
полнительных погрешностей при контроле параметров ДС, а тем более при о ц е н 

ке зарождающихся дефектов в узлах трения
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНЫ Х  

ПРЕДМ ЕТНО-О РИЕНТИРО ВАННЫ Х ЯЗЫКОВ

Л Г Мажаров, М А Кораблин

Одним из факторов, нередко сдерживающих применение современных вы 

числительных программных комплексов, является недостаточная приспособлен

ность их интерфейса к специфике конкретной предметной области. Например, 

использование многих универсальных математических пакетов для решения 

предметных задач требует от пользователя достаточно широких знаний в области 

высшей математики и навыков программирования. Кроме того, формулирование 

задачи на языках универсальных пакетов существенно увеличивает объем описа

ния и, соответственно, трудоемкость его создания. Адекватность формулировки 

реальной предметной задаче вовсе остается на совести исследователя.

Решением многих проблем этого технологического этапа является примене

ние профессионального предметно-ориентированного языка (ПОЯ), позволяю

щего лаконично формулировать задачи в терминах предметной области, тем са-
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мым определяющ его качественно новый уровень пользовательского интерфейса. 

Таким образом становится актуальной задача автоматизации содания ПОЯ, ис

пользование которых позволит облегчить и расширить применение компьютеров 

при решении прикладных задач.

Принципиальным моментом анализа языка как средства спецификации за 

дач некоторой предметной области с целью последующей интерпретации их на 

ЭВМ является следующий.

Объекты предметной области, целостные в своей реальности, при их ком

пьютерном исследовании рассматриваются как совокупности взаимосвязанных 

образов, каждый из которых выражает свойства объектов в каком-либо аспекте. 

Примерами таких аспектов реальности, и соответствующими образами объектов, 

являются графический символ объекта, лингвистическое описание, статические и 

динамические свойства и т.п. Каждый из таких образов в зависимости от ситуации 

может рассматриваться или как неразделимое целое, или как структурированная 

совокупность других, более примитивных, объектов.

Задача формулирования проблемы и ее решения реализованными на вы

числительной машине математическими методами обусловливает системную 

ценность двух образов задачи: лингвистического (ЛОЗ) и информационного 

(ИОЗ). Возможности языка по лингвистическому выражению задачи в категориях 

предметной области, в соответствии с целями исследования и квалификацией 

исследователя, определяют не только удобство пользователя, но и примени

мость языка в конкретной ситуации. С другой стороны, способности языка форми

ровать в памяти ЭВМ структуры данных, информационно описывающих задачу, 

определяют применимость тех или иных специализированных математических 

средств исследования задачи

Компьютерная интерпретация имеющихся в языке понятий на уровне и в ка

тегориях ПО относится к прагматическому аспекту языка.

Введение в рассмотрение трех других аспектов: лексического, синтаксиче

ского и семантического в какой-то мере искусственно и отражает стремление соз

дать формальный механизм прагматической интерпретации языковых понятий.

Выделение указанных аспектов в самостоятельные обусловлено своеобра

зием соответствующим им отношений, выражающимся на практике в существова

нии в известной мере автономных средст и фаз анализа описания задачи.



Определим аспекты языка и содержание фаз проверки корректности о п и са 

ния задачи и конструирования ИОЗ.

На лексическом уровне языка определяется его алфавит и множество д о 

пустимых слов (лексем): идентификаторы, числа в том или ином формате, слу

жебные слова и разделители (пунктуационные знаки). Содержанием лексического 

анализа является структурирование ЛОЗ на лексемы. Отношение следования 

лексем в символьной строке, принадлежащей языку, определяется синтаксиче

ским аспектом. Наиболее подходящим с точки зрения лингвистических вы рази 

тельных возможностей и эффективности реализации аппаратом специф икации 

этих отношений являются контекстно-свободные грамматики.

Присущие языку отношения, "связывающие" контекстно-свободный синтак

сис содержательными правилами конструирования фразовых структур (например, 

контекстная зависимость фрагментов), образуют семантический аспект языка. В 

совокупности с лексическим и синтаксическим аспектами, он определяет м н ож е

ство имеющих смысл предложений, т.е. множество формулировок прикладных 

задач.

Наконец, к прагматическому аспекту относятся правила конструирования и 

интерпретации информационного образа задачи.

Рассмотрим способы спецификации свойств языка, позволяющие автомати

зированно учитывать их при проведении трансляции. Применяемая для описания 

синтаксиса языка контекстно-свободная грамматика (КС-грамматика) записы вает

ся в нотации Бэкуса-Наура, расширенной, с целью упрощения самой записи и по

вышения эф фективности синтаксичсеского анализа описания задачи, дополни

тельными средствами. К ним относятся средства указания факультативности, 

итеративности и альтеративности фрагментов продукции. Также, учитывая тот 

факт, что именно синтаксический анализ определяет место и роль каждого слова 

в описании задачи, в расширенную нотацию введены средства указания точек 

вызова семантических процедур, реализующих методы контроля и формирования 

таких отношений между лингвистическими объектами, которые не могут быть опи

саны в рамках чистого контекстно-свободного синтаксиса. Любая семантическая 

процедура вызывается тогда и только тогда, когда процесс синтаксического ана

лиза описания задачи достигнет соответствующей точки вызова, т е процесс се

мантического анализа является синтаксически управляемым.



