиняется набо
ру правил, которые существенно отли

чаются от правил, присущих про

граммированию адаптера VGA в 16-
цветном режиме. Программирование 

для режима Х не имеет ничего общего с 

программированием для элегантного 

(организованного как "плоская" битовая 

карта) режима IЗh или с проr:раммиро

ванием плоской, линейной (хотя и раз

битой на области) битовой карты, 

используемой в 256-цветных режимах 

работы адаптера SuperVGA (я хотел бы 
подчеркнуть, что в режиме Х работают 

все адаптеры VGA, а не только 

SuperVGA). Многие программисты, с 

которыми я разговаривал, любят органи

зацию видеопамяти в виде плоской би

rовой карты, и я думаю, что это 

идеальная организация видеопамяти, 

щ>скольку она чрезвычайно удобна для 

программирования. Однако вспомните 

выражение, с которого я начал статью, 

- в сложности режима Х на самом деле 

кроется возможность наилучшего соче

тания производительносrи работы гра

фических программ и качества изо

бражения, которое только может быть 

получено при использовании этого адап

тера. Если Вы программируете адаптер 

VGA в 256-цветном режиме, то (особен
но, если Вы занимаетесь анимацией) 

делаете большую ошибку, если не ис

пользуете режим Х. 

Хотя некоторые разработчики пользу

ются преимуществами режима Х, это 

является исключением из общего прави

ла , поскольку он абсолютно не докумен

тирован; только опытный программист, 

много работавший с адаптером VGA, мог 
бы обнаружить какой-то намек на суще
ствование этого режима, а понять, как 

заставить адаптер работать в этом режи-
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ме (за исключением операций чте

ния/записи пикселя), достаточно труд
но. Я не видел в печати каких-либо 

упоминаний об этом режиме, кроме мо

их собственных статей о 256-цветных 

режимах "320х200", "320х400" и 

"360х480" в журнале "Prograrnrner's 
Journal" (январский и сентябрьский но
мера за 1989 г.). (Однако Джон Бриджез 
(John Bridges) предоставил для общего 
пользования код программ для несколь

ких 256-цветных режимов работы адап

тера VGA, и я хотел бы отметить вли
яние его кода на мою подпрограмму 

установки режима работы адаптера, 

представленную в этой статье.) 

Учитывая огромные преимущества ре

жима "320х240" перед документирован

ным режимом 13h, я бы хотел, чтобы он 
использовался как можно большим чис
лом программистов, поэтому в следую

щих номерах журнала я продолжу 

изучение этого странного, но весьма по

лезного режима. Я продемонстрирую 

программу, устанавливающую этот ре

жим, опишу организацию битовой кар

ты и покажу, ка1< работают базовые 

операции чтения и записи 11и1<селя. По

том я перейду к "магии": заполнению 

прямоугольни1<ов, очистке экрана, про

крутке, копированию изображений, ин

вертированию пи1<селей и (да, да!) за

полнению многоугольников (всего лишь 

другой драйвер), всем быстрым растро

вым операциям, обеспечиваемым аппа

ратными средствами, и "перевертыва

нию" страниц. В конце концов я опуб

ликую работающую программу по ани

мации, которая демонстрирует многие 

свойства режима Х в действии. 

Отправной точкой, естественно, явля

ется подпрограмма установки режима 

работы адаптера. 

Вь1бор 156-цветноrо 
режима "310х240" 

При желании можно было бы с нуля 

написать собственную программу уста

новки режима Х, но зачем утруждать 

себя? Вместо этого мы перепоручим 

большую часть работы сис:теме BIOS -
она установит режим 13h, а мы за

тем преобразуем его в режим Х, 

изменив несколько регистров. Програм

ма 1 (программы см. на с . 44-46) делает 
именно это. 

После установки режима 1 3h эта про
грамма изменяет значение счетчика 

<1исла вертикальных линий и некоторые 

временные параметры для установки 

числа видимых строк развертки равным 

480 (нет нужды и;менять значения, от
носящиеся к разрешающей способности 

по горизонтали, так как и в режиме 13h, 
и в режиме Х она .составляет 320 пик
селей). Однако регистр, задающий мак-
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симальное число строк развертки, про

граммируется таким образом, что каж

дая строка повторяется дважды, и в 

результате эффективная разреiпающая 
способность по вертикали составляет 

240 строк. На самом деле в 256-цветном 
режиме можно получить 400 или 480 
независимых строк (подробности см. в 

вышеупомянутых статьях); однако в 

400-строковом режиме пиксели не квад
ратные, кроме того, не обеспечивается 

одновременная поддержка внеэкранной 

памяти и "перевертывания" страниц, а 

в 480-строковом режиме "перевертыва

ние" страниц вообще отсутствует (в си
лу ограничений по памяти) . Одновре

менно программа 1 программирует би
товую карту адаптера VGA в плоско
стно-ориентированном виде, .похожем 

на тот, который используется в боль

шинстве 16-цветных режимов, и карди

нально отличающемся от линейной 

схемы режима 13h. Курьезная органи
зация битовой карты режима lЗh пока

зана на рис.1. Первому пикселю 

(пиксель в левом верхнем углу экрана) 

соответствует байт со смещением О пло

скости О (одна благословенная общая 
особенность режимов :х; и 13h заключа
ется в том, что каждому пикселю соот

ветствует один байт, что исключает 

необходимость маскирования отдельных 

бит видеопамяти). Следующему ( нахо
дящемуся непосредственно справа от 

первого) пикселю соответствует байт со 

смещением О плоскости 1, третьему - со 

смещением О плоскости 2, четвертому -

со смещением О плоскости З. Пятому 

пикселю соответствует байт со смеще

нием 1 плоскости О и т.д" так что 
каждой группе из четырех пикселей со

ответствуют четыре байта, разбросан

ные по четырем плоскостям, но 

имеющие одинаковое смещение. Смеще

ние М пикселя N в видеопамяти состав
ляет N / 4 (остаток отбрасывается), а 

номер плоскости Р пикселя N определя
ется так: Р = N rnod 4. Для операци'й 
записи в видеопамять плоскость опреде

ляется установкой бита Р регистра мас

ки битовой карты (реr·истра с индексом 

2 графического контроллера) в 1, а всех 
остальных бит - в О; для операций чте

ния плоскость определяется установкой 

регистра чтения карты (регистра с ин
дексом 4) в. Р. 

Нечего и говорить, что такая органи

зация битовой карты весьма неудобна, 

так как требует довольно больших уси

лий даже для манипуляции единичным 

пикселем. Программа 2 записи пикселя 
должна определить соответствующую 

ему плоскость и выполнить ·16-битозую 
операцию OUT для выбора этой плоско
сти (и так для каждого пикселя). Подо

бные манИпуляции надо проводить и 
при чтении пикселя (см. программу 3). 
Необходимость выполнения операций 

вычисления номера и активизации соот

ветствующей плоскости для каждого 

ШJкселя вряд ли помогает обеспечению 

высокой производительности работы. 

Однако это не страшно, так как боль

шинство графических программ тратят 

Пиксель Пиксель Пиксель Пиксель и так далее с 

приращением 

4. " 

Пиксель 

2 

о 4 8 12 

Плоскость О 

Пиксеп ь Пиксель Пиксель Пиксель и так далее с 

приращением 

4". 

1 5 9 13 

Плоскость 1 

Пиксель Пиксель Пиксель 

6 10 14 

Плоскость 2 

и так далее с 

приращением 

4 . " 

Пиксель Пиксепь Пиксель Пиксель и так далее с 

приращением 

4". 

з 7 11 15 

Плоскость З 
Видеопамять 

Рнс.1. Орrан14ЭiЩН• андеопам.тн •режиме Х (320 х 2.40 точек, 256 цаетоа) 
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относительно мало времени на отобра

жение отдельных пикселей. Я демонст

рирую эти программы в качестве ба
зисных примитивов, чтобы Вы могли 

лучше понять организацию битовой кар
ты, но основными строительными бло

ками высокопроизводительной графики 

являются операции заполнения и копи

рования, а для их выполнении режим Х 
просто незаменим. 

Разработка проrрамм с точки 
зрения возможностей режима Х 

Программа 4 показывает, как в режиме 
Х заполняется прямоугольник. Для каж

дого пикселя выби~ается соответст
вующая ему плоскость, и процесс 

закрашивания циклически охватывает 

плоскости от нулевой до третьей. Такой 

алгоритм программирования основан на 

восприятии задачи, как цепочки опера

ций записи пикселя, и никоим образом 

не использует уникальных возможно

стей режима Х. Хотя он и выглядит 

относительно эффективным, на самом 
деле в результате получается одна из 

самых медленных подпрограмм. 

Программа 4 приведена здесь в иллю
стративных целях, а также затем, чтобы 

иметь исходный вариант для последую

щих модификаций, использующих воз

можности режима Х, которые позволят 
значительно ускорить работу програм

мы. Два главных недостатка програм

мы 4 определяются тем, что плоскость 
выбирается для каждого очередного пик
селя. Во-первых, это приводит к беско

нечному повторению операций OUT 
(которые особенно медленно выполня

ются на процессорах 80386 и 80486; 
часто намного медленнее, чем осущест

вляется доступ к видеопамяти), а во-вто

рых, не может использоваться опера

ция REP STOS. 
Программа S преодолевает обе эти 

трудности, подгоняя технику заполне

ния плоскости к организации видеопа

мяти. С одной стороны, каждая пло

скость заполняется в один прием, а 

потом происходит переход к следующей 

плоскости, так что требуется только пять 

операций OUT; с другой стороны, может 
быть использована операция REP -STOS 
(в программах S и 6 я применял опера
цию REP STOSB, хотя для МНОГИХ 16-
битовых адаптеров VGA можно было бы 
использовать операцию REP STOSW, 
что улучшило бы производительность, 
но эта операция требует большей подго

товки, и поэтому она может быть мед

леннее для малых прямоугольников, 

особенно на 8-битовых адаптерах VGA). 
Одновременная обработка целой плоско

сти может Давать эффект "ниспадания" 

при обработке больших изображен~й, 

поскольку все столбцы одной плоскости 
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обрабатываются до начала обработки 

столбцов следующей; если это создает 
проблемы, четыре плоскости можно 

циклически менять для каждой строки 

развертки (вместо того, чтобы делать это 

один раз для всего прямоугольника). 

Программа S работает в 2,S раза быст
рее, чем программа 4 (при очистке эк
рана компьютера с процессором 80386 
и тактовой частотой 20 МГц, кэш-па
мятью и адаптером VGA фирмы 

Paradise). Хотя она и несколько медлен
нее, чем аналогичная программа для 

режима 13h, разница не столь .УЖ вели

ка. В общем, выполнение операции от

дельно по каждой плоскости делает 

работу почти каждой графической опе
рации в режиме Х столь же быстрой 

(как минимум), как и в режиме 13h 
(хотя следует признать, что такой стиль 
программирования в режиме Х доста

точно непрост). По этой причине полез

но организовать структуры данных так, 

чтобы они учитывали особенности режи

ма Х. Например, пиктограммы могли бы 
быть заранее подготовлены в системной 

памяти так, чтобы пиксели были орга
низованы в четыре плоскостно-ориенти

рованных набора (или в четыре набора 

на каждую строку развертки, если необ

ходимо избежать эффекта "ниспада
ния") для облегчения возможности 
копирования на экран сразу целой пло

скости с помощью операции REP 
MOVS. 

Аппаратная поддержка 
нз неожнданноrо источника 

Программа S иллюстрирует положи

тельные аспекты разработки кода про
граммы для режима Х, которые позволя

ют сделать режим Х практически столь 

Процессор записывает значение 41h 
·со смещением О в видеопамяти 
(АООО:ОООО) 

Видеопамять 

же быстрым, как режим 13h. Интерес к 
режиму Х вызван такими его особешю

стями, как квадратные пиксели, "пере

вертывание" страниц, внеэкранная па

мять, однако высокая производитель-

1юсть была бы, тем не менее, крайне 

желательным дополнением ко всему это

му. Такая производительность в режиме 

Х действительно возможна, хотя она 

связана с аппаратными средствами 

адаптера VGA (что довольно странно), 
которые в общем-то создавались без рас

чета на работу в 256-цветном режиме. 

Все аппаратные средства поддержки 
адаптера VGA доступны и в режиме Х, 
хотя некоторые и не особенно полезны. 
Действительно, важной, с точки зрения 

обеспечения высокой производительно

сти работы графических программ в 

режиме Х, является возможность парал

лельной обработки данных, соответству

ющих всем четырем плоскостям; это 

относится как к "защелкам", так и к 

возможности выдачи данных в любую 

плоскость или во все плоскости одновре

менtю. Для операции заполнения пря

моугольников достаточно возможности 

выдачи данных в различные плоскости, 

поэтому я отложу рассмотрение других 

аппаратных средств поддержки до сле

дующего раза (между прочим, некото
рые возможности, например битовые 

маски и др., доступны и в режиме 13h, 
но параллельная обработка дан11ых ис
ключается). 

В режимах, основанных на использо

вании понятия плоскости (к ним отно

сится и режим Х), байт, записываемый 

из процессора в видеопамять, может на 

самом деле записываться в любое число 
плоскостей, от нуля до четырех (рис.2). 

В каждую плоскость, для которой соот-

Значение 41h записывается со смещением 
О в каждую из двух плоскостей, разрешен
ных регистром маски битовой карты: в пло
скости О и 2; значения соответствующих 
байтов в плоскостях 1 и З не изменяются. 

Плоскость О 

П•ос<ош1 ] 

П•о"°"' 2 

1

] 

Плоскость З . 

Рис.2. Реrнстр маски битоаон карты выбирает, 1 какие плоскости осуществляется запись 
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ветствующий бит в регистре маски би
товой карты установлен в 1, пересы
лается байт от процессора, а те, для 
которых этот бит установлен в О, оста

ются неизменными. 

В 16-цветных режимах каждая пло
скость содержит четверть каждой груп

пы из восьми пикселей, при этом 4 бита 
каждого· пикселя разбросаны по всем 
четырем плоскостям. В режиме Х ситу

ация другая. Снова взгляните на рис. J : 
каждая плоскость полностью содержит 

один пиксель, при этом по каждому 

данному адресу находятся четыре пик

селя, по одному на плоскость. Несмотря 

на это регистр маски битовой карты 

работает в режиме Х точно так же, как 
в и 16-цветных режимах; установите его 

в OFh (все биты в 1 ), и каждая операция 
записи будет выполняться для всех че
тырех плоскостей. Поэтому создается 

впечатление, что одна операция записи 

в видеопамять в режиме Х может обес
печить установку вплоть до четырех 

пикселей, и тем самым операция запол

нения прямоугольника может быть уско

рена в 4 раза. 
Программа 6 дает другой пример за

полнения прямоугольника; на этот раз 

используется регистр маски битовой 

карты для установки до четырех пиксе

лей на каждую операцию STOS. Един
ственный примененный в ней трюк 
заключается· в том, что левая или правая 

сторона прямоугольника, не выровнен

ная по кратному четырем столбцу пик
селей (т.е. такому, на котором за
канчивается один набор из четырех пик
селей и начинается другой), должны 
рисоваться согласно регистру маски би

товой карты, поскольку не все пиксели 

по адресу, соответствующему этой сто

роне, подлежат модификации. Произво

дительность близка к ожидаемой: про

грамма 6 работает почти в J О раз быст
рее, чем аналогичная программа 4, и 
почти в 4 раза быстрее, чем программа 
S (а также почти в 4 раза быстрее, чем 
программа заполнения прямоугольника 

для режима IЗh). Понимание организа
ции битовой карты и средств аппарат

ной поддержки, работающих в режиме 
Х, действительно помогает. 

Для того чтобы Вы лучше почувство

вали режим Х в действии, я демонстри

рую тестовую программу 7, которая ус
танавливает режим Х, а потом рисуеt 
ряд прямоугольников. К ней может быть 

подключена любая из описанных выше 
программ. 

Я надеюсь, что сейчас Вы начинаете 
понимать, почему мне так нравится ре

жим Х. В последующих статьях мы 

продолжим его изучение, исследуя "чу

деса", обеспечиваемые сочетанием "за
щелок" и аппаратных средств па-
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раллельной обработки при проведении 
таких операций, как прокрутка, запол

нение по образцу, копирование и др. 

Новости с фронта Edsun 

Доходящие до меня сведения свидетель

ствуют о большом интересе, который 
проявляют программисты к микросхеме 

CEG/DAC фирмы Edsun, (см. мои 
статьи в апрельском и майском номерах 

журнала "Dr. Dobb's Journal" за 1991т). 
Однако все, кому доводилось ре
ально программировать микросхему 

.CEG /DAC, жалуются на то, что это 
весьма трудно; результаты впечатляют, 

но процесс их достижения слишком сло

жен. Тем не менее программирование 
микросхемы CEG/DAC представляет 
собой разрешимую проблему, и тот, ко

му удастся решить ее наилучшим обра
зом, будет выглядеть солидно. Здесь 

можно провести аналогию с созданием 

резидентных программ (TSR). Шесть 
лет назад написание таких программ 

было чем-то вроде черной магии, и, 

например, программа Sidekick, доста
точно примитивная по современным 
меркам, принесла своим создателям це

лое состояние. ~ейчас любой новичек 
может с помощью десятка книг и инст

рументальных средств написать надеж

ную ТSR-программу за несколько часов. 
Со временем, когда программисты со
здадут лучшие инструментальные сред

ства и лучше разберутся в микросхеме 

CEG/DAC, ворчание утихнет и появит
ся соответствующее программное обес

печение. Это еще один случай, когда в 

сложности одновременно кроется воз

можность. 

Книrа месiща 

Книгой месяца я считаю книгу "Руко

водство для программиста по Super
VGA" (Advanced Programmer's Guide to 
SuperVGA) Сатти и Блэра (Sutty and 
Blair) (Brady, 1990, ISBN 0-13-010455-
8, 44,95 дол.). Для книги в МЯГКОЙ 

обложке она несколько дороговата, 

но к ней прилагается дискета с ко
дом на языке ассемблера для адапте

ра SuperVGA. По-моему, эта книга 
является наилучшим руководством по 

программированию адаптера SuperVGA 
(в котором ка..'Хдьtй из нескольких дю
жин режимов работы имеет различные 

номера и .схемы управления видеопа

мятью). Поверьте тому, кому пришлось 
блуждать среди гор книг по микросхе

мам и руководств по программированию 

приложений, - эта книга позволит сэко

номить немало времени и избавит от 
многих проблем, если Вам придется 

непосредственно прогр.аммировать 

адаптер SuperVGA. 
Однако не все, что я хотел бы видеть 

в этой кн.иге, в нее попало. Например, 
авторы описывают только микросхему 

ЕТЗООО фирмы Tseng LaЬs, а не 

широко используемую ныне микросхе

му ЕТ4000, поддерживающую более вы

сококачественную графику. Конечно, 

это не вина авторов, а просто отражение 

невероятного разнообразия возможно
стей и скорости их изме11ений в мире 

SuperVGA. 

факты 

О JX-9700 - новый лазерный принтер фирмы Sharp Electronics, печатает 
со скоростью \6 страниц/мин и имеет разрешающую способность 300 
точек/дюйм. Главные достоинства этого принтера - небольшие масса 
(22 кг) и габариты (40х42х27, 1 см). Принтер JX-9700 может эмулировать 
работу принтеров НР LaserJet 11, Proprinter и Graphics фирмы IBM, FX-80 
фирмы Epson, DiaЫo 630. 

О Фирма Comsell (США) разработала программу Windows Basics, 
предназначенную для обучения основам использования среды Win
dows 3.0 и ее приложений. Кроме всевозможных пояснительных 
текстов и таблиц обучающийся видит на экране лицо инструктора 
(ко1iечно же, миловидной женщины!), который дает необходимые 
пояснения и отвечает на вопросы. Чтобы запустить программу W in
dows Basics, нужно иметь в своем распоряжении пакет Windows 3.0, 
проигрыватель для видеодисков и видеоадаптер IВМ M-Motion Video 
Adapter/ А Card. Цена программы 1195 дол. 

О Фирмы Locus Computing и Santa Cruz Ope ration (SCO) предложили 
пользователям операционной системы SCO Unix System V программу 
Merge, разработанную фирмой L()CUS и предназначенную для эмуля
ции среды DOS. Таким образом, пользователи операционной системы 
Unix смогут теперь на своих компьютерах запускать программы, 
предназначенные для DOS. 

43 



44 . 

ПРОГРАММА 1 

ноJе х ()20х240, 256 co1ors) m:xie set rowtine. Wotks on 411 VCA.s. 
С near-cal1a.ble as: 

void Set320x240Hode(voidl; 
'l'ested with ТАSН 2.0. 
МOdified fron puЫic-dorмin nюde set code Ьу John Bridges . 

