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Становление современных информационных технологий в программи- 
роваюш -  функционального, логического и т .д .  программирования, ес
тественно, сопровождается изменением содержания ранее изученных и 
появлением новых задач управления данными. Это относится не только 
к управлению данными, в  проблемно-ориентированных ППП.(пакет прик
ладных программ), построенных на основе той или иной технологии 
(см. Л ,  2/ ) ,  но и к соответствугошей поддержке собственно средств 
программирования (примеры см. в работах /3 ,  4 / ) .

Завоевывающий все большую популярность объектно-ориентирован
ный стиль программирования / 4 / - / 6 /  также предполагает реализацию 
адекватных механиков использования основной (Olt) и внешней памяти 
(ВЗУ). Предлагаемая статья посвящена вопросам организации архива 
программных объектов во внешней памяти, реализации функций записи,, 
хранения объектов в Ш 7, чтения объектов из ВЗУ в Ш.

Мир задачи. Как известно /3 - 6 / ,  программный объект является 
салантической единицей, которая выражает свойства и(или) фуН1й1ии 
явно выделенных понятий предметной области и представляется в виде 
адресуемой програмшю-технической единицы в смысле абстрактных ти
пов дашшх. Предаетом определения в  объектно-ориентированном языке 
является класс объектов (экземпляхы классов -  собственно объекты, 
могут порождаться и уничтожаться в  ходе выполнения программы). На
пример, модифицируя абстрактное описание графа / 4 / ,  можно следую -  
щим образом определить класс "Траф" в рамках модуля-кон -
цепта !
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Концепт & R A P H S  предоставляет комплект базовых понятий для 
решения задач в области графов. При этом, как правило, каждую кон
кретную задачу можно свести к исследованию одного экземпляра клас
са O R P P H  , который составит предмет, или мир, данной задачи. 
Это обстоятельство иллюстрирует принщтаально важный для нас факт: 
всегда существует класс (можно определить такой класс), интегриру
ющий все знания о предметной области задачи. Естественно, при ре
шении задачи будет порождаться единственный экземпляр такого клас
са , т .е .  то, что можно назвать объектом-мирш задачи.

Проблема контекста. В общем случае .любой программный объект 
содержит разнообразные ссылки (адресные величины) на другие объек
ты и в том ошсле "связан" структурой адресного .пространства вы
полняемой программы. Если разместить подобный объект для зфанения 
в ВЗУ, то возвращение его в ОП, в адресный контекст другой про
граммы, по меньшей мере проблематично.

Для объекта-мира драматизм положения несколько ниже -  по край
ней мере отсутствуют "внешние" ссылки. Семантика же "внутренних"



ссылок подобных объектов прежде всего представляет структзфу объ
екта-мира. Например, объект Р Р Р Р Р  включает множества ссылок на 
составляющие его вершины и дуги -  соответственно S S T { y s f i j ' S ’X )  
и ^/5’Г/^/1’/82>Й^.Прводолеть адресную контекстную зависимость внутрен
него представления объекта-^шра для сохранения этого объекта в 
архиве, по-видимому, можно лишь разрушив ее , помешан в архив не 
слепок Ш, а план воссоздания структуры объекта в рамказ? другого 
адресного контекста. Такой подход реажстичен по той причине, что 
описание класса, экземпляр которого представляет мир задачи, обыч
но содержит операции "редактирования" структуры объекта (например, 
операпии типа и J7P A  в P P P P / i ) и , во всяксж случае,
операцию порождения объекта (в примере дам Р Р Р Р Л /  она отсут
ствует именно и з-за  наличия стандартного генератора объектов-ми
ров; это не исключает случаев описания оригинальных генераторов, 
подобных а р р Р Г У г  вершин в дуг графа).

Таким образом, в  архиве предлагается хранить протоколы соз
дания объектов-^ров с помощью их собственных операций редактиро
вания. При этш  из всех операций редактирования в протоколе будут 
отмечены лишь "конструктивные", необходимые для восстановления 
структуры объекта,существовавшей на момент записи в архив.По этой 
причине в  протоколе скорее всего не будут фигурировать операции 
переименования, уничтожения и др. (например J7P P  -  операции , в
а я я р н ) .