Определяющая прагматический аспект языка спецификация представления 

состоит в определении информационной стороны лингвистических объектов: 

формы их представления в памяти ЭВМ. формы выражения ассоциативных и 

иерархических отношений между объектами и т.п., тем самым определяя структу

ру информационного образа задачи в памяти ЭВМ и правила его интерпретации.

Спецификация представления (СП) служит основой для автоматического 

выделения памяти под компоненты информационного образа и записи в него зна

чений всех атрибутов, определяемых при анализе лингвистического образа зада

чи или заданных в СП.

Рассмотрев язык, как это сделано выше, становится возможным определить 

логические и информационные взаимосвязи специфицирующих предметно

ориентированный язык компонент и универсальных по отношению к предметной 

области инструментов.

Функцией транслятора ПОЯ является проверка корректности лингвистиче

ского описания задачи и, в случае таковой, генерация соответствующего описа

нию информационного образа в памяти ЭВМ.

Автоматизация процесса создания трансляторов предполагает разработку 

некоторого универсального символьного процессора, функционирование которого 

управляется структурой, содержанием и правилами интерпретации специфици

рующих компонент языка. При этом любые изменения и уточнения, вносимые в 

язык и адекватно отраженные в его спецификации, должны автоматически приво

дить к адекватным изменениям транслятора.

Такая схема построения позволяет отнести разработанную систему к классу 

супертрансляторов.

На рис.1, изображена архитектура разработанного супертранслятора.

Здесь выделены 2 группы компонент: 1-ая определяет компоненты специфи

кации ПОЯ, 2-ая - инструменты поддержки спецификаций.

СП определения и КС грамматика хранятся в файловых структурах. Описа

ние семантических и прагматических методов составляет содержимое Р-модулей.



Ф1-ФЗ соответствуют фазам процесса создания и использования предметно 

ориентированного транслятора:

Ф1 - контроль корректности спецификации языка,

Ф2 - конструирование предметно-ориентированного транслятора,

ФЗ - конструирование ИОЗ (собственно трансляция).

Контроль корректности спецификации ЯОЗ связан с проверкой специф ика

ции КС-грамматики на правильность оформления, на наличие тупиков, много

кратно описаниных нетерминалов, левой рекурсии и левого факультатива. Здесь 

же КС-грамматика оптимизируется и приводится к форме, наиболее эф фективной 

для реализации символьного процессирования. На основе спецификации пред

ставления определяется информационный аспект лингвистических понятий, 

строится таблица вхождений нетерминалов в СП-определения в качестве атрибу

тов и т.п.

На фазе Ф2 универсальный модуль "Символьный процессор” компонуется с 

программными модулями (P-модулями), инкапсулирующими описания семантиче

ских и информационных методов, и получает доступ к оптимизированному файлу 

спецификации языка.



Фаза ФЗ связана с трансляцией описания задачи. Предметно-ориен

тированный транслятор, созданный на фазе Ф2, формирует в ИОЗ совокупность 

структур, специф ицированных СП-определениями. В описываемой системе кон

текстно-свободная грамматика выполняет функцию синтаксического управления 

процессами анализа входного текста описания задачи и конструирования инфор

мационного образа задачи, при этом символьный процессор является основным 

инструментом такого управления.

Описываемые в работе инструментальные средства применялись при соз

дании ряда проф ессиональных предметно-ориентированных языков. Можно со 

всей определенностью утверждать существенное уменьшение трудоемкости их 

создания по сравнению с применением традиционных средств разработки тран

сляторов.

АВТО М АТИЗИРО ВАННО Е Ф ОРМ ИРОВАНИЕ ПОТОКОВ  

ВОПРОСОВ В ОБУЧАЮ Щ ЕЙ СИСТЕМ Е АРГУС

Т.И. Михеева, Р.В Остапенко

Перспективы использования компьютерных технологий обучения связаны в 

первую очередь с качественно новыми формами организации этого процесса, при 

которых ЭВМ выступает в роли своеобразного "носителя знаний", системы ис

кусственного интеллекта, поддерживающей содержательные, интерактивные 

процессы ''информационного обмена знаниями” с обучаемым пользователем си

стемы, В богатом наборе программных средств и информационных систем учеб

ного назначения в последние годы все большее внимание привлекают гипертек

стовые системы. Открываемые ими возможности представляются весьма привле

кательными и поднимают на качественно новый уровень компьютерные техноло

гии обучения

На кафедре информационных систем и технологий СГАУ разработана авто

матизированная обучающая система (АОС) АРГУС, предназначенная для кон

струирования компьютерных программ учебного назначения, имеющих гипертек

стовую структуру организации.