SC INDEX equ 03c4h 
CR°К.INDEX equ 03d4h 
МISC_OO!'PIJГ equ 03c2h 
SCRErn.Sl-1) equ OaOOOh 

.rr<>del small 

.data 

;Sequer.ce Control ler lndex 
;СRТ ControJ ler Ir..dex 
;Miscellancous Output register 
; sщment. of display Derrory in пООе Х 

I ndex/data pa i rs for CRT Controllcr 
; rrodo 1 Jh and rrode Х . 

:-egi sters tha:t di f fer Ьetwecn 

CR'ГParms lаЬе l "'rd 
dw 00d06h ; vert ica 1 tota 1 
dw 03e07h ; overflow (Ьit В of vertical counts) 

;ccll hcignt (2 to douЫe-scan) dw 04 !09h 
dw Ooa!Oh ; v sync star t 
dw Oacllh ; v sync end and protect cr0-cr7 

; vcrt i ca l di splayed · dw 0d(l2h 
d• 00014h ; turn of f dwoгd [f()(]e 
dw Oe715h ; v Ы ank sta.rt 
dw 006i6h ;v Ыank cnd 
d• OeJI 7h ; turn оп Ьуtе roode 

1!S-CRТPыmsl121 СR'Г _ РАRМ_ LENG'П! equ 

code 
рuЫ ic Set320x2401'.ode 

5et320x240!".ode proc near 
p..1sh Ьр ;preserve caller' s stack fra.-re 
P'i.ISh si ;preserve С register vars 
push di ; (don · t count on ВIOS preserving anything) 

mov 
int 

mov 
mov 
out 
mov 
ou~ 

mov 
!OOV 

out 

mov 
mov 
out 

mov 
mov 
out 
inc 
in 
and 
out 
dec 
cld 

ах. I 3h ; lct thc BIOS sct standard 256-color 
!Oh ; node (320х200 linear) 

dx. SC_INDEX 
ах. 0604h 
dx,ax ;disablc chain4 modc 
ах, OiOOh 
dx,a.x ;synchroпous res~t •,;hile switchlng clocks 

dx, HISC.OU'Г?\J'J' 
al . Oe7h 
dx,eil ;se)fXt 28 МНz dot clock & 60 Hz scannin.9 late 

dx. 5С lt!DEX 
ах. OJOOh 
dx.ax ;undo reset (restart sequencer) 

dx.CR'ГC. INDEX ; rcprograJТ1 tric CR'!' Control ler 
al. llh ;VSync End reg conta:rs register writc 
dx,al ; prote<:t Ьit 
dx ;СRТ Control ler Data register 
al,dx ;get cuпent VSync End register setting 
al. 7f h ;re:rove wri te orotec~ on various 
dx.al ; СRТС regls:.ers 
dx ;CR'!' Cont roller Index 

mov si ,offset CR'ГParms ;point to С~ pardmeter tаЫе 
mov cx,CRТ.Pl\RН.L~ ; , of ta.hle entr:cs 

SetCR'ГPat"D'sLoop' 

lodsw ;get the next CR1' Index/Oata pair 
out 
Joop 

dx.ax ;set the r.cxt CRT Indcx/Oata pair 
SetCRТPamsLoop 

rrov dx, sc_н:DEX 
rтov ах, Of02h 
out dx,ax ;еr.аЫе writes to a lJ four pla.ncs 
mov ах, SCREE!(SOC ; nO"N clear al 1 display memory. 8 pixcls 
mov es,ax ; at а time 
suЬ di. di ; poi nt ES : DI to d isplay merx>ry 
sub ах , ах ;c1ear to zero-value pixels 
mov сх, 8000h : » о[ ,,.,'Ords in d i splay memory 
rep stosw : c l ear all of disp lay me:rory 

рор 

ро"\> 
рор 

di 
si 
Ьр 

ret 
_S.. t320x240Нode cndp 

end 

ПРОГР
0

АММА 1 

; restore С reg i ster vars 

;restore caller 's stack frarne 

НОdе Х (320х240. 256 colorsl writ(; p1xel routine . Works on all VCAs. 
No clipping i s perfonned. 
с near-calla.Ыe as' 

void writePixe1X(int х, int У, uns igned int ?ageвase. int Color); 

SC_INDEX equ 03c4h 
НАР)!АSК equ 02h 
SCREEN_SEG equ OaOOOh 
SCREEN_Wltl!'Н equ 80 

pann.s struc 

; Sequer:.ce Controller Index 
; i ndex in sc of Мар мask register 
; segirent of display I:le!Юry in пюdе Х 
;wi dth o f screen in Ьytes from one scan line 

to the next 

dw 
х dw 

2 dup ( ?) ;pushed ВР and return address 
; Х coordinate of p i xel to draw 

у dw 
PageВ.se dw 

; У coordinate of pixel to draw 
: hase offset in di spl ay mепюrу of page in 
; which t o dr~w pixe l 
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Color ctw ;CC1lor in which to d.rdw pixe} 
parns ends 

• г.оdе J s:г.а iJ 
.code 
puЫic 

wr itt:>PixclX 
push 
iOOV 

rrov 
,.,1 
rrov 
sh1 
shr 
add 
add 
l'IOV 

mov 
and 
mov 
shl 
mov 
out 

f'\OV 

"10V 

рор 

ret 
Wr i tePi хе 1 Х 

cnd 

~WritePixelX 
proc near 
Ьр ;preserve c.aJ1cr's stack (_·~ 
Ьр,sр ;point to local stack frarr.e 

ах , SCREEN WIIЛH 
(tip•Y j ;Of~set of pixe1 •s scan J ine in page 
Ьх. (hp•XI 
Ьх.1 
Ьх, 1 ;Х/~ = o f fsct of pixel in scan line 
Ьх,ах ;offset of pixel in page 
Ьх, (Ьр·Ра9еВаsеJ ; of!set. of pixel in display neroory 
ах. SCREEN SEG 
es,ax ; point ES:BX to che pixel 's Dddress 

с!,Ьуtе plr {bp•XI 
cl , Ol lb ;CL = pi xcl ' s planc 
a x ,OIOOh. МАР МАSК ; AL ="index in sc ос нар Xask reg 
ah,cl ; set onJy thc Ыt for thc pixel ' s planc to 1 
dx,SC INDEX ;sN thc мар мask to еr..зЫс on1y the 
dx.ax ; pi xcl ·s plane 

а1.Ьуtе plr IЬ!:> •Colorl 
es : (Ьх) , dl ;dr..tw the pixel lП thc dcsircd color 

Ьр ;restorc calier•s stctck ~rane 

endp 

ПРОГРАММА 3 

Моdе Х 1320x2i:O, 256 colorsJ read pixel routine. '.-iO":"kS оп all \'Сдs. 
No clippinq is performed. 
С near·cd: 1аЫс as: 

ш1signed int ReadPixc)X~ int Х, int У, unsigned int Po9e8dse); 

CC_ !~DF.X equ OJceh :Grdphics Conlrol ler IncIOx 
READ.r.д? CQ'J 04h : i:idcx in ОС of the RPad //.ар rC<]istcr 

;segment of displdy r.'le!Т'Ory in rrode Х SCREEN.SШ equ OaOOOh 
SCRШ>J W.!Jl"H cqu 80 ;width of scrccn in Ьvtes Гron onE' scan line 

; to thc nex1. 
раr:щ; struc 

dw 
dw 

У dw 
Pagt.1&sc dw 

parms ends 

. пюdеl 

. сООс 

publ :c 
ReadPixelX 

pL:sh 
<OOV 

rrov 
ml 
mov 
shr 
shr 
ddd 
add 
rov 
mov 

irov 

and 
mov 
mov 
out 

mov 
sub 

рор 

ret 
_ReadPixelX 

end 

2 dup (?) ;pushed вr and return add.ress 
; х coordl nate or pixel to read 
; У coord inate of pixel to read 

sr-.all 

; Ьdse offsct in display rnerrory of pagc from 
; which t o read pixcl 

ReadP1xelX 
p roc 
Ьр 

Ьр,sр 

near 
;preserve Cdller·s stac~ fra.-.e 
;point to 1ocal stack frame 

ах. SCREEN WI иrн 
[Ьр+У) ;Offset of pixel 's sca:n linc in page 
Ьх, !hp·XI 
Ьх,1 

Ьх.1 ;"(/4 = offsct of p1xel :п ScD.n Jine 
Ьх,ах ;offset of pixel in ~ge 
Ьх, [Ьp•?agc8ase) ;offset of pix@) .n disp1ay merюry 
ax,SCREE.'(SEC -
es,ax ;point ES:SX to the pixel ' s address 

ah. t:r,<te pt r fЬp•XI 
ah,Ollb ;АН~ pixel ·s plane 
a.l,REAO_ftl.AP :AL = index in ОС of the RecЭd мар reg 
dx.GC_INDEX ;set the Read Мг.р t O reD.d the pixcl 's 
dx.~ ; p1ane 

al ,es: {bxl ;read the pixel ' s color 
ah,ah ;convert it to an unsigned int 

Ьр ; restore cci.ller •s stack framc 

endp 

ПРОГРАММА-' 

Ноdе Х !320х240, 256 colorsl rectangle fill routine. Works on al! 
VCA.s. 'Uses slow approach that selects thc plane explicitly for each 
pixel. Fil1s up to Ьut not including the colurm at EndX and the row
at EndY . No clipping is performed. 
С near-callaЫe as: 

void FillRectarщleX (int StartX, int StartY, int EndX, int ЕМУ, 
unsiqned int Pa9e8ase. int Color l; 

SC_INDEX equ 0Jc4h 
~.АР.МАSК equ 02h 
SCREEN _ SEG equ OaOOOh 
SCREEN_ WПIГH equ 80 

parms s t ruc 

; 5equence Cor.troller Index 
; i ndex in SC of мар мask reqister 
; seqment of display merrory in rюde Х 
;width of screen in Ьytes from one scan line 
: to the next 

а. 2 dup (?) ;pushed ВР and ret ym addr ess 
StartX Фi ; Х coordinate of upper l eft corner of rect 
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г 
Start \' а..... 

EndX ct"'' 

EndY dw 

f'ageвase dw 

Color d·~ 
parms end.s 

У coordinate of uppe r lefl corлer of rect 
Х coordinate of !<'wcr r ight corner of rect 

(the ;.-ow at EndX is лоt f i l1ledJ 
'! coordiмt.e of l ower right corner of r ect 

(the col unn a.t EndY is not filled) 
Ьаsе o:fset in display rr:emory of page in 

which Lo fi l l reclangle 
color in v•hich to draw pi xe1 

. rrodel sma l 1 

. code 
рuЫ ic _Fi 11RectangleX 

Fi ! 1Rectan9leX proc near 
push Ьр ;preserve Cд1lec' s stack frame 
mov Ьi?· sp ;p:Jint to loca l staok,. (rame 
push s1 ;preserve cal l cr ' s _._>giste r var iд.Ьles 
push di 

mov 
mul 
mov 
shr 
shr 

add 
add 

IГOV 

IГOV 

mov 
mov 
o ut 
inc 
:rov 
and 
mov 
shl 
mov 
rnov 
sub 
jle 
mov 
sub 
j l e 

Fi l lRowsLoop : 
push 
push 

ах , SCR.EF...~ ~.;'!DТН 

I Ьp•StartYJ ;offset 
di, [bp •StartX) 

in i_"3ge of Lop rectangl e scan line 

di,l 
di,l ;Х/ 4 = o f fset o f first rectangle pixel in scan 

: line 
di, ax ;oftsc-t of fi rst rectangle pixel in page 
di. [bp·Page8ase ;offset of t irst rcct anglc pi x<' l :n 

; displ ay memory 
ах, SCREEi\1 _8EG 
es ,ax ;point ES:DI to the f i r::;L rectangle pixe l •s 

; address 
dx, SC INDEX ; set the Seauence Control l c r Index Lo 
al.~t'\?_МASK ; point to ihe Мар Mask гeyister 
dx,a1 
dx ; point DX to Lhe SC Da1..a registcr 
с l , ~te pt r [ bp-StartX J 
cl,Ollb ;CL = f i rst rectang le pi xel ' s pletne 
al, Olh 
al,cl ; set only the Ыt for t he pixe1 •s plane to 1 
ah , Ьytc pt r fЬp-ColorJ ;color wi th which to fi 11 
Ьх, \Ьp·EndY ] 
Ьх . {Ьp•StartY J ; ВХ = height of rectangl е 
FillDone ;sJt; ip if О or nega~ive height 
si, \Ьp•EndX J 
s i , (Ьp•StarLX] ·;СХ = width of rectangl e 
Fi l lOone ;skip if О or negative width 

ах 

d i 
; re>l\E:mЬer the pl ane rrask for c.he l e f t edge 

mov сх , s i 
; rc:nemЬer the start offset of t he scan 11nc 
:set count of pixe ls i n this scan line 

Fi. l !ScanLineI.oop: 
out dx,al ;set the p1ane for this p ixel 
mov es: ldi ] , ah ;dra111 Lhc p i xel 
shl al, 1 ;adjust the plane mask for the next pixe l • s 
and a l , Ollllb ; Ыt, rrodulo 4 
~nz. AddressSet ;aJvance address if we turned over f rom 
inc di ; plane 3 to plane О 
mov al,OOOOlb ;set p lane mask Ьit for plane О 

AddrcssSN : 
Joop 
рор 

add 

Fi l lScant. ineLoop 
di :retrie\•e the slart offset of the scan lin~· 
di , SCREEN_WIDТH ; poi nt to the start of the next scan 

; 1 ine o f the recrangle · 
рор 

dec 
·)nz 

ах : retrieve t he plane mask for the lefl edge 
Ьх ; count dov.'Т! scan 1 ines 
Fil lRO'NSLoop 

F i llr:юne: 
рор 

рор 

рор 

di 
s i 
Ьр 

ret 
_F illRectangleX endp 

епd 

ПРОГРАММА 5 

; r estore cal ler ' s register var iaЫes 

: restore cal l er ' s sLack frarne 

:" r-~odc Х (32Ох240, 256 colorsl rectangl e fi ll routine . Works on all 
VGAs . Uses rrediuro-specd approach that selects each plane only once
per r ectangl e;,...... t his results in а fade-ln effect for large 
rect<J.rщles. Fil ls up to Ьut not including the columл at EndX and lhe 
row at EndY . No clipping is performed. 
С near-callaЫe as: 

void Fi l lReclangleX ( int StartX, inr: StartY. int EndX, int EndY, 
unsigned int Page3ase. ir:t Color); 

SC.:NDEX equ 03c4h 
МАР.МАSК equ 02h 
SCREEN. SEG equ OaOOOh 
SCREEN.WIIYГН equ 80 

parms struc 

; Sequence Cont roller Index 
; index in SC of Иар мask register 
; segment of display merr,ory in mode Х 
;...,•idth of screen in Ьytes f rom one scan line 
; to the next 

dw 2 dup f? ) ;pushed ВР and r eturn address 
StartX dw 
StartY dw 
EndX dw 

EndY dw 

?age8ase dw 

Color dw 
parns ends 

Star tOffset equ · 2 
Width equ -4 
Height equ -6 

ЖУРНАЛ д·РА ДОББА 3/1991 

; Х coordinate. of upper left corner of rect 
; У coordinate of upper left corner of recr: 
; Х coordinate of l ower r ight corner o f rect 
; (the row at EndX i s nat filled~ 
; У coordinate of lower r i ght corner o f r ect 
; (t he colWТU1 at EndY is not filledJ 
; ьаsе offset in display memory of page i n 
; which to fill rectangle 
; color i n wh ich t o draw pixel 

; local storage for start offset of rectangle 
; loca l storage for address width of rectangle 
; l oca l storage for height of rкtangle 

Конец 

Planeinfo ~ -8 ; loca } storage for p}ane 1! and plane mask 
STдCK.FRAМE.SIZE equ В 

.rr.odel srral] 

.code 
puЬlic f'i l lRec langleX 

_Fi 1 l RectangleX proc near 
push Ьр ; presc rve ca l l er · s s tack fr3."l'le 
mov Ьр,sр ;point to local stack frame 
sub sp, S'ГдCK_FRA!·1E_SIZE ;allocate space for loc·a l vars 
push si ;preserve ca ller's regist er variaЫes 
push di 

cld 
f:юv ax..-SCREPl(WID'ГH 
г:шl !W+StartY J ;offset in page o f top rectangle scan line 
mov d i, [bp+StartXJ 
shr di, 1 
shr di, l ; Х/4 = offset of first rectanglc pixel i n scan 

; 1 ine 
add di,ax ;of fset of first x-ectaлg le pixe l in page 
add di , ( Ьр+Раgсваsе) ;offset of firs~ rectangle p i xel in 

; display me:oory 
mov ах, SCREEN_SEX; 
mov es.ax ;point ES:DI to the first rectangle pixel 's 
;тюv (Ьp ... Sta.rtOffsetJ ,di : address 
nюv dx , SC_INDEX ;set t he SeqJence Control ler Index to 
mov аl ,МАР_М.:О.SК ; point to the мар r-'.ask register 
out dx,al 
rrov Ьх, [Ьp+EndY j 

suu Ьх, {Ьp•StartYJ ; ВХ :: height o f rectangl e 
jlc Fil1Done ;ski p if О or negative height 
rrov fЬp+HeightJ .Ьх 
mov dx, \ Ьp+EndX] 
mov сх, (Ьp•StartXi 

crrp Jx. сх 
jle ~~ il lDone ;skip if О or negative width 
dec dx 
ar1d cx,not Cllb 
sub dx, cx 
snr dx, 1 
shr dx, 1 
i nc dx ; 11' of dddresses across r ecta:igle lo f ill 
mov ! Ьp+iVidth],dx 

mo,· word ptr {Ьp+Plane! .1fo ] , OOO!h 

r·i 1 I P1anesl.oop: 
Г\ОV 

mov 
out 
~.ov 

mov 
mov 
and 
СЩ) 

jae 
dec 

lПС 

Ini t AddrSet : 
nюv 

dec 
and 

с"" 
jЬе 
dec 
j~ 

1NidthSet: 
IГOV 

sub 

""'v 
!OOV 

Fil'lRowsLoop: 

; lower Ьуtе = plane mа.-к for plane О, 
; upper t;,/te = pl af!e 1 for plane О 

ax,word ptr [bp•Pl<'\nclnfo] 
dx . SC_INDEX· 1 ;point ОХ to the SC Data register 
Wc,al ~ ;seL ll1e plane f::>r this pixel 
di, (bp+StartOffsetJ ;point ES:Dl to rectangle sta r t 
dx , { Ьp+'Nidth ] 
cl , Ьyte ptr \Ьp+SLarLX~ 
c l, 01 l l? ;р}а11е # of fi r st pixel in in i tial Ьуtе 
ah,c l :do we draw i.:h is plane in the inir:ial Ь-1tе? 
Ini tA~jrSet : yes 
dx ; r.o. so skip r:he initi.эl lJ./te 
r:.1 1Loopfkittorn ;skip this p lan:z i f no p ixel.::> i n it 
di 

с! , Ьуt~ ptr ( Ьp•EndX] 
cl 
cl , Ollb ;plane 1 of las~ pixel in f i nal Ьуtе 
ah,c l ;do w-e draw thi s plane in the f inal Ьуtе? 
WidthSet ; yes 
dx ;nc, so skip the final Ьуtе 
fillLOopВottom ;skip this p lanes if no pixels in it 

si , SCRE~_WID'I'Н 
s i, dx ;distance from e nd of one scan line to star t 

; of next 
ЬХ:, (Ьp•Height ) ; 1 of 1 ines to (il l 
al,Ьyte ptr {Ьp+Color ] ;color with whi ch to fill 

zr.ov сх, dx ; ~ of Ьytes across scan 1 i ne 
rep s Losb ; fi ll the scan line in t his pla.ne 
add di, si ; poinl l o the s t art o f the next scan 

; line of the rectangle 
dec Ьх ; count do~11 sca.n lines 
jnz FillRowsLoop 

Fi-11Loopi3ottom: 
П'ОV 

shl 
i nc 
mov 
СЩ) 

j nz 
FillDone : 

ax.word pt r {Ьp+PlanelnfoJ 
al , l ;set thc plane Ыt to t he nexo plane 
ah ; increment the plane t 
word ptr [bp +?lanernfo] ,ах 
зh , 4 ; ha11e we done a ll planes? 
FillPl~esLoop ;cont inue i f апу ioore planes 

рор di ; restore ca ller ' s rcgister variaЫes 
рор si 
mov sp, Ьр ;discard storage for local vario.Ыes 
рор Ьр ;restore call er's stack frame 
r e t 

+Fi llR.ectangleX endp 
end 

ПРОГРАММА 6 

Моdе х (320х240, 256 colors) rectangle- till routine. Works on al 1 
VGAs. Uses fas t appr oach that fans data out to up to four planes at 
once to draw up to four pixe ls at once . Fi l ls up to Ьut not 
including the column a t EndX and the row at EndY _ No clipping is 
performed. 
С near -callaЬle a s : 

void FillRectangleXtint Sta r t X, int StartY, int EndX, int EndY, 
unsiqned int Pageвase, in t Colorl ; 

Конец 
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ПРОГРАММА 6 

SC_INDEX equ 0Jc4h 
МАР.~.АSК equ 02h 
SCRШI SEG equ OaOOOh 
SCRШl:W!IYГ!f equ 80 

pams struc 
dw 2 dup 

St ortX dw 
StartY "" EndX ct· 

EndV c!w 

P09c8ase dw 

Color 
panns 

c!w 
ends 

.m:xle1 s mol 1 

.data 

:Sequence Controller Index 
; index in SC of мар !i'itsk register 
;segment of display metз)ry in :rode Х 
;width of scree:t in Ьytes from one scan 1 ine 
; to the next 

1?) ;pust-.ed ВР a r.d retuгn address 
: Х <'00:-dinate of upper left corner of rect 
:У c-oordiлate of upper l eft cor ner of rect 
: Х coo~dinate of l°"'-er гight corner of rect 
: lthe rc1 ... · ас. EndX i s not f 1 lledl 
:У coordinate of lower r iqht corner о( rect 
; 1:.he colшm at LndY is not filled) 
;DdS(' offset in d i splay memory of р.lЩе i n 
: which to ti 11 rectangle 
:color in W'hich to draw pixel 

; Plane masks for cl ipping left and right edges of rectang1e. 
Lef tCl ipPl ane~.ask dЬ OOfh, OOeh, OOch, OO Bh 
RightC l l pP1aneМ.sk dЬ OOfh, OO!h, OOJh, 007h 

.code 
puЬlic _Fil lRectangleX 

.FillRec:.angleX proc near 
push Ьр ;preserve cal ler's stack frмe 
mov Ьр,sр ;point to Joca : stack f rane 

. push s1 :prescrve ca1lcr's register vari4Ыc~ 
push d i 

ах. SCRErn WI IУГН 
cld 
1r<N 

""! 
1r<N 
shr 
s~.r 

•dd 
•dd 

(Ьp·StartY) ;o!fset in page of top rectanqle scan line 
di. (Ьp•StartXJ 
di , l ;Х/4 = offset or first cecldngle pi .<el in sсал 
di, l ; line 
di.ax ;offset o f first rectongle pixel in p.tqe 
di, (Ьр+Раgеваsе) ;offset o f f irst rcctanglc pixel ir. 