Архивные операции' записи и чтения в  расшатриваемой ситуации 
оказываются оригинальными для данного класса объектов-миров. Опе
рация заш ей выполняет "сканирование" объекта-мира и формирование 
в архиве во внешней памяти протокола, где фиксир^тся порядок вы
полнения, тип и параметры операций редактирования для последуюше- 
го воссоздания объекта. Опералдя чтения представляет собой интерь 
претатор архивного протокола с "конструктивными" опер>ациями ре
дактирования в качестве семантических процедур. В этом духе при
веденное выше описание класса Р Р Р Р Р  можно предложить дополнить 
операдаями
Р Г Р Р Р Р Р Н ; Р Р Р Р Р —^  Р Р Р ^ Р Р Р Р  
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где Р Р Р е -Р Р Р Р  для Р Р Р Р Р  тип протокола в архиве.



Разумеется, говоря об операциях чтения архива, следует-доба
вить, что код,описания соответствующих классов объектовгмиров дол
жен быть сксмпонован с любой программой, где предполагается ввод 
объектов из архива.

Завершая обсуждение, необходимо подчеркнуть, что рассмотренный 
метод не позволяет в общем случае сохранить в  архиве вместе с odv 
ектом какуто-либо информацию кроме той, что необходима "конструктив
ным" операциям редактирования. Наиболее неприятной может оказаться 
невозможность хранения наряду с объектом определенной части резуль
татов решения прикладных'задач (прежде всего -  ссылочных значений), 
аргументе» которых является объект-»ир.

Файлы. Предполагаемая последовательная интерпретация протоко
ла восстановления объекта предопределяет последовательный способ 
организации архивных файлов в ВЗУ. При этом должна быть решена 
задача спецификации файла-протокола.

Вопрос об идентификации устройства (носителя), по-видимс»у, 
всегда может быть решен путем стандартизапии. Типы файлов в ajv 
хиве будут различны и должны однозначно соответствовать классам 
регистрируемых объентов^лиров. Предпочтительным решегаем вопроса 
об именовании файлов следует считать выбор в качестве шени файла, 
содержащего протокол воссоздания некоторого объекта, идентификато- 
ра этого объекта. Поэтому каждый вновь генерируемый объект-мир на
ряду с обнтаой в объектно-ориентированном, программировании иденти—; 
фикацией ссылочным 'значением целесообразно идентифицировать еще, и 
по правилам именования файлов используемой систеш  программирова - 
ния.

Рассмотренный бпособ хранения объектов формирует отношение 
"один объект -  один файл". Лальнейшая структуризащя множества хра
нимых объектов данного класса, группы родственных классов и т .д . 
возможна путем создания локальных каталогов или библиотечных фай
лов. Отметим, что предложенный подход к организации архива объектов 
успешно реализован автором в ППП ,сетевого планирования и управления 
специального вида, целиком выполн.енном как объектно-ориентированный 
проект на языке Модула-2 / 7 / .
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ КВАНТОВАНИЯ 
В ИЗГЙЕРИТБЛЬНО-НЛЙСЛЙТЕЛЬНОЙ СИСТШЕ 
ДЛЯ УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАШИНОСТР<ОЕНИИ 

(г .  Ленинград)

В настоящее время ведутся интенсивные исследования по созданию 
измерительно-вычислительных систем (ИВС) для измерения накопленных 
усталостных повреждений (НУП) сложных машиностроительных конструк
ций в процессе их эксплуатации. Внедрение систол данного класса 
должно способствовать существенному снижению аварийности и повыше
нию ресурса эксплуатируемой техники, например в авиации до 45-60тыс. 
летных часов / I / .

В работе рассматриваются вопросы, связанные с построением вы
числительной подсистемы многоканальной ИВС, реализующей труппу так
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