: d :splay mer.iory 
ax,SCRF.D'l.Sffi ;point ES:DI to the first rкtdngle 
es. ах ; pixel • s address 
dx.SC.INDEX ;sct thc Sequence Contro! ler !ndex to 
al. ~.AP.МASK ; poi:-J.t t o the мар мask rcgistcr 
dx.al 
dx :Point DX t o the SC Data register 
oi , [Ьp•StartX] 

mov 
rnov 
rnov 
mov 
out 
inc 
mov 
and si , 000.3h ; look up left edge p1ilnP rosk 

rrov 
IIOV 

and 
mov 

mov 
IIOV 

""" jle 
<!« 
and 
sub 
shr 
shr 
]nZ 
and 

"-5sksSct: 
mov 
suЬ 
jle 
nov 
nov 
•uЬ 
dec 

fl l lR°"-sU>op: 
· push 

· mov 
Out 
mov 
s tosb 
dec 
js 
jz 
mov 
out 
mov 
rep 

DoRightEdge: 

""" Ot.:t 
mov 
stosb 

fi J !Loop8otton: 

bh,LeftClip.Plane!o'.ask[si) ; t.o clip & put in ВН 
si, (q "EndX] 
s i . ОООЗh ; look up r ight edge plane 
Ы , RightClipP1 ane!-f..ask (s iJ ; r.iask to clip & put in BL 

сх, (Ьp+EndXI :calculate 1 of addre~ses Jcross rect 
si, (Ьp+StartX] 
cx,si 
fillDone ;skip if О о::- nega.tive width 
сх 

si.not 011Ь 
cx,si 
сх,1 
сх, 1 ; 1 of addresses across reccanglc to fill - 1 
Мoasks5et ;the re•s more ti°'..a."1 one hy'te to /.iraw 
Ьh.Ы ;there's only one Ufte, so carЬine the lef~ 

; and right ed<Je c:iP irasks 

si, [Ьp·EndYI 
si. !h(нS ta:--tY J ; ВУ. = height of rectanqle 
fillDone ;skip if О or negative height 
ah, t1ftc ptj_· {Ьp+C?lor] ;color with which to fill 
Ьp,SCREEN.WICЛH ; staick frame isn't needcd any oore 
Ьр, сх ;di stance from end of one scan line to start 
Ьр ; of next 

сх 

•l .Ьh 
dx,aJ 
а! , ah 

: remerr.her width in ad:lresses - 1 
;put left-edge c l ip JЩSk in AL 
; sct the left-edge plane (clipJ mask 
;·put col or in AL 
;dra'" the left edge 

сх ;count off left edge Ьуtе 
Fi.11 1..oopВottom ;that's the only Ьуtе 
DoRightEdge ;there are only two Ьytes 
al. OOfh ;middle addresses arc drawn 4 pixels at а рор 
dx, a.l ; set the middle pixel г.a.sk to no clip 
al,ah :put color in AL 
stosb ;draw the middlc a.ddresses !our pixels apiece 

аl.Ы ;put ri9ht- edge c1 ip :nask in AL 
dx.al ;sct the right -edge plane (clip) i.\ask 
al,ah ;put color in AL -

;dra•A" the right edge 

add d1,Ьр ;point to the s tart of the ne.xt sсал line of 

рср 

dec 
jnz 

F"il 1Done: 
рср 

рор 

рор 

; ·.<te rectangle 
сх ; ret:-ie•1e w1dth in addresses -
si ;coi..nt ао ... т. scan lines 
fillRO"A-'SLoop 

di ;restore cal:er's register variaЫes 
si 
Ьр ;restore caller ·s staci< fra.~ 

ret 
PlllRectanglex endp 

end 
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ПРОГРАММА 7 . , , 

1• Progr.arn to derronstrate ~е Х (З.20х240, 2S6-colorsl recta.rigle 
fil l t1f drawing adjacer1t 20х20 rectang:cs in succcssive colors from 
О оп up across and do;..-:1 the screen • t 

linclude <conio.h> 
Hnclude <dos.h> 

void Set320x240Ж>de!voldJ; 
void FillRectangleX(int, ir1L, int, 1nt, unsigned int., int ); 

void rr.ain ( 1 ~ 
int i, j ; 
union REGS regset; 

Seo320x240Мode( 1·, 
FillRcctangleX(0,0, 320.240,0 ... 0); / • clear the screen to Ыасk " / 
for (j = 1; .i < 220; j •= 211 { 

for l i = l; i < 300; i .... 21) { 
Fi llRect angleXli . j , i·20, j +20, О , (( j/21'15)+i/21) & OxFF); 

) 

getchO, 
regset .x.ax = ОхОООЗ; , " switch Ьасk to t ext mode and done • / 
int86(0x10, &reg$ct . &regset ) ; 
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факты 

О Фирма Southern Peripherals выпустила плату ви
деоадаптера Tseng Labs Super VGA, обеспечиваю
щую разрешение 1024х768 точек при выводе до 256 
цветов нз палитры 256000. На уровне регистров 
новый адаптер совместим с адаптерами CGA, EGA, 
MDA, VGA н Hercules. Фнрма Southern Peripherals 
предоставляет драйверы для работы адаптера с 
такими пакетами, как Lotus 1-2-3, Symphoпy, Auto
CAD, Autoshade, Windows, Veпtura PuЬlisher, GEM, 
W ordPerfect. 

О Фирма Cirrus Logic разработала микросхему 
VGА-контроллера CL-GD641 0, предназначенную 
сnец~ально для ПОFТатнвны~ компьютеров, Эта мик
росхема - самый миниатюрный и потребляющий 
мннимальную мощность VGА-кою·роллер нз нме
ющихся на рынке, Новый контроллер может управ
лять одновременно н жндкокристаллическим монн

тором, н монитором на электронно-лучевой трубке. 

О Разработав пакеты Geпesis, Circuit Aпalysis и Cir
cuit Synthesis, фирма MicroSim (США) обеспечнла 
интегрированную среду для проектирования элект

ронных С"ем, нх моделировання н анализа. Пакеты 
фнрмы MicroSim могут работать на компьютерах 
семейств IBM, Macintosh, V АХ, на рабочих станциях 
фирмы Sun. В завнснмостн от того, для каком опе
рационной среды предназначены пакеты, нх сум
марная цена колеблется от 3300 до 36 750 дол. 

О Поступнл в продажу новым автономный телефак~ 
фирмы Hewlett-Packard - Fax-300. В устройстве нс
пользуется струйная технологня, которая обеспечн

вает полученне разрешающей сnособностн 300 
точек (12 градаций серого)/дюйм nрн нспользова
ннн лнстовой бумагн. Одна страннца текста переда
ется в теченне 12 с. В резидентной памяти устройства 
одновременно могут храниться 28 документов. Це
на телефакса 2095 дол. 
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Оцифровщик изображений 
"ПОЛИФЕМ-2" 

Предназначен для приема изображений с теле
камеры любого стандарта. Может применяться в 
системах проведения точных измерений на изо
бражениях. Прибор поставляется с базовым комп
лектом программного обеспечения. Отличается от 
имеющихся отечественных аналогов низким 

уровнем шумов, вь1сокой скоростью приема изо
бражений, гибким про1•раммным управлением ре
жимами работы. Может быть установлен на любой 
IВМ РС/ АТ-совместимой ЭВМ. 

Основные характеристики: 

• тип исполнения: встраиваемая плата; 
•размер принимаемого изображения: от 
256х256 до 64Ох512 точек; 

• количество градаций яркости: от 2 до 256; 
• время фиксации кадра: 40 мсек; 
•программное управление яркостью и 
контрастностью на уровне входного сигнала, 

встроенная таблица преобразований; 

• коррекция геометрических искажений для · 
различных размеров изображения; 

• внутренняя и внешняя синхронизация; 
• от:'юшение сигнал/ шум не хуже 56 дБ. 

АРМ "БРОКЕР" 
Автоматизированная 

система биржевой деятельности для брокерских и 
посреднических контор и фирм 

это: 

• классификация товаров на базе международ
ной гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров; 

• стандартизированные классификаторы еди
ниц измерений количества товаров, типов 
валют, регионов, условий поставки, характе
ров сделок и др.; 

• банки данных покупателей и продавцов това
ров и услуг с реквизитами; 

•банки данных предложений на продажу и 
спроса на покупку товаров; 

• быстрое нахождение предложений и спроса 
по классификатору товаров, по ключевым 
словам, и по многим другим критериям; 

•поиск предложения по спросу и наоборот; 

•калькулятор и дневник/календарь; 

• система автовызова клиента и передача ин
формации через модемную связь. 

А самое главное все это работает в локальной 
вычислительной сети и обеспечивает одновремен
ный доступ нескольких брокеров к одним и тем же 
данным. 

Система 

анализа 

изображений 
Система предназначена 

для денситометрического и морфологического 
анализа изображений с 256-ю градациями ярко
сти. Может применяться в медико-биологических 
исследованиях, материаловедении, геофизике и в 
других областях, где необходимо проводить изме
рения на изображениях. Используется совместно 
с прибором "Полифе~-2". Возможно использова
ние с другими приборами, позволяющими созда
вать файлы изображений в формате Graphic 
Iпterchaпge Format (GIF). 

Система "MEASURE" является интегрирован
ной средой для ввода, хранения, проведения изме
рений и редактирования изображений. 

Основные характеристики: 

• измерения яркости/ плотности по различным 
областям: точка, сечение, овал, произволь
ный контур; 

•селекция морфологических объектов по 
группе признаков: площадь, периметр, диа

пазон яркости; 

• калибровка измерений по стандартным об
разцам; 

• полное протоколировние измерений в специ
ализированной базе данных с возможностью 
повторения измерений и получения отчетов 
в текстовом виде; 

• ведение библиотеки морфологических струк
тур; 

• встроенный графический редактор с пошаrо
вым откатом изменений. 

Пакет "FILE TRANSFER" 
Предназначен для организации прямой связи 

между рабочими станциями в локальных сетях 
фирмы Novell. Возможно применение в качестве 
самостоятельного продукта для связи машин 

через сетевые адаптеры. 

Основные особенности: 

• простота и удобство в работе (меню, назначе
ние функциональных клавиш соответствует 
принятому в программе Norton Commander, 
возможность пересылки вложенных катало

rов); 

•высокая скорость; 

• возможность одновременной работы для мно
жества пар рабочих станций. 

--



КОПИЛКА ОПЫТА -
О "мышках" и сообщениях 

В этой и последующих статьях я рас

смотрю несколько вопросов. Основное 

внимание будет уделено событийно-уп

равляемому программированию ( event
driven (ED) programming). Мы позна
комимся с двумя аспектами организа

ции ЕD-программ: во-первых, с тем, как 

работает диспетчер событий и сообще
ний, и, во-вторых, с тем, как приклад

ная программа должна использовать си

стему сообщений для управления своим 

выполнением. 

В типичной ЕD-программе события 

сводятся к нажатию клавиши, переме

щению "мыши" или к какому-либо дру
гому · внешнему воздействию, которое 

заставляет программу выполнять опре

деленные действия. 

Для иллюстрации воспользуемся про

граммой "вырезания" части изображе
ния на экране в текстовом режиме. 

Программа запускается из командной 

строки DOS, и при наличии соответст
вующего драйвера она может остаться 

резидентной после завершения (TSR -
Terminate and Stay Resident). 
Для задани~ на экране прямоугольни

ка, который программа может записать 

в виде текстового файла, используется 
клавиатура или "мышь". Модификацию 

этой программы я применяю при подго

товке документации для вывода на прин

тер "снимков" (srw.pslюts) содержимого 
экрана. 

Хотя большая часть программы при

ходится на работу с аппаратными сред

ствами "мыши" и на то, чтобы про
грамма была резидентной, основное на

значение программы - продемонстриро

вать, как писать ЕD-программы на 

языке С. 
Если Вы не хотите возиться с превра

щением программы в резидентную, 

можно вызывать ее всякий раз из коман

дной строки. Разумеется, чтобы эту про

грамму копирования содержимого эк

рана можно было использовать не только 

в учебных целях, ее нужно сделать ре

зидентной. 
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Э. Ст и в е 1t з 

Драйверы аппаратуры я писал на Tur
Ьo С версии 2.0 и использовал псевдо
регистры и другие средства, которые 

обеспечиваются в этом диалекте языка. 
Если же Вы хотите использовать другой 
компилятор, Вам придется модифици

ровать программу в соответствии с со

глашениями этого компилятора относи

те.Jiьно управления прерываниями, реги
стров и т.п., поскольку никакие два 

различных компилятора не работают со

вершенно одинаково. 

Хотя прикладная часть программы на

писана на стандартном языке С, для 

драйверов устройств использованы рас
ширения TurЬo С. 

Собь1ти11 и сообщени11 

Как же работает ЕD-программа? Снача
ла рассмотрим, как можно было бы 
написать подобную программу, исполь

зуя традиционный процедурный подход . 

После окончания инициализации такой 

программы Вам пришлось бы начать 
оп.рос клавиатуры и "мыши" . Как только 
с одним из этих устройств что-либо 

произойдет, следует ввести информа

цию с этого устройства и определить, 

имеет ли она отношение к тому, что 

нужно Вашей программе, и, если это 

так, выполнить соответствующее дейст

вие и снова вернуться в режим опроса 

устройств. Если одно из действий поль

зователя указывает на то, что программа 

отработала, Вы не возвращает~сь в цикл 

опроса, а производите завершающую 

процедуру и выходите из программы. 

Опрос устройств, считывание с них 

входных данных и их интерпретация -
вот составные части программы. 

ЕD-программа делает все то же самое, 

но несколько иным способом. Вместо 

опроса устройств и ответных действий 

на основе входных данных ЕD-програм

ма использует функцию диспетчериза

ции событий, которая при наступлении 

события производит вызов Ваших про

грамм. Диспетчер посылает сообщение, 

которое затем интерпретируется Вашей 

программой. Например, вместо чтения с 

клавиатуры Ваша программа будет 

ждать, пока диспетчер не пошлет сооб
щения, говорящего о том, что пользова

тель нажал клавишу. 

Программное обеспечение, отслежи

вающее события, будет вместо Вас сле
дить за аппаратурой и накапливать 

"аппаратные события" в виде очереди 

сообщений. Диспетчер выбирает сооб
щения из очереди и рассылает их Ва

шим программам. Было бы естественно 

предположить, что Ваши программы мо

гут также помещать сообщения в оче

редь, а эти сообщения, в свою очередь, 

будут передаt1ы Вашим прикладным 

программам через диспетчер. 

В чем смысл этого подхода? Почему 

при этом можно ожидать каких-то пре

имуществ по сравнению со старым спо

собом? 

Во-первых, ЕD-программа, по-види

мому, будет лучше организована. Я по

нимаю, что Вы это слышали и раньше. 

То же самое говорится обычно о всякой 

новой модели поведения, которую кто-то 

пытается ввести в обиход. Это тот самый 
случай, когда Вы должны выбрать сами. 

Преимущества организации ЕD-про

грамм не были очевидны для меня до тех 

пор, пока я не переписал по этому об

разцу обычную программу. При этом 

многое упростилось. Данный подход не 

снимает всех проблем программирова

ния, но в ряде случаев он облегчает 

разработку и написание программы, по

скольку оказывает благотворное воздей

ствие на ее структуру. А чем больше 

структурированность, тем лучше. 

Во-вторых, если Вы уже программи

ровали в среде Windows, то подход к 
ЕD-программированию покажется Вам 

очень удобным. В среде Windows Вы 
создаете окно и связанную с ним собст
венную функцию обработки. Диспетчер 

окон посылает сообщения функциям об

работки окон, как только происходит 

событие, которое может оказаться важ
ным для какого-то из окон. Например, 

когда Вы перемещаете "мышь" внутри 

окна, диспетчер посылает в окно соот

ветствующее сообщение. Когда Вы на
жимаете клавишу клавиатуры, диспет-
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чер посылает сообщение активному в 

этот момент окну. 

Подход к управлению через внешние 

события особенно хорош для ~рограм

мирования в среде Windows. Например, 
выбрать команду из меню в среде Win
dows пользователь может вручную одним 
из нескольких возможных способов: с 

помощью "мыши"; в результате нажа

тия "горячей" клавиши; в результате 

открытия меню и нажатия соответству

ющей клавиши, наконец, с помощь~о 

перемещения курсора по меню к требу

емой команде и нажатия клавиши Ente.r. 
Однако Вашей прикладной программе 

до этого нет никакого дела. Об это"' 

позаботится администратор сообщений. 

Если пользователь выбрал команду, то 

Ваша программа получит об этом итого

вое сообщение, одно и то же сообщение, 
независимо от того, каким способом 

пользователь осуществил свой выбор. 

Сообщение укажет Вашей программе, 

какую команду выбрал пользователь. 

Более того, в другом месте Вашей про

граммы можно создать имитацию такого 

же выбора команды, всего лишь послав 

это же сообщение. 

Драйверы аппаратуры 

Для построения ЕD-программы нам по

требуется, прежде ~сего, определенное 
программное обеспечение, позволяющее 

распознавать· события (чтобы их можно 

было превратить в сообщения). Про

граммой копирования содержимого эк

рана должны управлять клавиатура и 

"мышь". Хотелось бы, чтобы приклад

ная программа не зависела от аппарату

ры, а всем этим ведала программа-ад

министратор событий. Хотя большинст

во программных сред, обеспечивающих 

управление через события, поставляют

ся уже в комплекте с драйверами аппа

ратуры, нам, тем t1e менее, потребуется 
написать свои собственные. Помните, 

однако, что главными здесь являются 

само событие и код сообщения, поступа

ющий вслед за этим. 

Кnавиатура и курсор 

В программах 1 и 2 (программы см. на 
с.52-55) представлены функции keys.h 
и getkey.c, которые управляют клавиа
турой и курсором на экране. Подобные 

функции могли Вам встречаться и в 

друтих программах. Файл keys.h опре
деляет некоторые значения клавиш, ко

торые будут использоваться про

граммой. В ней также содержатся про

тотипы функций управления клавиату

рой и кусором. В файле getkey.c содер
жатся две функции управления клавиа

турой и несколько функций управления 

курсором. Функция keyblt возвращает 
значение ИСТИНА, если была нажата 

клавиша. Функция getkey считывает код 
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клавиши клавиатуры и преобразует 

функциональные ключи в значения от 

128 и выше. Описания клавиш в файле 
keys.h соответствуют этому. Функции 

управления курсором обеспечивают 

программе следующие вооможности: за

давать позицию курсора, считывать его 

текущую позицию, прятать курсор и 

возвращать его на экран, а также сохра

нять и восстанавливать атрибуты курсо

ра для программ, выпол.нение которых 

было прервано. 

"Мы ша." 

В программах 3 и 4 представлены драй
веры mouse.h и mouse.c для манипулято
ра "мышь" персонального компьютера. 

В файле mouse.h определены прототипы 
функций и ряд макросов. В файле 

mouse.c содержатся функции, которые 
позволяют программе определять нали

чие "мыши", считывать или задавать 

координаты курсора "мыши" на экране, 

реагировать на нажатие кнопки "мы

ши", включать и выключать курсор, а 

также запоминать и восстанавливать ат

рибуты курсора для программ, прерван

ных ТSR-программой. Имеются и дру

гие операции с "мышью", которые обес

печиваются этим.и фуttкциями. Я оста-
1ювился только на тех, которые нужны 

в нашей программе. В справочном руко

водстве "Microsoft Mouse Programmer' s 
Refe1 ence", выпущенном агентством 

Microsoft Press, описано, как осуществ
ляются все операции с "мышью". 

Драйвер сообщений 

В программах 5 и 6 представлены про
граммные средства драйвера сообще

ний: файлы message.h и message.c. В 
файле message.h описываются коды со
общений. В данном примере предусмот

рено только 16 сообщений. Мы на них 
еще остановимся впоследствии. В при

КJiадных программах можно добавить 

к этому списку дополнительные сооб

щения. 

Имеется всего три функции, к кото
рым должна обращаться программа для 

организации управления через события 

с помощью драйвера сообщений. Функ

ция dispatch _ message представляет со
бой модуль диспетчеризации сообще

ний. Вы сообщаете ей адрес Вашей про

граммы обработки сообщения, которая 

представляет собой функцию типа void, 
рассчитанную на получение трех пара

метров типа "целое". Первым парамет

ром должен быть код сообщения, а два 

других являются родовыми параметра

ми, которые могут использоваться в со

общениях произвольным образом . 

Для внесения сообщений в очередь 

сообщений используется функция 

post_message. Диспетчер будет посылать 
сообщения в той очередности, в которой 

они расположены в очереди. Сообщения, 

которые регистрируются функцией 

post message, не будут посланы немед
ленно. Чтобы сообщение было послано 
немедленно, нужно обратиться к функ

ции seпd _ message. Эту функцию следует 
использовать в том случае, когда сооб

щение имеет возвращаемое значение 

или же когда оно должно вызвать немед

ленные действия. 

Сообщениsа 

Сообщение START посылается диспет
чером Вашей программе в начале рабо

ты, а Ваша программа посылает сообще

ние STOP, чтобы полноttочная програм
ма завершила цикл диспетчеризации со

общений. 

В этом Простом примере управления 
через события обработка сообщения 

происходит сразу же и единственным 

образом. В более сложных системах, 

подобных среде Windows. сообщений бу
дет намного больше, имеются разные 

категории сообщений, и их можно посы

лать различным функциям обработки . 
Например, на экране может быть не

сколько окон, и каждое из них может 

иметь свои собственные сообщения, 

предписывающие начать и закончить 

работу. 

Диспетчер посылает сообщение KEY
BOARD в том случае, когда пользователь 
нажал клавишу. Первый из двух пара

метров будет содержать значение, соот

ветствующее нажатой клавише. 

Сообщения CURRENT _KEYBO-
ARD CURSOR и КЕУВОАRD CURSOR 
посыЛаются прикладной пр0граммой. 
Сообщение CURRENT _ KEYBOARD _ 
CURSOR возвращает текущие координа
ты курсора в виде двух параметров. 

Первый параметр представляет собой 

адрес для координаты Х, второй пара

метр - адрес для координаты У. Сообще
ние KEYBOARD CURSOR изменяет 

позицию курсора. -Первый параметр -
это новая координата Х, а второй пара

метр - новая координата У. 

Диспечтер посылает сообщения 

RIHGT_BUТТON или LEFT_BUТТON, 

когда Вы нажимаете правую или левую 

кнопку "мыши" соответственно. Пока 

Вы удерживаете кнопку нажатой, дис

петчер будет продолжать посылать сооб
щен ия. Диспетчер посылает сообщение 

MOUSE_MOVED, когда Вы двигаете 

"мышь", независимо от того, была на

жата кнопка или нет. Когда Вы отпуска

ете кнопку, диспетчер посылает сооб

щение ВUТТОN _ RELEASED. В этих че
тырех сообщениях, связанных с 

"мышью", первый параметр будет со

держать координату столбца на экране 

(Х), а второй параметр - координату 

строки (У), в которой находился курсор 
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в момент наступления соответствующего 

события. 
Сообщения CURRENT MOUSE 

CURSOR, MOUSE_CURSOR:- SHOW= 
MOUSE и HIDE MOUSE посылаются 
прикладной программой. Сообщение 

CURRENT _ MOUSE _ CURSOR возвра
щает текущие экранные координаты 

курсора "мыши" в виде двух парамет

ров. Первый параметр - это адрес памя
ти, по которому должно быть помещено 
значение координаты Х. второй пара

метр - адрес координаты У. Сообщение 

MOUSE CURSOR вызывает изменение 
положения курсора "мыши" . Первый 
параметр - новая координата Х, второй 
параметр - новая координата У. 

Сообщение HIDE_MOUSE приводит к 
тому, что курсор "мыши" убирается с 

экрана, а сообщение SHOW_MOUSE 
снова выводит его на экран. В этих двух 

сообщениях оба параметра равны нулю. 
Имеются и другие сообщения, которые 

может послать драйвер "мыши". Напри

мер, может оказаться полезной возмож

ность определять координаты курсора в 

результате двойного нажатия кнопки. 

Драйвер клавиатуры может передавать 
через второй параметр статус клавиш 

Shift, Alt и Ctrl. Такой ограниченный 
набор сообщений и событий в данном 
примере выбран только для того, чтобы 
продемонстрировать сам принцип, но в 

реальных системах с управлением через 

события в Вашем распоряжении их бу
дет намного больше. 

Из прикладной программы можно по
слать сообщение VIDEO _ CHAR, чтобы 
получить символ на экране. Параметра
ми являются координаты Х и У, а сооб

щение возвращает. соответствующий 

этим координатам символ. 

В файле message.h определяется 
структура RECT, которая содержит ко
ординаты Х/У верхнего левого и ниж
него правого углов экрана. С помощью 

сообщений GET _ VIDEORECT и PUT _ 
VIDEORECT осуществляется пересыл
ка данных между экраном и буфером 

Вашей программы. Первый параметр -
это адрес структуры RECT, которая опи
сывает координаты прямоугольника, 

второй параметр - адрес буфера. 

Отметим, что тип данных Р АRАМ, 
определенный в файле message.h для 
параметров сообщений, представляет 

собой тип "целое". Если в сообщении 
подразумеваются адреса. Вы должны 

привести их к типу РАRАМ. Если же 
Вы работаете с большими числами, Вам 

следует изменить определение типа 

Р АRАМ на "длинное целое". 

Очередь сообщеннн 

Функции файла message.c формируют 
циклическую очередь сообщений. Фун
кция post_ message добавляет в эту оче-
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редь новую запись. Записи в очереди 
состоят из кода сообщения и двух пара
метров. Функция collect_message опра
шивает аппаратуру о появлении собы

тий и помещает сообщения в очередь. 
Эта функция также распознает случай, 
когда она выполняется в первый раз, и 

помещает в очередь сообщение START. 
Функция collect_message возвращает 
значение ИСТИНА, если очередь суще
ствует и в очереди имеются сообщения. 
Она возвращает значение ЛОЖЬ, если 

очередь пуста. 

Функция dispatch_message предназна
чена для вызова прикладных программ 

в процессе диспетчеризации сообщений 
из очереди. Она вызывает функцию 
collect_ message, чтобы поставить в оче
редь все незарегистрированные события 
и чтобы проверить, есть ли в очереди 
сообщения, которые можно послать 
пракладным программам. Если сообще
ние стоит в начале очереди, функция 
dispatch _ message извлекает его из очере
ди и вызывает функцию seпd_message 

для посылки сообщения прикладной 

функции обработки сообщения. Функ
ция send _ message к тому же выполняет 
определенные действия для сообщений 

типа MOUSE _ CURSOR. которые посы
лаются прикладными программами для 

управления аппаратурой. Заметим, что, 
когда функция send _ message вызывает 
прикладную функцию обработки сооб
щений, она рассматривает сообщение 
только в том случае, если код возврата 

функции обработки сообщения имеет 

значение ИСТИНА. Это позволяет при
кладной программе избегать стандарт
ной процедуры обработки сообщений. В 

нашем примере эта возможность ни разу 

не используется, но она типична для 

систем с управлением через события. 
Функция send_message может возвра

щать значение вызвавшей ее программе. 

Например, для сообщения VIDEO 
CHAR она возвращает значение символа 
на экране. 

Функция dispatch_message возвращает 
вызывающей программе значение ИС

ТИНА независимо от того. было или не 
было найдено сообщение для посылки. 
Однако, если она определит, что ею 

была произведена диспетчеризация со
общения STOP, то вместо этого она воз
вратит значение ЛОЖЬ. Поэтому при

кладная программа должна последова

тельно вызывать функцию dispatch 
message до тех пор, пока будет возвра-::: 
щаться значение ИСТИНА. Программа 
должна завершать сеанс в том случае, 

когда функция dispatch message возвра
щает значение ЛОЖЬ. -
Функция mouse_event вызывает функ

ции работы с "мышью" для формирова
ния сообщений о событиях, связанных 
с манипулятором "мышь". Она вызыва-

ется функцией collect_message. Функ
ция mouse_event считывает позицию 

"мыши" и фиксирует координаты Х и У 
в виде глобальных переменных. Функ
ция collect_ message использует эти пере
менные при формировании параметров 

сообщений, помещаемых в очередь. Ес

ли с момента последнего вызова функ
ции mouse_event позиция "мыши" из
менилась, то функция возвращает сооб
щение MOUSE_MOVED. Если после по
следней проверки Вы отпустили кнопку 

"мыши", то функция верt1ет сообщение 

MOUSE_RELEASED. Если правая или 
левая кнопка "мыши" нажата, то функ
ция возвращает сообщение RJGHT _ 
ВUТТОN или LEFT ВUТТОN соответ
ственно. 

Проrрамма копнрованнS1 
содержнмоrо экрана 

Как видите, сообщения и функции об
работки событий невелики по объему. 
Для реализации простой среды, обеспе
чивающей управление через события, не 
потребуется большого количества про
граммных кодов. Эффективность подхо

да зависит от того, как Вы сумеете им 
воспользоваться. ЕD-программа 7, пред
ставляющая собой файл copyscrn.c, ил
люстрирует использование програм

мных средств администратора событий 

и сообщений. 

Программа начинает с создания на 
диске текстового файла grab.dat. После 
этого она производит циклические вызо

вы функции dispatch_message с переда
чей адреса функции message_proc. Эти 
вызовы продолжаются до тех пор, пока 

функция dispatch _ message не вернет 
значение ЛОЖЬ; при этом функция 
copyscrn закрывает текстовый файл и 
возвращает управление. 

Теперь посмотрим на эту программу, -
как на систему, управляемую через со-

бытия. В системе может что-то произой

ти только в том случае, если пользова

тель сделает что-то с клавиатурой или 

"мышью". Эти события будут трансфор

мированы в сообщения. которые прини
мает и обрабатывает внутрипрограм
мная функция message_proc. 

Сообщение ST дRТ 

Если вернуться к файлу message.c, то 
Вы увидите, что, когда программа 
copyscrn вызывает функцию dispatch _ 
message в первый раз, функция 

collect_ message помещает в очередь со
общение START, которое будет посла
но функции message_proc. Сообщение 
START используется ею, чтобы присту
пить к обработке. При этом она посылает 
сообщения, которые приводят к запоми
нанию позиций курсора клавиатуры и 
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г 
"мыши", а также к переводу обоих 

курсоров в верхний левый угол эк

рана. 

Сообщения клавиатуры 

Теперь программа выполняется, причем 
курсоры клавиатуры и "мыши" распо

ложены в верхнем левом углу экра

на, а текстовый файл открыт. В это 
время в прикладной программе ниче

го не происходит, поскольку пользова

тель не совершает никаких действий. 

Диспетчер работает, следя за клавиату

рой и "мышью". 

Предположим теперь, что пользова
тель нажал клавишу клавиатуры. Снова 

обратимся к файлу message.c. Функция 
collect message вызывает функцию 

драйвера клавиатуры keyblt, чтобы ОП·· 
ределтить, была ли нажата какая-ни

будь клавиша. Если функция keyblt 
возвращает значение ИСТИНА, то фун

кция collect_ message помещает в очередь 
сообщение KEYBOARD, а значение, воз
вращенное функцией getkey, заносит в 
качестве первого параметра. Поскольку 

выполняется цикл диспетчеризации со

общений, то в конце концов функция 

send message перешлет это сообщение 
функции message _pl"oc в исходный файл 
copyscrn.c. Функция message_proc обра
батывает сообщение KEYBOARD, вы

полняя различные- действия в зависи

мости от того, какая клавиша была на

жата. Она отслеживает нажатие клавиш 
"Вверх", "Вниз", "Вправо" и "Влево", 

а также клавиш Esc, Enter и F2. 
Нажатие всех остальных клавиш игно
рируется. 

Клавиши "Вверх", "В11из", "Вправо" 

и "Влево" можно использовать для пе

ремещения курсора по всему экрану. 

Если нажать клавишу F2, то Вы дадите 
знать программе о том, что хотите при

ступить к описанию прямоугольника 11а 

экране. Позиция курсора в момс11т на 

жатия клавиши F2 будет соответствовать 
одному из углов прямоугольника. Если 

после этого Вы будете перемещать 
курсор, то программа будет обозна

чать прямоугольник, изменяя цвета 

символов внутри прямоуtольника. Вто

ричным нажатием клавиши F2 Вы 
сообщите программе, что Вас такой 

прямоугольник не у~траивает. Изо
бражение прямоуголь11ика будет уб

рано, и Вы сможете выбрать новую 

начальную точку и нажать клавишу F2. 
Когда подходящий прямоугольник будет 

определе11, нужно нажать клавишу 

Enter. Чтобы а1111улировать весь сеанс, 

нужно нажать клавишу Esc. 

Функции forward, upward, backward 11 

downward управляют положением кур
сора. Фу11кция highlight рисует и пере
рисовывает прямоугольник в соответ-
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ствии с перемещением курсора. Функ

ция setstart включает и отключает мар
кировку на экране. 

Сообщение STOP 

Рассмотрим, как фу11кция message_proc 
обрабатывает нажатие клавиш Eпter 
{'\r') и Esc. Вспомним, что их нажатие 
вызывает завершение программы, кото

рое либо сопровождается записью пара
метров прямоугольника на диск, либо 

аннулирует его построение. При поступ

лении сообщений о нажатии этих кла
виш функция message _proc вызывает 

функцию post_ message для помещения в 
очередь сообщения STOP. Первый пара

метр будет иметь значение ИСТИНА в 
случае нажатия клавиши Enter и значе
ние ЛОЖЬ в случае нажатия клавиши 
Esc. Это сообщение, как и все осталь
ные, в конечном итоге также будет пере

дано функции . message_proc. Теперь 

посмотрим, как функция message _proc 
обрабатывает сообщение STOP. Если 
блок выделен, . то функция вызывает 

функцию highlight для отмены выделе
ния блока. Если первым параметром 
является ИСТИНА, то функция вызыва

ет функцию writescreen для записи бло
ка в виде файла на диске. В любом 

случае функция посылает сообuiение 
для восстановления позиций курсоров 

"мыши" и клавиатуры, которые они за

нимали к моменту начала работы про

граммы. Вспомним, что функция 
dispatch_message использует сообщение 
STOP как признак того, что нужно воз
вратить значение ЛОЖЬ вызвавшей ее 

функции с целью прекращения выпол

нения программы, но она сделает это 

только после того, как Ваша программа 

обработки сообщений завершит работу 

на сообщении STOP. 

Сообщениs:~ "мь1wи" 

Работа с помощью "мыши" аналогична 
работе с помощью клавиатуры . Вы 

можете перемещать "мышь", пока ее 

курсор не окажется в одном из углов 

(произвольном) прямоугольника, кото

рый Вы хотели бы "вырезать". Нажмите 

левую кнопку "мыши" и удерживай

те ее нажатой, пока перемещаете кур
сор, - программа будет отслеживать пе
ремещения. Отпустите кнопку, и зада

ние прямоугольника будет окончено. 

Если Вам не понравился полученный 
прямоугольник, "переместитесь" в дру

гой угол и снова нажмите левую кнопку. 

Для записи параметров полученного 
прямоугольника на диск нажмите кла

вишу Еп ter или правую кнопку "мыши". 
Нажатие клавиши Esc аннулирует пря
моугольник и завершает работу про

граммы. 

Когда Вы нажимаете левую кнопку 

"мыши", функция message _proc получа
ет сообщение LEFT _ BUTTON. Это со
сt?щение будет продолжать поступать, 

пока Вы удерживаете кнопку нажатой, 

так что его нужно обрабатывать только 
в первый раз. Если программа не про~ 

изводит в настоящий момент маркиров

ку блока с помощью "мыши", то это 

сообщение заставляет программу при

ступить к работе: запомнить координаты 
и вызвать функцию setstart. 
Функция message _proc получает сооб

щение MOUSE MOVED при любом пе
ремещении "мЫши". Если в этот момент 
не происходит маркировки прямоуголь

ника, то данное сообщение игнорирует

ся. Если же маркировка происходит, то 
функция . message _proc вызывает одну 
из тех же самых функций (forward, 
upward, backward или dov.•nward) , кото
рые используются в процессе задания 

прямоугольника после поступления со

общения KEYВOARD. 

Когда поступает сообщение BUT
TON _RELEASED, функция ! message_ 
proc регистрирует окончание маркиров

ки блока с помощью "мыши". Когда 

поступает сообщение RIGHT_BUT
TON, функция производит те же дейст
вия, что и в случае поступления сообще

ния KEYBOARD от клавиши Enter: от
правляет в очередь сообщение STOP с 
первым параметром, имеющим значе

ние ИСТИНА, т.е. такое сообщение 

STOP, которое вызывает запись пара

метров прямоугольника с экрана на 

диск. 

Программа позволяет задать прямо
угольник с помощью "мыши", а затем 

нажать клавишу Р2 и задать другой 

прямоугольник с помощью клавиатуры. 

Она позволяет также в процессе задания 

прямоугольника с клавиатуры нажать 

кнопку "мыши", чтобы отменить этот 

прямоугольник и начать задание нового 

с помощью "мыши". 

Заключенне 

Структура рассмотренной ЕD-програм

мы типична для большинства систем с 
управлением через события. В ней за

действовано большинство необходимых 

компонент, хотя и в меньшем объеме. 

Для того чтобы использовать управление 

через события, совсем не обязательно, 

чтобы эти события инициировались ап

паратными средствами. Можно исполь

зовать обычные функции ввода-вывода и 

организовывать "программные собы
тия", которые управляли бы процессом 

выполнения программы. И все же это 

будет уже другая технология, которая, 

во-первых, заставляет по-иному взгля

нуть на программирование и, во-вторых, 

по-видимому, обещает упорядочить 

сложные вопросы программирования. 
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ПРОГРАММА 1 

/ • ----------- key• .h ------------ • / 

fdef ine ТRUE 1 
fdef ine FALSE О 

fdefine Е5С 27 
fdef1ne F2 188 
fdeflne UI' 200 
tdef i ne F'IIO 20~ 
tdefine ON 208 
fde f1ne вs 203 

1nt Qetkey IVOldl; 
int .keyhit (void l; 
void curr cursor(1nt • , int • 1; 
void cursO:r j int, int); 
vo1d hidecursor (voidl : 
void unhidecursor (voidl; 
vo1d savecursor (vo1d) : 
void restorecursor (voidl; 
void set cursor type (unsigned); 
tde!ine iiorm.alcUrsor(I set_cursor_type(Ox0607) 

ПРОГРАММА 2 

/ • ----------- f1e:tkey.c _ _.... _______ • / 

linclude <b10!.h> 
f!nclude <dos.h> 
t!nclude "key•. h" 

fdef ine JU:YВOAЯD Oxl 6 
fde(!ne ZEIOFLAG Ох40 
tdef!ne SE101RS0RТYPE 1 
fde f!ne SE101RS0R 2 
tdef! ne REAOCURSOR 3 
fdefine HIDECURSOR Ох20 

st•tic uns1qned v1deo_uvxle; 
s ttttic unsiqned video_pa9e; 
sttttic int cursorpos; 
st•tic int cursorsha.pe; 

J• ---- 'f'est for keystroke ---- •/ 
int keyhit (vo1d) 
1 

АН • 1; 
9eninterrupt (КEYВOARDI; 
return l_FLAGS ' ZEROFLAGJ - - О; 

1• ---- Read а keystroke ---- • / 
~nt 9~key (vo!dl 

int с: 
wll!le (keyh!t о - 01 

Н С ((с • Ыoskey (01 J ' Oxffl - OJ 
с • (С » 8) 1 Ох80; 

eloe 
с '" ОхН; 

return с; 

StAtlC void videoin<; (VOldl 
1 • 

•t•t!c unsiqned oldЬp; 
DI • DI; 

01ct>p ; ВР, 
qeninter[upt (0а:101; 
_ВР • oldЬp; 

vo!d v1-lvo1dl 
1 

АН • 15; 
v!cleo!nt ( 1; 
v i<teo lnOde • А!.; 

v!cleo j>.qe • =ВХ; 
vicleo_J>&qe '" OxffOO; 
v1cleo _lllOde '" Ox7f; 

/• ---- Po1ition the cursor ---- •/ 
vo!d c:uraor C!nt х, 1nt yJ 
( 

vi-0; 
DX • (Су « 8J 6 OxftOOI • х; 

-АХ • Ох0200; 
-вх • vicleo~; 
v!cleo!nt о ; 

/• ---- 90t curaor 1hape ancl pos!t!on ---- • / 
ltatic vo!d ,_r 9<1tcurюr CvoidJ 
1 

v!-(1; 
NI • ll&№CWSOR; 

-IX • Yicleo _.,Р89'11 
vicleoint () ; 

/ • ~--- Get current cu.rsor po!1t1on ---- •/ 
void curr cuzeor (int •х, int •у) 
( -

98(curaor о ; 
•х • _DL; 
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•у • _DH; 

/ • ---- H1de the cursor ---- • / 
vo1d h1decurso:- (vo1d) 
1 

qetcursor о; 
СН ;• HIDECURSOR; 

-АН • SE'l'CURSORTYPE; 
V1deo1nt () ; 

/ • ---- Unh1de the cur sor ---- • / 
vo1d unhidecur sor {v91dl 
1 

·qetcursor О ; 
СН , . - нIDE:CURSOR; 

- АН • SETCURSORTYPE; 
V ideo1nt 11 ; 

/• ---- Sa.ve °the cut r~пt cursor conf1qurdt1on ---- • 
vo1d savecursor (vo1d) 
1 

qetcur so:: (); 
curso r shape • СХ; 
cursorpos ·,., _DX; 

/ • ---- Restore the saved cursor con f19urat 1on ---
void restorecurs(\t ~vo1d) 
1 

v1deomooe t) ; 
DX • cursorpos; 
-АН • SEТCURSOR; 
- ВХ • •ndeo_page; 
vldeo1nt () ; 
set_cursor _ type(cursorshapel: 

t • - ---------- set the cursor type -------------- • / 
vo1d set_cursor_type(uns1qned tl 
1 

v ideorrode () ; 
АН • SE7CURSORTYPE; 

- ВХ • v ideo _page; 
Сх • t: 

Video1nt {1 ; 

ПРОГРАММА 3 

/ • ------------- mouse.h ------------- • / 

t 1 fndef MOUSE Н 
tdefine моusЕ:н 

Jde!ine l'IOUSE ОхЗЗ 

int mouse inst.alled {vo1d): 
int mouseБut tons (void) : 
vo1d qet mouseposit1on(lnt '"х, шt •yJ; 
vo1d зet-m.:iusepositicn{in:. х, int yl; 
vo1d shoW mo\.Osecursor (vo1dl: 
vo1Q hide - moi.:secursor (void); 
int buttori releases (vo1d1; 
votd interCept oouse (vo1d.); 
vo1d resto:-e OOuse 1vo1dl; 
vo1d resetrroUse lvoid); 

tde!1ne l~~tl:uttCP.0 (mo\Jsebuttonso•:i 
tdef1ne r1qhtbuttc~(I lmo\.isebuttons(l&21 
t de!1ne va1tfcп:x:.use о wh.:..:e (oousebuttuns О 1; 

tend1f 

ПРОГРд'ММд 4 

/ • ------------- mouse.c ------------- •/ 

l i nclude <stdio . h> 
finc lude <dos.h> 
linclude <stdl1b. h> 
1 include <strinq. h> 
f1nc lude "mouse.h" 

stat1c vo1d rr.c.usetint ml, 1nt rr.2,1nt m3.1nt m41 
1 

1 
1 

ОХ • m4; 
-СХ • m3; 
-вх - m2; 
-АХ • ml ; 
qeninteпupt (IOUSEI; 

/ • ---------- reset the mouse ---------- • / 
vo1d reset JIOuse (voidl 
1 -

r.юuse (0, О, О, 0}; 

/• ----- test to see if the rrouse driv~r is installed ----- • / 
int nюuse in:stal led (vo1a) 
1 -

unзiqned ·char far •mз; 
ms • Н1< FPlpeek(O, IOUSE•4•21, peeklO, ЮUSE•41) 1 
return (ms ~ - NULL " •ms !- Oxcf); 
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/ • ------ return true if mouse buttons are pressed ---- --- •/ 
int mousebuttons (vo i d ) 
1 

l nt Ьх • О; 
if ( mouse installedO ) 

roouse(з, o . o.o) ; 
Ьх • _ВХ ; 

1 
return Ьх & З; 

/ • ---------- return r.юuse coord1nates ---------- • / 
vo1d qet mousepositionfint • х, 1nt •у) 

1 -
l f (mouse_1nstal l ed ()) 

1nt mx, my; 
mouse(),0 , 0,0) ; 
m.x • СХ; 
my • -DX; 
•х • tn.x/8; 
• у • my/B; 

/ • -------- positi on t he mouse cursor -------- •/ 
voij set_mouseposн1on(1nt х , i nt yl 
1 

1 f lmouse installed ()) 
mousё14,Q,x•в , y•81; 

/ • ---- - - - -- display the rr.ouse cursor ---- --- - • / 
vo1d show mous@cur sor (void) 
1 -

if(roouse i nstalled() ) 
mousё11.o.o.01: 

t • --------- hide the mouse cursor ------- • / 
vo1d hide Jt'Юusecursor (void) 
1 -

i f (mouse instal led 1) ) 
mousё(2, 0,0,0J; 

/• return true if а mouse button has Ьееn released --- • / 
int button releases (void) 
( -

int ct " О ; 
l f (mouse insta l led t) ) 

mousё(б,0,0, GJ ; 
ct • _ЭХ; 

r-eturn ct; 

sta t1c int mx, my; 

/ • ----- iritercept the пюusе in case an interrupted proqram is using i t ---- "/ 
vo1d lntercept rr.ouse (vo1d) 
( -

i.f (mouse i nstalled() ) 
АХ • -3: 

9enint1Ctrupt (МOUSEJ; 
mx • СХ; 

my .• -DX; 
АХ - - 31; 

9eninterп.:pt (МOUSE); 

/ " restore the mouse t o the lnterrupted program ----- • / 
vo1d restore mouse (void) 
{ -

1 f (mouse installed ()) 
АХ --32; 
9eninteпupt (MOUSE); 
СХ " mx; 

- DX " ту; 
-АХ • 4; 

9en1nterrupt (~USE ) ; 

ПРОГРАММА 5 

/• --- ... ----- -- message . h ------------ • / 

1 1 fndef МESSAGES Н 
tdefine МESSG!\Es:н 

tdef ine МAXМESSAGES >О 

/ "' ------- -:- - event message codes ----------- •/ 
enum messages { 

START, 
SТОР , 
КЕ\'ВОАRD, 

RIGHT ВUТТОN , 

LЕП' BU'l'ТON, 
IOUSE IOVED, 
BUТТoN-RELEASED, 
CURREN'f IOUS.E CURSOR, 
IOUSE cURsoR, -
SНОМ IOuSE, 
HIDE- IOUSE, 
КE"fВ5ARD _ CURWR, 
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}; 

CVRREN'f КE'tВOARD CLJRSOR, 
VIDEO_Citм., -

РUТ VIDEORECТ , 

GET _ VIDEORECТ 

/" ---- - - - defines а screen recta.n9 le - - - --- "'/ 
typedef struct ( 

int Х, у, xl, yl; 
1 RЕСТ: 

/• ------ inteqer type for messaqe parameters ----- •/ 
typedef lnt PARN!; 

void post rтessa~ (en\ltl. messages, РАRАН , РЛММ) ; 
int send inessage (enum messaqes, РАМН, . РА:RАМ): 

•int d!spitch _~ssage (int (") (ei:tum messaqes, РАRАН, РАР.АН) ) : 
RЕСТ rect (int, int , int, int) : 

fendif 

ПРОГРАММА 6 

/"' --------- message.c~---------- •t 

Jinclude <stdlo.h> 
Hnclude <dos. h> 
tinclu~ <conio:h> 
linclude "mouse.h" 
linclude "keys.h" 
t include "messa.ge. h" 

static int rrouse_event (voidl; 

static int рх • -1, ру • -1; 
stat ic int mx, my; 
stat ic int first_dispatch - TRUE; 

static struct -msgs { 
enum messages msg; 
РАRАМ р\; 

PARN! р2; 
msg_ queue IМAXМESSAGES 1; 

static int qonctr; 
stati c .int qoffctr; 
static int (*1rproc) (enum messageз, int, int); 

/• ----- post а messcfqe and parameters to msg que:.ie ---- • / 
void post_rтessage (enum meзsaqes msq, РАRАМ pl, РАRАН р21 

·1 

msg queue{qonctrJ .rnsg - rnзg; 
msg::queue{qonctiJ . pl • p l; 
mзg queue { qonct r 1 . р2 - р2: 

if (++qonctr -- МAXМESSAGESI 
qonctr • О; 

/ • --------- clear the rnesзage queue --------- "'/ 
static void c lear queue {voidl 
1 -

рх • ру • -1; 
m.x - my - О;. 
first dispatch • TRUE; 
qonctr " qoffctr • О; 

/ * ------ col lect events into the message queue --- - - - - • / 
static int collect messages (void) 
1 -

/• ---- collect any unqueued messages ---- •/ 
enum messages event; 
if (first dispatch) ( 

first: dispatc·h • FALSE; 
reset mouse О ; 
shO'W fnousecursor О ; 
send:=rressage (START, О, 0); 

if ((event • mouse event ()) l• 0) 
post rressaqe (eVent, mx, my); 

if (keyhit (} 1 
post message (КЕУВОАRD, qetkey ( 1, 0); 

return q9ttctr ! - qonctr; 

int send _ :nessaqe (enwn messages msg, РАRАМ р1, РАRАМ р2) 
1 

int rtn - О; 
RЕСТ rc; 
i f (rrproc - NULL) 

retum - 1; 
if (mproc (msg, pl, р2)) 

swi tch (msg) f 
case SТОР; 

hide mousecursor ( ) ; 
сlеаё queue о: ..... 
f1'1'roc - • NULL; 
break; 

/ • ----- --- keyЬOarct messages ------- • / 
case КЕУ90АFФ CURSOR: 

unhidecurSor () ; 
cursor (pl, р2); 
break; 

case CURRENТ КE'tВOA.tm CURSOR: 
curr curSor ( (int •)pl, (int• )p2) : 
break; 

КонеЦ 
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/ • .,. _______ mouse r.ie ssages - - ----- - •/ 

case sнow ЮJSE: 
show mousecur sor () : 
break; 

case HIDE l"IOC.JSE: 
hнie rnousecursor (); 
break; 

case ЮJSE CURSOR: 
set inoUsepos1t1on(pl, р2); 
breik; 

casc CUR.Rf.Нi' МJUSE CIJR...._~R: 

qet_mousёpos1tlan ( t ln!:. •)pl, Co.nt • )p2J; 
btecl lt ; 

/ • ·--·------- vнieo messaqes ---··----· • / 
case VIDEO CНAJt.: 

qettex((pl•l, р2•1, p1tl , p2•i', HtnJ; 
rtn , " 255; 
break; 

case Р1Л VIDEOREC1': 
rc • -. (REC'!' ·1 р1; 
puttexttrc.x+l, r c .y• l , rc . xl+l, rc.~·1+1, (char •) р2); 
brcak; 

casc GET VIDEORECT' 
rc • - . iRECT •) pl ; 
9ettexttrc.x+l, rc.r·+l , rc . xl•l, rc.yl•l , lchar • ) р2); 
break.; 

default: 
brea}(; 

return ["tr.: 

/• ---- d1spatch tressaqes to the messag:e prcc :unction ---- •/ 
1nt d1spatch messaqe ( 

int 1•ms9J>roc) (enum messaqes msq,PМН. рl,РА.ММ p2J 1 
1 
~roc • msgproc; 
t • ------ dequeue the next message ----- • / 
.if (collect messaqesOJ ( 

struct msqs mq • msq_queue (qoffct r l; 
send rr.essaqe(mq.msq, mq.p1, rnq.p2J; 
iC ('++qoПctr ." l"AXНESS1.GES) 

qortcir • О; 

1! (nq.rм9 •• SТOPI 
r eturn rALSE; 

return iRtJE: 

/ " ---------- 9at her and interpr et mouse events -------- • / 
stat.ic int . rrouse event (void) 
i - ' 

qet rмuseposition l,mx, &m.y ) ; 
if (mx !• рх ; : ту ! а ру) 1 

рх • mx; 

ру • my; 
ret urn t«>USE _ t«>~t:D; 

) 

it (Ьutton releases О, 
return-&tn'ТON RELEASED; 

1! (riqhtbuttonO) 
return RICН1 Btrn'ON; 

•f ll•!iЬutton oT 
return LEF1 _Bt.rii'ON; 

ret.u:-n О; 

/ • ----------- na.ke а RЕ...."Т fro..il coordir.ates ---- ----- • / 
RЕСТ cectC1nt х, int у, int xl, int yl) 
1 

RЕСТ се: 

тс.х • х; 

се .у • у; 

rc.xl • xl; 
rc.yl • у!; 

rc:.urn rc; 

:. ПРОГРАММА 7". 
~ :.-'f" .... J • ·~~ 

/• --------------- - copyscrn.c -------------- •/ 
Jinclude <stdio.h> 
finclude <stdliЬ.h> 
linclude "keys. h" 
f1nclude •messaqe . h'"' 

stetic int messaqe_procfenl.l:'I messaqes, int, 1nt ); 
stat1c vo.id nellr hiqhliqht (RЕСТ); 
stat1·c void writesc r een fRECТ); 
stat1c void near setstart(int • , int, int); 
static void near forvardtint}; 
st.stic void near ьacltward (int) ; 

static void near upward(int); 
static void near downvardfint}; 
static void init_variables tvoid); 

static int curso rx, cur sory; 
stat1c int mousex, IТIOU5ey; 

static RЕСТ Ыk; 
static i nt kx • О , ky • О; 
static int рх • - 1, ру • -1; 

/ * Cursor position • / 
/• Мouse cursor pos1t1on • / 

stltic int mouse marki n9 - fALSE; 
sta tic int keyЬoard tмrkinq • rALSE; 
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stat ic int N r ked Ыосk • F~LSE; 
StAtlC flU: • fp; - . 

l ifde! TSR 
tdet1ne ma1n ts r_proqran 
t end1f 

/ • -------- -- enter here t o run screen qra.t>Ьer ·-- ------ • t 
VOld rмin (VO.ld) 

( 

!р • !open ("qr ah.dat", "><t"J; 
if (fp !• ~IULL) 1 

/" ----- event messaqe dispatch1nq loop --·· •/ 
мhileldispatch _messaq@Cm@ssaqeyroc)) 

fC'lOSe(fp) ; 

/ • --- - - ---- ~vent-driven messa9e process1n9 !wnction ------- •/ 
stat i c int messaqe_proc( 

enum messaqe messaqe, 
i nt paraml, 
int param2) 

i nt mx • paraml; 
int my "' param2; 
1nt lcey "' paraml; 

switch (r.iessageJ 
case S7ARТ: 
in1t vaпal::lles ( 1; 

/• mP,ssage •J 
/ • l st pdr.ameter • / 
/ • 2nd porameter " / 

post: messaqe (CVRRENI' _ КEYВOМD _ CURSOR, (РЛRЛЧ I 'cursorx, (РАRАМ) 'C'.JCsory) ; 
post_messaqe (КEYВOARD_CURSOR, О. 0}; 
post _ message (CURREН'I' _м:мJSE _ CURSOR, (РЛRАН) 'mousex, IPARAМI 6mousey}; 
post messaqe (IOJSE CURSOЯ, О, О1: 

- break; -
case КЕУВОАRD: 
switch (keyJ 

1 

case ПФ: 

1 f (kx < 79) ( 
i! lkeyЬCard mark.:.nql 

fo rward(ll; 
k.хн; 

Ьreak; 

case 9S: 
l f {kx l { 

i f ( keyЬoзrd mark in9) 
backward( l) ; 

--kx.; 

1 
break; 

case UP: 

lf {ky) 

1f fkeytюa.rd r".dr~~nql 
upward1Tt: 

··ky; 

break; 
case DN: 

i f Н:у < ?41 ! 
lf tkeytюard_~.arc:'iql 

d~wnward ( 11; 
] • kун; 

break; 
C<!se F2: 

~.Ot.se r.-~tkш9 • fALSE; 
~e:sta rt. (&k.eyЬoard r"',ar ~ang, ltx. ky,; 
bceak; -

casc ' \ r': 
post messaqe tSТCP , TRUE, 0 ); 
bre>d~; 

.:а~е ESC: 
p::JSl ~s5c1q~ 1$70F, fALSE., j j; 
brea"; 

send ~sscqc(КEYBOA.~ :тRSOR , ,...;.:, ky); 
break; -
case !..Е:'7 BU'!"i'ON: 

br cak; 

. , i:oouse_rr.ark1ng) 
рх = mx; 
ру "" my; 
k.eyhoard f!lд.rliang • r ALSt:; 
setsta rt (s.mouse_mackinq, mx, my); 

са se IOJSE IOV"'rJ): 

brea,;; 

if 1i;ouse mark1ng) 
lf (р'Х < /Т.Х) 

forward (r.t.X-px); 
lf lrnx < pxl 

Ьdckward 1px-mx): 
if {ру < rryl 

dolfflward lrny-py); 
l[ jrr,y < pyJ 

upward (py-r.iy) ; 
рх " mx ; 
ру , ту: 

case ВUТТОN RELF.ASED: 
oouse - markшg • FALSE: 
break; 

case RIGHT BIJ'I"I'ON: 
post - messaqe I SТOP , TRUE, 01; 
Ьreak; 
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c ase STOP: 
•• ( та г;~d Ы::сlо t 

h:qt.l 1ght (Ьl it ); 
~t lpa:-ar.'11) 

·•:-itesc r een ( rect (r:-.1n ~Ыk. . х , blk. x1'J, m1n (Ьl k. у, ь : ~.у: 1, 
nax(Ьlk .x, Ыk .x l ) , max lЫk у, Ыk . yllJJ; 

send _ ness.age (МOUSE _ CURSOR, mousex, :no usey ) ; 
send_messaqe IKEYВOA.J\D CURSOR, cursorx, cursory); 
.ю: varu1.Ыes(); 

:>r e ak; 
def a·Jlt : 

brea.k.; 

ret urn :RUE; 

------- se: the start of Ыосk mark 1no ------- • / 
stat ~с vo1d :-iear setst ar t f1nt •mar k.1 ng, ~nt х., lПt yl 
1 

:f \:1'.arked Ыock J 
h1gh:1qht 1Ьl k. ); /• :urn off o ld bl.uck • / 

narked b:oclt - F'ЛlSE; 

• mork.1 Пg ... " !RUE; 
bik. x l "' Ыk .х .,. х; / • set the corners of the new Ыосk • / 
t:!cyl " blk..J • ~· ; 
:t t•marJ(.lnч ; 

h1<;h::gh t (b: r.; ); / • turr. on the new bl ock • / 

1• -- - -- move the Ыосk rectangl e ~ orward one posн1on ----
sta: : с vo 1d near f 0Гo1a =d (1nt п1 

narite<! ь:осk " TRUE; 
w~ : le f n-- > OJ i 

lf I Ьl k.x < Ьlk.x l J 
~1gh ~ ight 1 :-ect (Ьl k. х, Ы k . у, Ыk. х, Ыk . yl 11; 

e:se 
t1ghl 1ght 1rect (Ыk.x · l . ЬН. . у, blk . x"l, ЫК . y l ~ 1; 

ы~.х ... ; 

1 · ---- move : !1е Ыосk. rectang~e Dack.ward ane pDsн:on ----- ~· 1 
stat1c vo1d near bacKwardllnt г.) 

m.эr k.e-d ь:осk. • TRUE; 
wh1 Ze (:-i-- > 0) i 

;.~ (Ьlit.x > Ыk .х1) 

:нqh:1ght ! : ее: ~t : it . x,Ыir.: . у , Ыk .х , Ыk .yl ) ) ; 
else 

!'Ш~h :1ql'1t trec t (Ьl k. . x 1, Ыk .у . Ыk.x-l,Ыk . yl l); 
--ь: k . х ; 

/ • ----- mov~ the ь:осk. rectanq ~e up one pos 1t1on ----- •1 
sta~ l:: vc:d r;ear ~p•ardl int nl 
1 

ma::-ked ь:.осk. "' TRUE; 
wtн le ln-- > JI 

,r !Ь:k . у > Ыk.у11 

tнgr-,r tqht (rect (Ы k.. х, b.k. . у , b ~k . xl. blk .. yl 1; 
else 

J",1q!': i iq ht (rec t 1t-:k х.t:Н: . у - 1, Ыk . xl, Ыk. у - :) ) : 

--ы.~"у; 

/ • ----- rr.ove t he Ыосk recta ngle down one posa1on ,:. ___ _ • 1 
static vo1d near downward(1nt nl 

:r.arked Ыосk .,, TRUE; 
wh1 le (г.-- > 0) 1 

i f (Ьlk .y < bB:.yl) 
hlghl1qht (rect (Ыk.. x,b:k . y,bl1t xl.bl.k.yJ 1; 

else · 
h1ghl •qht ( rect lb lk. x,blk .. у• 1, Ыit.:x l, Ыk..y•l)); 

Ыk. . у+"; 

1 · ---- - - wr1te the rectangle t a the f 1l e - ----- - • / 
зtat ic vo1d wr l tescr een !RЕСТ rc ) 
1 • 

int vx • r c .x; 
1nt vy • rc. y ; 
wh1le tvy ! • rc .y~•l) 1 

if (vx - • rc . xl•lJ 1 
f putc l ' \ n', fpl; 
•;;.: " r c .х; 
vy· •; 

' else 1 

fputc(send_messaqe tVIDEC_CНAR , vx , vyi, fp); 
',JX1'•; 

1 • - -- - - -- sнr.ple swap nacra - ---- - • / 
tdef1ne swap 1a,Ы ! 1nt s::::a;a=b;t>=-s; 1 

/ • - - --- - -- lnveгt the v1dea o f а def1ned recta.nq l~ ---- - - - • / 
stat : с vo :d near h 1qh l lght (REt! =c J 
1 

Lnt ·ь~, ·ьс , Ьflen ; 
lf ( rc .x > r c .xl) 

s wap(rc . x,rc .x :) : 
•f· ( rc.y > rc.y1) 
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s ;.;ap(rc.y, rc.ylJ ; 
Ьflen " l r c . yl-rc . y • l) • l rc.xl-rc . x•lJ • 2; 
: f ( (bf - rnal loc lbl len) J ~ "" NULLI 

send messaqe (H iDE t-IOUSE. О, OJ ; 
send- r.essage (GE:T VrDt:OR.F.CT, !Pд."W-!J & rc, (РАRдМ) bf ~ ; 
.a!"l; bl ; -
=>C.en • 2; 
·~ .:. le IЫ ler.-- 1 • 

· ь~>· ~ " ОхЛОО; 
se:i.C гessaqe tPIJT VIDEORECi, ( РдRд.М) '-rC, (PARAМJ Ь(); 

ser.::Ггessaoe(SHOW МOUSE. О , 01; 
~:"ее"ТЬ~) ; , -

/• ---- :~•~:a~;ze q:oЬd. l vаг 1а.Ыеs fo r later popup ---- • / 
stat1c •:'J:d : :-. ::. ·-:гr:аЫеs t"'онН 
1 -

mous~ r:-.0:- 1( ~:-.c • .oe:c 1oc.ard mar.<.1:"1q • FALSE; 
k.x .: :(у - b :k..x - ~~k. y ;- ь:k..xj - Ыk.yl • О ; 
РХ " РУ :, 
~'Juse_:1'..э.rk: ng • FA:.SE; 
k.eyboard_:мr.<.н:g " f;u..s:E; 
rnarked_Ыock , t Al.SE.; 

Конец 

факты 

О Фнрма Tiny Computers заявила, что ее спецналн
сты создалн семейство самых маленькнх в мире 

настольных (deskfop) ПК с размерами корпуса 

21Ох7Зх133 мм . Две модели этого семейства имеют 

следующие характеристики : 

ТС1 (младшая модель): центральный процессор 

V30 фирмы NEC с тактовой частотой 1 О МГц, опера
тивная память емкостью 640 Кбайт, однн дисковод 
для 3,5-дюймовых дисков емкостью 1,44 Мбайт; 
тез (старшая модель) : центральный процессор 

80286 с тактовой частотой 12 МГц, оперативная па

мять емкостью 1 Мбайт (может быть расширена до 
4 Мбайт), один дисковод АЛЯ 3,5-дюймовых дисков 
емкостью 1,44 Мбайт н жесткий диск емкостью 40 
Мбайт. 

Компьютеры снабжены модулятором, позволяю

щим подключать к ннм как стандартный монитор, 

так и цветной телевизор снстемы PAL. 

О Немецкая фирма Neos lnternational Compufer 
Products выпустила универсальное устройство ввода 
Neos 1-Beam для компьютеров семейства Macintosh. 
Это устройство можно использовать как ощнческую 

"мышь", ручной сканер (300 точек/дюйм) н цифро
ватель. Устройство позволяет обрабать1вать изобра

жения формата АО (84х1 20 см). Цена 2500 марок 
ФРГ . 

О Фнрма Mouse Systems выпустнла очень легкую и 
мнннатюрную оптическую "мышь" Little Mouse/PC, 
которая позволяет работать со в 100 раз более 
высокой точностью, чем аналогичные устройства, 

основанные на механических принципах. Использо

вание оптической технолоrни позволило избавиться 

в этом устройстве от движущнхся частей и повысить 

таким образом его надежность. 
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коnилкА оnытА -
Новый взгляд 

на ТSR-программы 

В предыдущей статье (см. с. 48-55), мы 
обсуждали событийно-управляемое про

граммирование на языке С и написали 

небольшую программу, которая позволя

ет использовать клавиатуру и "мышь" 

для записи в виде файла состояния эк

рана в текстовом режиме. Эта програм

ма может пригодиться для формиро

вания документации. Вы можете "выре

зать" на экране прямоугольную область, 

записать ее содержимое на диск и после 

этого обработать это содержимое с по

мощью редактора текста. Затем Вы мо

жете вывести его на печатающее уст

ройство или включить в текстовый 

файл. 

Созданная программа запускается из 

командной строки DOS, что ограничива
ет область ее применения. Часто бывает 
нужно получить "мгновенные снимки" 

(snapshots on-the-fly) состояния экрана в 
процессе выполнения документируемой 

программы . Большинство программ не 

обеспечивают сохранения состояния эк

рана при выходе из них в DOS, а если 
и обеспечивают, то часть экрана будет 

занята командной строкой DOS, в ре

зультате чего, возможно, будет вытесне

на та его часть, которая Вам нужна. 

Кроме того, надоедает возня с перехода

ми из DOS в программу и обратно, 

поэтому для "вырезания" требующейся 

области экрана программа копирования 

должна быть резидентной. 

Мы рассмотрим, как превратить про

грамму, запускаемую из командной 

строки, в программу, остающуюся рези

дентной после завершения (TSR -
Terminate and Stay Resident). О ТSR
программах написано множество книг и 

журнальных статей. Я сам писал на эту 

тему в трех книгах и снова обращаюсь 

к ней, поскольку хочу завершить про

грамму, приведенную в предыдущей 

статье, а также потому, что было бы 

нечестно обрушить на Вас лавину кодов 

без всяких объяснений. 

© Dr. Dobl>"s Joumal, April 1991. 
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Э. Ст и вен з 

ТSR-программы 

существуют, 

посколысу разработчики DOS 

не догадались предусмотреть 

простейшего механизма 

переключения 

.между задачами, 

одновременно 

находящимися в памяти. 

ч•• 

ТSR-программы - это уродцы. Они 

существуют, поскольку разработчики 
DOS не догадались предусмотреть про
стейшего механизма переключения 

между задачами, одновременно находя

щимися в памяти, - не многозадачности, 

а простого переключения между задача

ми. ТSR-программы стали возможны, 

поскольку тем же самым разработчикам 
потребовалось "пристегнуть" спулер 

к однопользовательской однозадачной 

DOS. Они сделали в DOS определенные 
вставки, которые позволили спулеру ра

ботать в фоновом разделе таким обра -
зом, чтобы это не мешало выполнению 

основной задачи . Они не опубликовали 

подробностей об этих вставках, вероят

но, из-за того, что этот способ и нена

дежный, и некрасивый. Другие про

граммисты разобрались с кодом спулера 

и создали "всплывающие" утилиты, по

добные входящим в состав пакета Side
Кick. В конце концов эта технология 

стала общеупотребительной, и ТSR-про

граммы расцвели пышным цветом . 

Между прочим, Вы можете использовать 

операцию Paste подпрограммы Notepad 
пакета SideКick для выполнения той же 

задачи, которую выполняет учебная про

грамма копирования содержимого экра

на, за исключением того, что в пакете 

SideKick нельзя использовать "мышь" 
для "вырезания" нужной части экрана. 

Теперь в двух словах о том, как рабо

тают "всплывающие" ТSR-программы. 

Вы можете их запустить из командной 

строки DOS. Они связываются с опре
деленными векторами прерываний и ис

пользуют специальный вызов DOS для 
завершения программы без освобожде

ния занимаемой памяти. Отсюда и на

звание "резидентная после заверше

ния". Когда Вы выполняете другие про

граммы, DOS загружает их в память 
после ТSR-программы. Если Вы нажи
маете "горячую" клавишу ТSR-проrрам

мы, то программа обработки прерыва

ния (которую сама ТSR-программа под

ключила к вектору прерываний от кла

виатуры) воспринимает нажатие этой 

клавиши и выполняет определенные 

действия, вызывающие "всплытие" 

ТSR-программы . 

ТSR-программа, содержащая обраще

ния к DOS, не может быть вызвана в 
произвольный момент времени. DOS не 
всегда в состоянии осуществить надле

жащие действия. Если Вы прерываете 

выполнение программы в процессе об
ращения к DOS и запускаете другую 
программу, которая сама обраiцается к 
DOS, то DOS терпит крах, поэтому ТSR
программа должна установить индика

тор, свидетельствующий о ее желании 

"всплыть", и затем ждать, пока DOS не 
даст "добро". DOS осуществляет это дву
мя способами. Она формирует нечто, 

называемое признаком INDOS, - инди

катор того, что DOS работает и ее работа 
не может· быть прервана. До тех пор, 

пока признак INDOS уст.ановлен, нельзя 

переключаться на другую программу, 

обращающуюся к DOS. Хитрость состо
ит в том, что для ввода с клавиатуры 

программа COMMAND.COM обращает
ся к DOS. Пока на экран выведен запрос 
ввода команды, DOS функционирует и 
признак INDOS установлен. Если бы 
признак INDOS давал единственный 

способ для прерывания работы DOS, то 
в ситуации, когда на экран выведен 

запрос ввода команды, никакое "всnлы-
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тие" не было бы возможно. Чтобы обойти 

эту западню, в DOS изобретено другое 
уродство. Пока DOS "циклится" в ожи
;щнии ввода с клавиатуры, периодиче

ски производятся действия, обеспечи

вающие возмож1юсть прервать работу 

DOS. Когда клавиша нажата, DOS вы
полняет прерывание Ох28. ТSR-про

грамма подключается к подпрограмме 

обработки прерывания INT 28 и при 
вы полнении последней определяет, что 

-"fожет "всплыть". 

Обобщим сказанное: ТSR-программа 

подключается к подпрограмме обработ

ки прерывания от клавиатуры для отсле

живания нажатия "горячей" клавиши, к 

подпрограмме обработки прерывания 

JNT 28, чтобы определить, когда DOS 
разрешает запуск, и к подпрограмме 

обработки прерывания от таймера для 

наблюдения за всем остальным. Когда ее 

подпрограмма обработки прерывания от 

клавиатуры обнаруживает, что Вы на

жали "горячую" клавишу, она устанав

.1ивает признак, свидетельствующий об 

этом. Когда выполняется подпрограмма 

обработки прерывания от таймера ( 18,2 
раза в секунду), она следит за призна

ком "горячего" пуска. Если признак 

"горячего" пуска установлен, а признак 

INDOS - нет, то подпрограмма обработ

ки прерывания от таймера запускает 

ТSR-программу. Если при выполнении 

подпрограммы обработки прерывания 

INT 28 обнаруживается, что установлен 
признак "горячего" пуска, то уже 

эта подпрограмма запускает ТSR-про

грамму. 

Перед "всплытием" ТSR-программа 

должна переключить контекст прерыва

емой программы на свой. В настоящей 

многозадачtюй среде сама операционная 

система заботится о переключении кон

текста между задачами. В уродливом 

мире ТSR-программ каждая резидент

ная программа должна делать это само

стоятелыю . Одна из причин того, что 

ситуация с ТSR-программами является 

ненадежной, связана с существованием 

различных способов для переключения 

контекста; не все программы делают это 

одинаково, и не кажд11я программа 

выпот1яет при этом все необходимые 

.:~ействия. Что я вкладываю в понятие 

переключения контекста? Чтобы пере

ключить контекст, необходимо заменить 

стек прерываемой программы на стек 

ТSR-программы, исхитриться заставить 

DOS считать ТSR-программу своей 

единственной задачей, переключив ее 

указатель на префикс сегмента (PSP) 
запускаемой программы, заменить об

.1асть обмеt1а с диском (DTA) прерыва
емой лро1·раммы на соответствующую 

DТА-область ТSR-программы, времен

но избавиться от реакции DOS в случае 
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критической ошибки и нажатия пользо

вателем комбинаций клавиш Ctrl-Break 
и Ctrl-C; если ТSR-программа собира
ется использовать "мышь", то следует 

сохраt1ить текущий контекст "мыши" -
ведь прерываемая программа также мо

жет ее использовать. 

В зависимости от того, что делает 

ТSR-программа, Вам может понадобить

ся также управлять режимом работы 

экрана. Если ТSR-программа настолько 

гибка, что может определить текущий 

режим работы экрана и функциониро

вать в этом режиме, то Вам не нужно 

менять контекст экрана. Однако, если 

ТSR-программа может, например, рабо

тать только в текстовом режиме, Вам 

придется запомнить текущий режим и, 

может быть, содержимое видеопамяти и 

изменить режим работы экрана на тот, 

который нужен ТSR-программе. В слу

чае про1·раммы копирования содержи

мого экрана можно об этом не 

беспокоиться, поскольку она копирует 

только состояние экрана в текстовом 

режиме, и мы вправе рассчитывать, что 

Вы станете запускать ее только в этом 

режиме. Манипулирование режимами 

работы экрана на ПК - непростое дело. 

Если прерываемая программа назначает 

режим в результате непосредственной 

адресации управляющих регистров ви

деотерминала, Вы можете оказаться не 

в состоянии определить текущий режим, 

тем более его сохранить, а затем снова 

на него переключиться. 

После того как Вы выполните все дей

ствия по переключению контекста, мо

жете запускать ТSR-программу. ТSR

программа, которая выполняется при 

нулевом признаке INDOS, может выпол
нять почти все вызовы DOS. ТSR-про

грамма, которая выполняется по пре

рыванию INT 28, может выполнять 

большинство вызовов DOS, следующих 
за функцией ОхОс. Функции от О до ОхОс 

являются функциями обслу'живания эк
рана и клавиатуры, и для них сущест

вует опасность краха. Но не волнуйтесь~ 
Эти функции так себя ведут и имеют 

такую производительность, что боль

шинством ТSR-программ не использу

ются. Большинство ТSR-программ для 

ввода с клавиатуры используют BIOS, а 
отображение на экран осуществляют пу

тем прямой записи в видеопамять. ТSR

программам следует также избегать 

обращений к DOS для распределения 
памяти или запуска других программ с 

помощью функции ЕХЕС этой операци

онной системы. 

После завершения работы. ТSR-про

грамма должна восстановить контекст, 

т.е. привести его в то состояние, в кото

ром он был перед "всплытием" програм

мы. Заметим , что программа, описанная 

в данной и предыдущей статьях, будет 

корректно выполняться как ТSR-про

грамма только для версий DOS, начиная 
с 3 .0. Функции, с помощью которых 

получают доступ и формируют префикс 

PSP, в ранних версиях DOS надлежа-

О Английский журнал РС USER регулярно публикует "двадцатку" луч
ших пакетов программ . Предлагаем вниманию читателей таблицу, 
состав-ленную нынешней осенью. 

Место Название пакета· Фирма-поставщик Тип пакета 

1 WordPerfect 5.1 WordPerfect Текстовый процессор 

2 Lotus 1-2-3 Rel 3. 1 Lotus Электронная таблица 

3 SuperCalc 5 Computer Assoclates Электронная таблица 

4 Word for Windows Microsoft Текстовый процессор 

5 QEMM 386 Quarterdeck Утилита 

б Excel 3.0 Microsoft Электронная таблица 

7 Lotus 1-2-3 Rel 2.2 Lotus Электронная таблица 

8 Xtree Pro Gold Executive Systems Утилита 

9 Lotus 1-2-3 Rel 2.3 Lotus Электронная таблица 
10 РС Tools Deluxe б Central Polnt Software Утилита 

11 Norton Utllltles 5 Symantec Утилита 

12 MS-Works DOS Microsoft Интегрированный пакет 

13 Freelance 4.0 Lotus Графический пакет 

14 MS-Word 4 Мае Microsoft Текстовый процессор 

15 WordStarб WordStar Текстовый процессор 

16 Lapllпk РС Travellng Software Коммуникационный пакет 

17 Dlsplay Wrlte 4 JBM Текстовый процессор 

18 dBase JV 1.1 Ashton-Tate База данных 

19 Smartware 11 lnformlx Интегрированный пакет 

20 DataEase 4.2 Sapphire База данных 
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щим образом не работают. Для исполь
зования PSP в DOS версии 2.0 сущест
вует ряд изощренных 11риемов, которые 

описаны в литературе, приведенной в 

конце этоrо раздела. 

Приведенная на с. 59 программа пред
ставляет собой драйвер tsr.c, который 
превращает обычные программы в ТSR
программы. Драйвер использует некото

рые расширения TurЬo С лля чтения и 
записи регистров и выполнения преры

ваний. В других компиляторах для вы

пош1сния этих нестандартных операций 
предусмотрены иные способы, поэтому, 

если Вы используете не Turbo С, то Вам 
придется преобразовать коды драйвера, 
относящиеся к аппаратной части, в со

ответствии с соглашениями, принятыми 

в Вашем компиляторе. В большинстве 
компиляторов нет аналога псевдорегист

рам сегмента стека и указателя стека, 

которые имеются в TurЬo С, поэтому 
Вам может потребоваться наll'исать на 
языке ассемблера подпрограмму для 
чтения и изменения значений регистров 

SS и SP. В большинстве компиляторов 
для ПК имеется набор функций для 

обслуживания прерывания iпt86, ис

пользующих структуры REGS и SREGS, 
и во всех они реализованы сходным 

образом, так что эта часть преобразова
ния нс вызовет затруднений. 

Вы можете применять данный драйвер 
для создания других ТSR-программ из 

обычных программ на языке С, если эти 
программы не используют вызовов DOS 
для ввода-вывода с клавиатуры. Три 
оператора описания в начале програм

мы (см. с.59) связывают драйвер с ТSR

программой. Символические имена 

KEYMASK и SCANCODE определяют 
"rорячую" клавишу, а tsr _program опре
деляет имя 11риклад1юй функции, кото
рую вызывает драйвер в момент 

t~ажатия пользователем "горячей" кла
виши . В щ1111юм примере лля "горячей" 
клавиши используются скан-код 52 и 
маска 8. Эти значения соответствуют 

комбинации кJ1авиш Аlt-"точка". 

Драйвер ТSR-проrрамм управляет всем 
их "хозяйством": и "всплытием'', и тем, 
как производить сменУ, контекста между 

выполняющейся программой и ТSR
программой. Этот драйвер включает в 
себя главную функцию программы, ко
торую он поддерживает. Чтобы програм
ма не стала ТSR-программой, для нее 

нужно предусмотреть собственную глав
ную функцию, которая либо вызывает 

функцию tsr _program, либо сама ею яв
ляется. Фактически это простейший 
путь для отладки ТSR-проrраммы. По
скольку в таком виде она является 

обычной программой DOS, Вы можете 
отлаживать ее с помощью отладчика 

программ на исходном языке и компо-
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есть 

и будут 

объектами, 

несущими 

опасность. 

новать с драйвером ТSR-программ уже 
после тоrо, как программа заработает 

должным образом. В предыдущей статье 
в программу был включен условный опе
ратор стадии компиляции. Если Вы оп

ределите это глобальное имя на ста
дии компиляции, то в программе будет 
изменено имя ее главной функции на 
tsr program - имя функции, которая 
вы;-ывается драйвером для запуска ТSR
программы. 

Есть еще МНОГО ТОГО, что стоило бы 
знать о ТSR-программах. Дополнитель
ную информ!!.цию Вы можете получить 
из книг, которые l)еречислены ниже, а 

может быть, Вы решите, что знаете уже 
достаточно и будете использовать драй
веры, подобные описанному в этой 
статье. Правда, описанный здесь драй
вер не является вполне законченным. Вы 
не сможете использовать его с коммер

ческими ТSR-программами, поскольку 
он не может работать под управлением 
DOS 2.0 и будет выводить на экран 
нсизВ'Сст1ю что, если Вы вздумаете его 
запустить в графическом режиме. В ли
тературе описан ряд других драйверов, 

в том числе и часть из моих собствен
ных, где предусмотрено, как обойти 

некоторые из указанных здесь ограниче

ний. Имеются коммерческие библиоте
ки, которые обеспечат управление Ва
шими ТSR-программами. Лучшим вы

бором является бесплатно распростра
няемый пакет TesSeRact, который может 
управлять большинством ТSR-программ 

в присутствии большей части осталь
ных. Вы можете получить пакет 
TcsSeRact через многие сервисные 
центры или же заказать у фирмы 
Innovative Data Coлcepts по телефону 
215-443-9705. Можно раздобыть также и 
исходные коды. (Я бы использовал этот 
пакет намного чаще, если бы было про
ще набирать его название.) 

Список литературы 
по ТSR-проrраммам 

Вот список книг, в которых описывается 
механизм функционирования TSR-пpo-

грамм или обсуждаются вопросы их на
писания: 

• Stevens А. Extending TurЬo С Professional. -
MIS Press, 1989 

• Microsoft Mouse Programmer's Reference. -
Microsoft Press, 1989 

• The Waite Gгoupe. MS-DOS Developer's 
Guide, 2nd Edition. - Howard W. Sams, 
1989 

• Duncan R. et al. The MS-DOS Encyclopedia 
- Microsoft Press, 1988 

• Tischer М. РС System Programming for 
Developers. - AЬacus, 1989 

• У ouлg М. J. Perfonnance Programming 
Undcr MS-DOS. - SуЬех, 1987 

• Wiltoл R. Programmer's Guide to РС & PS/2 
Video Systems. - Microsoft Press, 1987 

Заключение 

Теперь, после тоrо как· я написал и даже 
опубликовал ТSR-программу, я r.ынуж
ден пойти на попятный и сказать, что, 
с моей точки зрения, ТSR-программы 

есть и будут объектами, несущими опас
ность. Сначала оправданием их сущест
вования было т.о обстоятельство, что на 
ПК не обеспечивалась многозадачность. 
Здравый смысл заставляет склоняться к 
мысли о том, что, поскольку существуют 

мириады добрых старых ПК на базе 
микропроцессора 8088 с их жалкими 
640 Кбайтами памяти, мы обязаны про
должать разрабатывать для них про
граммное обеспечение. 

Зачем? Можно приобрести микропро
цессор 386 с огромной памятью за сум
му, много меньшую той, которую 
приходилось платить в 1981 г. за ПК с 
64 Кбайтами памяти и без жесткого 
диска. 

Скажем прямо: "Остается либо ис
пользовать программное старье, либо 
раскошелиться и купить современную 

технику". В настоящее время в многоза
дачных средах, таких, как Windows или 
DesqYiew, шутя решаются щекотливые 
проблемы ТSR-программ для тех, кто 
согласен использовать современное обо
рудование. Напишите программу, какую 
захотите. Забудьте о прерывании INT 
28, признаке INDOS, фатальных ошиб
ках, обработчиках прерываний, пере
ключении контекста и всей этой чепухе. 
Запустите эту программу под управле
нием DesqYiew и вызывайте ее на выпол
нение, когда вздумается. А если Вы 

запустили ее, когда программа передачи 

данных занята пересылкой по линии 

связи большого файла, что тогда? Все 
будет как надо. А если кто-то из консер
ваторов не может жить без Вашей потря

сающей новой программы, но при этом 
не хочет отказаться от старья, напомни

те ему, что существует командная строка 

DOS. 
В результате, я решил больше никогда 

не связываться с ТSR-программами. 

ЖУРНАЛ д·РА ДОББА З/1991 



ПРОГРАММА 

/ • -------.-- tsr .с --------- • / 

/ ' 
• /А Terminate-~d S~ay Resident IТSR) engi~e 

l i nc1ude <doS.h> 
finclude <Std:ib.h> 
finclude <Stdio.h> 
linclude ·mouse.h'" 
• i nclude •keyS.h· 

void csr_proqramlvoid); 

tdefine КЕУМАSК 8 
ldef ine SCANCODE 5~ 

extern unsiqned _stklen = 1024; 
extern uns iqned _hee1plen = 8192 ; 

•/• ------- the interrupt function registers 
typedcf struct 1 • 

in~: Ьр, di, si , ds,es, dx, сХ, Ьх, ах, ip, cs, fl: 
) !RECS: 

1• --- vectors ---- • ; 
ldefine DISK Ох!) 
ldefi ne C'ГRLBRK Ох\Ь 
idefine !NТ28 Ох28 

ldefine СR\Т Ох24 
lde(ine CТRl..C Q)l.23 
•define T!MER 8 
idefine КУВЮ 9 
odc(ine OOS Ох21 

unsi9ned h~gh.т.emory; 

1• ------ interrupt vector chains • t 
static void 11r.terrupt •oldt imerl fvoid1; 
stat ic void ( 1nterrupt •o1d28) lvo1d }; 
scatic vo1d 11nt~rru;>t •oldkЫ lvoidJ; 
sta tic void 1 tnte:rupt •olddiskJ (void); 

1· --···- iSRs for the TSR ------ - . , 
stat ic void i ntcrrupt newt :r.ier(voidJ; 
static vo1d 1nterrupt new28(void); 
static void i nterrupt newdisk(!REGS); 
static void inteпupt ricwkьtvoidl; 

static ~oid' i:1teпupt newcri t (IRF.GSt; 
scatic vOid interrupt newbrca.k(void) ; 

•1 

st.atic unsi9ned sizeprogram; 1• TSR's pr09ram size • 1 
uns i 9ned dosseqmnt; t• OOS segment address •/ 
unsioned dosЬusy; 1• offset со InOOS flag • / 
static int diskflag; t• Disk BIOS Ьusy flaq • / 
unsi9ned mcЬs&;; 1• .sddress of lst 00~ mcb •/" 
static cMr f.sr •mydt.s; t• TSR'S DТА • / 

int hot«eyhlt • F'ALSE: 
int tsrss; t • TSR's stack segment • 1 
int tsrsp; 1• ТSR's stack pointer • / 

1• -------- --·-- ,context for the popup ---------------- • / 
unsiqned intpsp; / • Interrupted PSP aiddress • / 
int runnino; 1• TSR running indicator •1 
char !a r •intdto: 1• inte:rrupted DТА • / 
unsigned intsp; / • stack painter • / 
unsiqned intss; / • stack segment • / 
unsiqn@d ctrl_.Ьreak; t• Ctrl-Break setting • / 
void (interrupt •o1dcrit 11void); · 
void ( interrupt •oldЬreak ) {voidl; 
,vo~d ( interrupt •oldctrlc) (voidl; 

1• ------- local pr ototypes -------- • 1 
sta.tic· void residcnt _psp(void); 
static void interrupted_psp(voidJ: 
static void popup(voidl; 

void rмin(voidl 
[ 

unsigned es, Ьх; 
1• -·-------· compute memory parameters ------------ • / 
hi9hmetrory = _ss • 11_sP • 256> / 161, 
1• ·----- get address o f OOS Ьusy flag ·--- • / 
fl • Ох34: . 
9eninterrupt IOOS); 
dosseqmnt • _es; 
dosЬusy = _8Х; 
1• -- -- 9et the seg addr of lst oos МС9 ---- • 1 
fl • OxS2 : 
9eninterrupt (OOS); 
es : _ES; 
Ьх = _ВХ: 
mcЬseg = peek{es, Ьх-2): 
1• ----- get addre ss of resident program•s dta ---- · • / 
mydt• = getdt• () : 
1• ------------ prepare (or residence --- - - ------- •/ 
tsrss = _SS; 
tsrsp = _SP: 
oldt imer = getvect {'ГIМЕR); 
old28 : 9etve..it { INТ281; 
oldJc.Ь z getvect (KYВRD); 
olddiak = 9etvect ID!SK); 

1• ----- attach vectors to resident p:roqram ----- •/ 
set vect 1 KYВRD, newkbl ; 

aetvect (DISK, newdisk); 
1etvect (TIМER. newt imert; 
1• ------ c~te program s i ze - -- ---- • 1 
aizepr09ram = .highmem::>ry - _psp + 1; 
/• ----- terndnate and stay resident ---- --- • t 
_ох ::11 вl zeprogr4m: 
J.X • Ох3100; 
9oninterrupt iOOS): 

:хУРНАЛ Д-РАДОББА З/1991 

static void interrupt newЬreak(voidl 
[ 

return; 

cr1tical error ISR -------- -- • / 
static vcid interrupt newcrit(IREGS ir) 

i r . ах : С; 1• ignore critical errors • 1 

------ з:оs d~sk functions ISR ------- • 1 
s:at1c ·:01d ir:te:-!'"'..Ipt newdisk(IREGS i r l 
[ 

disk~ la9 · · : 
(•oidd:.siic. 
ir.a.x =_АХ; 
ir .сх = _СХ; 
ir .dx = _ах: 

~~ :~~ : =~~ 
н. f~ : -~~GS; 
--disk~lag ; 

1· for the reqister rcturns • t 

1· --· -- XeyOOa.rd :sR - --- -- . , 
static void in:erг..ipt r.ewkb{vo id J 
( 

St4t ic u.."'!:si9ned c!'>.ar кЬvа 1; 

kь-"а~ "' :r.;юr~b Ох601; 
if (!ho:.keyh.t &.& !:-unning) 

i~ рее<ЬСО. Ох411) ' Oxf! == KEYКASKI 
: ~ SCl-SCOJE = = kЬva !) [ 

~.о: <ey!'::~t = TRUE; 
• --- reset the 1<:eyЬoard ··-- • / 

<Ь·"а: = 1nportЫOxбl ): 
01;:po<tb(Ox6!, kЬval ; Ох80): 

°":оо<tЫОхбl. kЬval ): 
cu:Portb Сх20. Ох201; 
~e:..irn; 

t • ----- t1rne: ISR · ----- • J 
stat ic void ir.teпupt o.e ... t 1mer tvoidl 
[ 

(•oldtimer l 11 ; 
if (hotkeyhit && ( peekЫdosseg!Т'Jlt . dosЬUsy ) 01 && 

!diskf lag) 
popup{ ) ; 

/• ----- Ох28 ISR - ' / 
static void interrupt new28(vo1d) 
( 

l 'old28) () : 
it (hotkeyhitl 

popupl); 

/• ------ switch psp context (rom intcпupted to TSR ----- . , 
static void resident_psp(void) 
( 

intpsp = getpsp( 1; 
_1\Н = OxSO: 
_вх = _psp; 
geninterl-upt (OOSI: 

1 • ---- switch psp cont ext from ТSR t o i nt errupted • • 1 
s t at ic void interrupted,J>sp (void) 
[ 

_вх = intpsp; 
1\Н = Ох50: 

oeninterrupt (()()$); 

1• ---- -- execute the resident pr09rМ1 ------- ' 1 
st4tic void popup{voidl 
( 

ruмing = TRUE; 
hotkeyhi t = FALSE: 
intsp = _SP; 
intss = SS; 
_SP = ts'Гsp; 
_ss = tsrss; 
oldcrit = getvect (CRIT); / • 
oldЬreak = getvecr (C1'RLBRJ<); 
oldct:rlc = getvect (CТRLCI; 
set vect (CRIT, newcrit); 
setvect {CТRLВRX. newЬreak\; 

redirect critical err ' / 

setvect (CТRLC. newЬreakl; 
ctrl_ьreak = getcbrk 1) : 
setcbrkiO) : 

1• get ctrl break seLtin9 • 1 
1• turn off ctrl break ", 

intdta :::. qetdta () ; 
setdta (mydta); 
resident_psp 1); 
intercept,JDOUse (); 

, . oet i nter rupted dt a 
1• set resident dta 
/ • 5"'АР psps 
1• intercept the mouse 

1 • ··---- save the video cursor confi9ura:.ion -----·- • 1 

s~ecursor 1) : 
nonмlC'Ursor lJ; 

unhidecursor 1); 

еn.<ЫеО ; 

~~~1~~~~1); ,. ca il thc ':'SR С pr09r"::n • 1 

~;s~~;~~:~~~~~ the vidcc» cursor conf 1gurat 1on - ---· 

restore_mouse 11 ; restore the mousc • / 
interrupted.J>spl 1; reset i nterrupted psp • / 
setдta (intdta) ; · • reset interrupt&d dta • 1 
setvectfCRii. o1dcril) : 1 ' rese t c r itical error • 1 

setvect ~CТRLBRK. oldЬreak 1; 
setvectiCТRLC, oldctrlci: 
sctcbrkl ctrl_br~ak) ; 1 • rese t ctrl break • 1 
disaЬlel 1; 
_SP = ir1tsp; i • reset i nterrupt ed stack• / 
_ss = intss; 
runn1nq = FALSE: rese t se:r.aphore • / 

., 
' / ., ., 

Конец 
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КОПИЛКА ОПЫТА -
Скорее всего, 

Вы пока не вполне знаете, 

что означает параметр FILES 
в файле CONFIG.SYS ... 

Это неудивительно, если даже в таком 
грамотно составленном справочнике, 

как "ТЕСН HELP", информации об 
этом параметре не хватает. Естественно, 
что в отечественной литературе тем бо

лее вряд ли удастся отыскать его прием

лемое толкование. 

Учитывая, что мы еще на долгие вре

мена "повязаны" с компьютерами се

мейства IBM РС, а значит и с MS-DOS 
и что подобная информация достается 
нашему программисту с великим тру

дом, надеюсь, что изложенный ниже 

материал будет полезен многим другим 
программистам, которым не придется 

в подобной ситуации тратить недели 

на исследование столь малозначимого 

предмета. 

Итак, параметр FILES влияет на опе
рации системы стандартного ввода-вы

вода, осуществляемые через каналы 

доступа к данным (HANDLER). Чаще 
всего оп описывается фразой примерно 

следующего содержания: "Это макси

мальное число одновременно открытых 

файлов в системе". Формально верно, 
однако такое определение позволяет 

предполагать, что для любой отдельно 

взятой задачи доступны все в настоя

щее время свободные описатели фай

лов... и очень сильно заблуждаться. 

Каким бы большим ни было значение 
параметра FILES, на самом деле 

текущая задача никогда не сможет 

открыть более 20 таких файлов, пять 

из которых к тому же являются зарезер

вированными и открываются всегда 

(поэтому для задачи остается лишь 

15 HANDLER'oв). Это ограничение 
можно обойти не совсем корректным 

путем (а чего в этой операционной 
системе можно добиться корректно?), 
который станет очевидным после рас

смотрения структуры таблиц MS-DOS, 
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связанных с обеспечением стандартного ввода-вывода. Кстати, именно этим путем 
пошли разработчики СУБД FoxBase. 
Все начинается с известной (в узком кругу) функции MS-DOS под номером 52Н, 

которая "портит" регистры ES и ВХ. Она возвращает по адресу ES:BX блок 
параметров операционной системы (описание функции 52Н заимствовано из 
справочника "ТЕСН HELP"): 

Смещение Длина - -----. 
ES:[BX-2] - сегментный адрес первого блока уп
равления памятью (Memory Coпtrol Block - МСВ); 

1-С_м_е_щ.._е_н_и_е1--С-е_г_м_е_н_т--. адрес первого блока параметров диска (Dlsk 
.____...__ _ __...__~----< Parameteг Block- DPB); 

-2Н 2 

-юн 4 

+4Н 4 

+8Н 4 

-ЮсН 4 

+10Н 

+12Н 

+16Н 

+1аН 

+1еН 

+20Н 

+21Н 

2 

4 

4 

4 

2 

baseMCB 

Смещение Сегмент адрес первой таблицы файлов (то, что нас интере
l----'---4-- --'-----4 сует); 
Смещение Сегмент .____..._ _ _...__~----- адрес заголовка драйвера устройства CLOCK; 

Смещение Сегмент адрес заголовка драйвера устройства CON; 

maxSect максимальный размер сектора для блочных уст-
1---'---+------. ройств; 
Смещение Сегмент адрес заголовка буферов ввода-вывода; 
l----'---4----'-----4 

Смещение Сегмент адрес списка текущих каталогов всех дисков; 

адрес таблицы файлов ввода-вывода через блок 
.... с_м_е'-щ_,_е_н_и_е--1--С_е_гм.~...е_н_т_. управления файлом (Flle Сопtгоl Block - FCB); 

размер таблицы файлов (ввод-вывод через FCB); 

drlveCnt - число дисководов в системе; 

lastDrlve - соответствует значению LASTDRIVE в файле 
CONF IG.SYS. 

Таким образом, по адресу со смещением +4 расположен "длинный" адрес первого 
элемента списка таблиц открытых файлов. Каждый такой элемент имеет следую
щую незамысловатую структуру: 

Смещение Длина 

-юн 

+4Н 

+бН 

4 

2 

Смещение / адрес следующего элемента 
Сегмент списка смещение равно ffffH) 

списка (в конце 

number / число описателей открытых файл ов в этой таблице; 

Описатель файла ..... 

Описатель файла ..... 

1 Описатель файла ..... 
1 1 1 1 

В системах MS-DOS З.ЗО и 4.00 при 
загрузке обычно имеется два элемента 
списка. Первый находится внутри тела 

1 

J 
ЧИСЛО 
описателей 

равно 

number. 

MS-DOS и рассчитан на пять описате
лей, а все остальные описатели распо

ложены во втором элементе списка. 
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Описатель файла имеет следующую структуру: 

-юон 2 Counter счетчик HANDLER'oв, связанно:х: .:;,а~-,,..., ::;а-.и;ом; 

-Ю2Н 2 OpenMod режим открытия файла (Open Mode 

+04Н Att / атрибуты файла (каталоговые); 

-Ю5Н 2 Flags слово флагов (комментарий см. Hl'Xe, 

-Ю7Н 4 Смещение\ Сегмент / адрес блока параметров.:;,..:<.: :;JS 

-юьн 2 TotClus число кластеров, занимаемых файлоu 

-ЮdН 2 Ftlme время создания файлов: 

-ЮfН 2 Fdate дата создания файла; 
1 

+11Н 4 Fslze 
1 

длина файла; 
1 

+15Н 4 Foffset 1 
текущее смещение в файле: 

1 

+19Н 2 LstClus номер последнего кластера файла (использует:: 
файла для записи); 

+1ЬН 2 1stClus номер начального кластера файла : 

+1dH 2 DlгSect номер начального сектора каталога; 

+1fH Ent 1 номер элемента каталога, относящегося к данн 

+20Н 11 F 1 L Е N А м Е 1 Е х т 
1 1 

+2ЬН 2 ????? 

+2dH 2 3-1 
похоже, что эти поля зарезервирова 

????? 
НЫ, ВО ВСЯКОМ 

случае ненулевыми я их не видел; 

+2fH 2 ????? 
1 

+3 1Н 2 PSP префикс про граммного сегмента 
Pгefix - PSP), открывшей файл ; 

задачи (Рг ogгam Segmert 

+ЗЗН 2 ????? используется, когда загружена утилита SHARE: 

для MS-DOS 3.30: 

+З5Н - длина описателя файла; 

для MS-DOS V4.0: 

+35Н 

+З7Н 

+З9Н 

2 

2 

2 

j ""'"'"""• мие ие"'""ио; ????? 

????? 

+ЗЬН длина описателя файла. 

О поле FLAGS известно, что для фай
лов на диске в трех младших битах 

хранится номер дисковода. Что касается 

остальных бит, то это чисто флаговые 

биты, смысл которых не исследован. 

Понятно, что число назначенных 

HANDLER'oв в общем случае больше 

или равно числу открытых файлов и не 

связано с параметром FILES (как это 
утверждается при описании прерывания 

67Н в справочнике "ТЕСН HELP 
V4.0"). Таким образом, открытый 

HANDLER и открытый файл - не одно 

и то же, так как одному . открытому 
файлу может быть поставлен в соответ

ствие более чем один HANDLER (после 
описателя файла со смещением +00). 
Это все, что касается таблиц открытых 

файлов. 

Чтобы отобразить какие-то реальные 

номера HANDLER'oв на таблицу фай

.1ов, используется таблица HAND
LER' ов, находящаяся в PSP активного 
процесса, т.е. того PSP, который может 
быть получен вызовом функции 62Н 

операционной системы. Для этого ис

пользуется область PSP, которая обычно 
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обозначается как зарезервированная для 

DOS. Сама таблица находится со сме
щением 18Н в PSP и занимает 20 байт. 
Соответственно, задача может получить 

номера HANDLER'oв с О по 19. Значе
нием каждого байта является номер от

крытого файла в таблице открытых фай

лов. Значение ffH соответствует свобо.:t
ному HANDLER'y. 
Таким образом, задача не может ис

пользовать более двадцати HANDLE
R' ов, как это уже отмечалось. Вероятно, 
разработчики MS-DOS не думали, что 
такое ограничение останется навсегда, 

ибо в PSP со смещением 32Н находится 
размер таблицы HANDLER'oв (14Н -
20(10)), который MS-DOS проверяет 
при манипуляциях с таблицей. 
Обойти это крайне неприятное огра

ничение (особенно для разработчиков 
СУБД) можно очень просто. Достаточно 

создать внутри задачи свою расширен

ную таблицу" HANDLER'oв. После от

крытия файла необходимо переписать в 

свою таблицу сохраненный DOS номер 
входа в таблицу открытых файлов. За

тем, перед любой операцией ввода-выво-

да нужно скопировать этот номер в 

какой-нибудь фиксированный элемент 

таблицы HANDLER'oв MS-DOS и вы
полнить операцию, используя этот 

HANDLER. Например, в СУБД FoxBase 
для этих целей используется последний 

HANDLER - номер lЗН, и через него 

осуществляется весь ввод-вывод. 

В механизме стандартного ввода-вы

вода есть еще один "подводный камень", 

который может привести в недоумение 

творцов резидентных программ (TSR), 
осуществляющих операции с файлами. 

Активизация таких процессов происхо

дит в произвольный момент времени и, 

естественно, ·pgp не этой задачи будет 
учтен операционной системой как ак

тивный. Соответственно, если ТSR-про
грамма при активизации пытается ис

пользовать ранее открытый файл (точ

нее, HANDL'ER), то может произойти 
все что угодно, кроме того, что планиро

вал программист. Ситуация несколько 

лучше, если файл открывается и закры

вается каждый раз при активизации 

.:1анной резидентной программы . Все бу
;:,ет работать, если не возникнет доста

точно маловероятная ситуация: у 

активного (с точки зрения MS-DOS) 
процесса окажется переполненной таб
,1ица HANDLER' ов. Лучше всего ис

по.1ьзовать недокументированную функ

цию 51 Н: установить активный PSP до 
и после выполнения ввода-вывода. Сна

ча.1а необходимо установить свой PSP, 
потом восстановить предыдущее значе

ние PSP. Пользоваться недокументиро
ванными функциями крайне нежела

тельно, но что делать, если, официально 

разрешив задачам оставаться резидент

ными (функция 21Н, АН = ЗlН), раз

работчики MS-DOS не снабдили про

граммистов достаточной информаци.ей о 

том, как себя вести, сделав программу 

резидентной. Впрочем, необходимость 

переключения активного PSP, возмож
но, возникает только при организации 

ввода-вывода, но тогда появляется про

блема нереентерабельности рассматри

ваемой операционной системы. Данные 
же о том, какие функции MS-DOS мож
но прерывать, а какие нет, также явля

ются нелегальными. Кроме того, при вы

полнении операций ввода-вывода возни

кают и другие нюансы. Фирма Micro
soft в каком-то смысле вполне после

довательна, хотя это создает дополни

тельные сложности для ее клиентов. 

Остается открытым вопрос о том. что 

произойдет, если число файлов в систе

ме превысит значение 255. Можно вос

пользоваться прерыванием 67Н, но не

понятно, как должна видоизмениться . 
таблица HANDLER.oв в PSP, чтобы 

можно было указать номер файла, боль

ший 255. 
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Тех, кто работает 

с проrраммными средствами, 

требующими 

больших объемов 

оперативной памяти, 

моrут заинтересовать 

проrраммные продукты 

фирмы Qualitas 
(США): 

386МАХ® 

3ВG°МАх I• 

" __ ..,_ ._.. __ ... _ 

BlueMAX™ 

62 

КОПИЛКА ОПЫТА -
Экономия памяти 

экономит деньги 

А. А. Пе m ров 

О 386МАХ 5.1 - драйвер расширенной 
памяти, диспетчер памяти, загруз

чик драйверов и резидентных про

грамм для IBM РС-совместимых 

компьютеров на базе процессоров 

80386SX, 80386 и 80486; 
О BlueMAX 5.1 - драйвер расширен

ной памяти, диспетчер памяти, за

грузчик драйверов и резидентных 

программ для компьютеров семейст

ва PS/2 на базе процессоров 

80386SX, 80386 и 80486; 
О MOVE'EM - загрузчик драйверов и 

резидентных программ для IВМ РС

совместимых компьютеров, создан

ных на базе процессоров 80286 и 
80386 и оснащенных платой допол
нительной памяти, спроектирован

ной в соответствии с требованиями 

спецификации EMS 4.0 . 

386МАХ и BlueMAX обеспечивают 
управление дополнительной памятью 

в соответствии со спецификациями 

EMS 4.0, XMS 2.0, VCPI и VDS. 
386МАХ и BlueМAX освобождают ос

новную память компьютера, автомати

чески загружая драйверы устройств и 

резидентных программ в область памяти 

от 640 Кбайт до 1 Мбайт - так называе

мую память Нigh DOS. Встроенная в 

386МАХ и BlueМAX оптимизирующая 

процедура МAXIMIZE позволяет наи

лучшим образом использовать объем 
фрагментированной памяти Нigh DOS, 
обеспечивая максимально возможное ос
вобождение основной памяти. Ориги

нальный алгоритм загрузки резидент

ных программ позволяет загрузить в па

мять Нigh DOS даже те программы , 

длина кода инициализаци1-1 которых 

превышает размер фрагмента памяти 

High DOS (при этом, разумеется, име
ется в виду, что длина кода резидентной 

части программы не превышает размера 

соответствующего фрагмента) . 

Кроме того, BlueМAX производит сжа

тие кода базовой системы ввода-вывода 

(BIOS) благодаря исключению кодов 

процедур, не используемых DOS, что 

позволяет дополнительно освободить бо

лее 80 Кбайт памяти. 

По сравнению со средствами управле

ния памятью операционной системы 

DOS 5.0 рассматриваемые программные 
средства 386МАХ и BlueМAX предо

ставляют следующие дополнительные 

возможности: 

• позволяют перемещать коды процедур 

из "медленного" ПЗУ в быстродейст

вующее ОЗУ, что увеличивает ско

рость выполнения операций; 

• в среде Windows 3.0 обеспечивают 
работу многих резидентных программ 

(таких, как ANSI.SYS, SideКick и др.) 

одновременно в нескольких окнах 

DOS; 

• с целью повышения производительно

сти могут "переместить" наиболее 

"быструю" память в область адресов 
1-ro Мбайта; наибольший выигрыш 

это может дать при использовании 

усовершенствованных компьютеров 

семейства IBM РС на основе процес
соров 80386 или 80486. 

Загрузчик драйверов и резидентных 

программ МОУЕ'ЕМ, освобождающий 

основную память компьютера путем пе

реме_1,цения драйверов устройст~ и рези

дентных программ в область памяти 

Нigh DOS, обладает следующими воз
можностями: 

• на компьютерах с объемом памяти 

менее 640 Кбайт увеличивает объем 
основной памяти до 640 Кбайт благо
даря использованию дополнительной 

памяти; 

• на компьютерах с видеоадаптерами 

MDA и CGA обеспечивает дополни
тельный объем памяти -в 64 или 96 
Кбайт соответственно; 

• специальная процедура определяет 

оптимальную последовательность за

грузки драйверов и резидентных про

грамм, обеспечивая наиболее полное 

использование памяти. 
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Русский алфавит 

и Clipper 5.0 

При работе с пакетом Clipper 5.0 подси

стема ввода пропускает только символы 

с численными значениями АSСII-кодов, 

~еньшими 128. Эту проблему легко ре

шить, так как исходные тексты подси

стемы ввода постаnляются вместе с 

пакетом. Однако, как оказалось, Clipper 

5.0 работает не со всеми драйверами 

русской клавиатуры. Дело в том, что он 

вызывает функцию INT 16, занося в АН 

код lOh,l lh, в то время как на это 

рассчитаны не все драйверы. С по

"!Ощью приведенной программы пробле

~у можно устранить, хотя, конечно, 

:тучше учесть указанную особенность 

при написании драйвера. Программа 

;щлжпа быть запущена после загрузки 

.зрайвера. 

Такая же "11едружелюбность" обнару

жена у редактора Multi-Edit 4.00. 

С. В. А к с и к е к к о 

г. Хабаровск 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК -
prog segment 

org 100h 
assume cs:prog,ds:prog,es:prog 
start: 

jmp vhod 

klav: 
and ah,OFH 

db Oeah 
smesh: · dwO 
baza: dw О 

vhod: 
movah, 35h 
mov al,16h 
lnt 21h 

mov word ptr baza,es 
mov word ptr smesh,bx 

mov dx,offset klav 
moval,16h 
movah,25h 
lnt21h 

mov dx,11h 
mov ah,31h 
moval,OЗh 

lnt 21h 
prog ends 
END START 

;переход на начало программы 

:обнуление старших четырех бит 

; JMP на старый обработчик INT 16 

: получить адрес обработчика INT 16 

;сохранить сегмент в baza 
:смещение в smesh 

; nереустановить обработчик INT 16 
;на klav 

:конец работы 

ГIОДПИСНОЙ КУПОН НА 1992 ГОД 
Организациям и частным лицам, 

желающим подписаться на 

«ЖУРНАЛ Д-РА ДОББА», 
следует заполнить обратную сторону подписного купона 

и вместе с копией платежного поручения (для организаций) 
или квитанции почтового перевода (для частн.ых лиц) 

отправить по адресу: 

125190, Москва, А-190, а/я 240. 
Цен.а подписки (6 н.омероо) 34 руб. 

Деньги на подписку переводить 

издательству «ТРИАДА» 

на р/с № 467909 
ОПЕРУ Главного управления 

Центрального банка РСФСР 

(МФО 201779 Н6) г. Москва 



Уважаемая редах.ция! 

В первом номере "Журнала д-ра До66а" 

только треть объема носит практический 
характер, к тому же уровень не всегда 

достаточно высок. Например, статья 

А.И. Масаловича по графическим фор

матам на мой взгляд является негатив

ным примером. Не говоря уже · об 

ошибках на~ра (на рис. 1 вместо фор

мата GIF дан еще раз формат ТIFF), 
даже приведенная информация не дает 

представления о формате ТIFF: не ука

зана структура тега, кодирование типов 

и пр. 

Для того, чтобы статья представляла 

какой-либо практическ •. й интерес, не
обходимо по крайней мере приводить 

описания структур данных на С или 

Паскале. Для остальных форматов не 

приводятся даже блок-схемы. 

Совет по перехвату и использованиJО 

изображений в своих собственных про

граммах трудно реализуем: описания 

формата PIC автор не приводит, а пакет 

ПОЧТОВЫЙ ЯШИК -
Halo явно избыточен в небольших про
граммах, требует отдельных драйверов 

устройств, к тому же лицензия фирмы 

Media CyЬcrnetics на его испо~ьзование 
в профессиональных разработках стоит 

$17000. В результате, практическая 

польза от интересной на первый взгляд 

статьи оказывается равна нулJО. 

В.Н. Васильев 

г.Москва 

Уважаемый тов. Васильев! · 

С большим интересом прочитал Ваше 

письмо, проникнутое искренним жела

нием помочь нашему журналу. Благода

рен за Ваш интерес к статье "Форматы 

графических данных". Присоединяюсь 

к извинениям редакции за ошибку в 

наборе. Хотел бы, однако, по-иному рас-

никакая статья не чожет s~-=~ ! __ 

информации, необходи"lо~ ;::_-- :-=fo..:-:a 
Да и не должна. Давая об~.:..:~ г.;---=.:-2-

ление о том или ином вопросе. ос-:з.с~:-д 

статья, как правило, становите;;; н::.-.::.

лом переписки и дискуссии меж...-у аз

тором и заинтересованными чита

телями . "Журнал д-ра Добба' · оп;;>ы• 

для таких дискуссий, так что ес.1и у Вас 

есть конкретные вопросы по статье - с 

удовольствием готов на них ответи-rь. 

Однако сразу предостерегаю: даже са

мое внимательное чтение популярных и 

специальных статей не и::~бавляет от не

обходимости изучения пухленьких то

мов документации. Если Вы. конечно, 

хотите работать профессионально. 

С уважение.>~ 

А.Маса.1ович 

ПОДПИСНОЙ КУПОН НА 1992 ГОД 

Фамилия, имя, отчество 

или название организации, 

фирмы (полностью) 

Адрес, по которому Вы 
хотели бы получать 
«Журнал д-ра Добба» 

Количество комплектов 
годовой подписки 

(обязательно указывать почтовь;:; !..ндекс) 

Цен.а подписки ( 6 номеров) 34 руб. 



Фирма "Бюро коммерческой связи" предлагает услугу: 

ГОД .ОНАЯ ПОДПИСКА НА 1992 ГОД 
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
(издания рассылаются подписчикам в конвертах) 

NoNo Наимвнование, Аннотаци11 Число 
п/п издатель номеро11 

11 rод 

1. Издание Еженедельник. Публикация абсолютно всей рекламы 48 
"Дубль" и коммерческой информации. прошедшей по централь-

Издательское ному телевидению и всесоюзному радио. Уникальная 
предприятие возможность для деловых людей быть в курсе всех ком-
"Телер", мерческих новостей. Подписка на "Дубль" - это успех в 
г.Москва бизнесе! 

2. Журнал Несомненно, один из лучших отечественных сборников по 10 
"Мир ПК" вычислительной технике и информатике. Интересен про-

СП"Информэйшн фессиоf1_алам, полезен коммерсантам, доступен новичкам 
Компьютер Энтерпрайз" (ICE) в мире персональных компьютеров. Сведения о современ-

(СССР-США) ных иностранных и отечественных программных продук-
г.Москва тах и компьютерах. Реклама, маркетинг. Качество издания 

не ниже мировых стандартов! Аналог журнала "РС Woгld". 

3. Газета Еженедельник для предпринимателей и специалистов в 48 
"Компьютеруорлд СССР" области информационной технологии. Аналог всемирно 

СП ICE (СССР-США), r.Москвэ известной американской газеты "Computeг-World". 

4. Журнал Иллюстрированный аналог известного журнала "Netwoгk 6 
"Сети" · Woгld". Вопросы создания и развития вычислительных 

СПIСЕ (СССР-США). сетей. Коммерческие предложения, результаты научных 
г.Москва разработок. 

5. "Журнал д-ра Добба" Переняв все лучшее от своего предшественника "Интер- 6 
Издательство "Триада" , компьютера", этот новый компьютерный журнал пополнился 

г.Москва переводами статей из американских журналов "D.г. Dobb's 
Jouгпal" (все о программировании), :овмs" (все о базах дан-
ны х), "LAN Techпology" (все о ЛВС), 'i'eгsoпal Woгkstatioп" 
(все о рабочих станциях). Отличается конкретностью и ориен-
тированностью на практику. 

6. Журнал Первый ·в стране иллюстрированный журнал для молодежи, 6 
"Байтик" посвященный бытовым и школьным компьютерам. Публикует 

Издательство "Триада", системные и прикладные программы, компьютерные игры, 

г.Москва информацию о компьютерных клубах, рекламу, объявления. 

7. Журнал "Друг" Первый российский иллюстрированный журнал для люби- 4 
Издательство "Триада" ; телей и владельцев собак. История, породы, воспитание, 

г.Москва советы ветеринара. Публикации из зарубежных журналов. 
Реклама. 

8. Журнал Несомненный лидер среди коммерческих изданий для дело- 6 
"Бизнес: Восток-Запад" вых людей. Экономическая, юридическая и коммерческая ин-

СП "Интерэксперт" (СССР-ФРГ), формация, практические консультации. Реклама услуг и про-
г.Москва дукции. 

.9. Журнал Луушее иллюстрированное издание о театре. Распространя- 12 
"Московский наблюдатель". ется в СССР, Великобритании, Израиле и США. Материалы 
Союз театральных деятелей об актерах, театральных премьерах. Проблемные статьи. 

РСФСР, г.Москва Реклама. 

Цена, руб. 

ДЛSI ДЛSI 

орrани- частных 

заций лиц 

860 860 

135 80 

660 190 

53 35 

34 34 

24 24 

33 33 

42 42 

49 49 

Для оформления заказа необходимо перечислить стоимость подписки фирме "Бюро коммерческой связи" 
нар/с 3461463 в Измайловском отд. Мосбизнесбанка (МФО 201423) и выслать по· адресу 115408, Москва, а/я 1: 

• копию платежного поручения (для организаций) или квитанцию почтового перевода (для частных лиц); 
• заявку, в которой указать название издания, количество экземпляров, почтовый индекс, адрес, ФИО подписчика, телефон. 

Заявки, направленные после 15.12.1991 г., и гарантийные письма не принимаются. 

П р е д л а г а е м у с л у г и: 

• издательствам - по организации подписки и рассылке коммерческих изданий; 

• рекламодателям - по рассылке проспектов, буклетов и других рекламных материалов подписчикам перечисленных изданий 
(прямая адресная рассылка - это самый эффективный вид рекламы). 



СОМЕ ТО MOSCOW! 

О The ICF brings together people that influence and detennine the major trends of information technologies in 
the USSR and world-wide 

О The ICF lets westem companies oЬtain top-quality, first-hand information about the real and potential computer 
and software markets in the USSR 

О The ICF provides Soviet computer professionals with better access to products and technologies from the rest 
of theworld 

Scheduled Speakers: 
• Philippe Kahn (Borland) 
• Jerry Kaplan (Go) 
• Greg Herrick (Zeos) 
• Dick Williams (Digital Research) 
• Esther Dyson (EDventure Holdings) 
• Stewart Alsop (lnfoWorld) 
• Ken Wasch (Software PuЫishers 

Association) 
• Fred Langa (Byte) 
• and others. 

Topics: 
• Status of the USSR computer market; 

business opportunities 
• Future of РС market 
• Workstations market 
• Macintosh 
•' UNIX applications 
• LAN policy 
• LAN practice 
• Windows and OS/2 market 
• Pen-Ьased technologies· 
• etc. 

If you're а part of the emerging Soviet and east European computer industry, or if you want to learn mоге aЬout doing 
busin~ss with that rapidly-growing market, уои need to аЩпd the Third Annual International Computer Forum! 

SAVE MONEY ВУ RESERVE YOUR FOR MORE 
PRE-REGISTERING EXНIBIТION SPACE INFORMATION 

The reglstratlon fee covers access 
to keynotes, sesslons, presentatlons, 
exhlЫtions, cultural programs, 
3 lunches and 3 receptlons. 
Reglster before March 31, 1992 
and recelve the speclal 
discount rate of just US$760. 
After March 31, 1992 
the normal fee of US$840 applies. 

Ргlсе lncludes exhlЫtlon 
space ltself, labor for 
bulldinl] the booth, power 
supply (220 volt, 50Hz), 
and furnlture (taЫes, 
i:halrs, etc.). The fee ls 
US$3400 for each 9 sq.m. 
($2800 for the members of 
ICC). 

Contact the ICC at: 

Mail: 101813 USSR, 
Moscow, Proyezd Serova, 4. 
Fax/phone: 7-095-921-09-{)2. 
MCI ID: 439-1034. 
lnternet: levon@staff.icc.msk.su. 
San Franclsco-Moscow 
Teleport: ICC. 

WORLD TRADE CENTER, MOSCOW, USSR 
JUNE 15- 18, 1992 
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