
Государственный комитет Совета Шгаистров СССГР

Центральный научно-исследовательский и проектно-

экспериментальныЯ институт автоматизированных

УДК: 681.322. %:72I . A II:b o .nn3:65. n l4.0II. 56

* гос. регистрации

Инг. №

Технически? проект экспериментальной
системы пакетов прикладных программ

автоматизированного проектирования

систем организационного управления

/логи ко -интерпретационный блок про-
ектирования/
Всего томов 3. Том 3, книга I

Шифр 15-2-76

по делам строительства

систем в строительстве
ЦЕИПИАСС

Директор/ ЦНЯПИАСС
luz, н.» £0

■Утверждей*^
/ • » •.

И.о. зам. руководителя отделе

руководитель темы,

завотделом ИО АСУС

Ответственный исполнитель,

С.Н.С., к.ф.—м.н.

Я.МЛиввин

С.Н.Никаноров

Д.Ь.Персиц

i

Москва - I е?? г.



AiULEHilH НА/К ГССР

BdHilC-aiTEJibHiU ЦЕНТР СкЕиСКСГО ОТлЕ^ЕНИЯ
ИНСТИТУТА ЗКСНЖКА

экспериментальная система шш автоматизированного
проект^роваа;1я CliCTEM органязад/оняого управления

д4. соаер1ание за* ан проектирования
И алх)рпткы ИХ РЕШЕНИЯ

ка 1]±- листах

" Согласовано'

рук^тктель темы

\) \л С.П.НК
' !■ '

Ст. UtaViHUR сот

J2Zf&Cb_k. Б.

НИКАНСРОВ

сотрудник к.ф-м.н.
ПЕРСИЦ

Отвотствехыыя испсднител

Ст. инженер

А.В.АЛЗЕНкТАТ
Ст^нже не р

Б.А.ЗАКС
За». отделом моделирование

■ гистеисугехиикн

Г.Я.ПОРТНОВ

ГПгЗ.^1

^-1 ■ » tU '^MW^NWWij цп яц Ю» V»w»



3

h

д.*.

Ь
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
С

2.5.
2.6.

(ошаниг

Стр
Содержание за?ач проектирования и алгоритму их

реве мая
Форм жрс ва ние главного рода структуры (ЛПП-ГРС).... I/
Постановка задач* (содержание н метод реванкя). ... ц

Алгоритм упревлемия ^ункцнонирсванигм ППП (УПП)... д

Описание алгоритмов модуле а тела пакета/5

Характеристики информационных массивов ППП ■ связь

с другими ППП . SV
Ограничения и возмохноста рас&ирания ЛГШ /у
Средства программного контроля и контроля резуль-

татов £С
Л -интерпретация ( ППП £ -интерпретации) (/

Постановка задачи (содержание и метод реиеаия) ... ц

Алгоритм управления функционированием ППП (УПП)... £5

Описание алгоритмов модулеа тела пакета //
Характеристики ин.$ормационннх массивов ППП и связь

с другими ППП /СЗ

Ограничения и возможности расаиреаия ППП HZ
Средства программного контроля и контроля резуль-

татов //3"

ТОгЗ.««1



{
(

I. Формирование главного рода структуры (ППП ГРС)

1Л. Постановка задачи ч содержание ж метод решения).

Ывтод автоматизированного проектирования систем организа-

ционного упровления включает в качестве одно 2 их своих глав —

имт компонент математический аппарат .позволяющий строить слож-

ные определения систем (главны е роды структур).

Основными понятиями этого аппарата являются конституэнты,

род структуры, дополнение и отождествляющее отображение • 1 аз-

личают следующие имена конституэнт:
— t -тое основное базисное множество;

С. - с -тое вспомогательное базисное множество;

I - родовая структура;
М - тип родовой структуры;

Ili - i -ты* терм;

Кг - тип t -того териа;

A; - i -тая аксиома;

Т» - 4 -тая теорема.

Конституэнты с именами М, П 4-, К;., А<;, Т 4- имеют вы^же

ния, обозначаемые соответственно Я, П, ,
щжеся некоторыми формулами, выражающим^ эти констигуэЛ^к^йЪ-
сов X, С, Д, П.

Под родом структуры Ф 1 типа понимается -«ювокупность:

кортежа основных базисных множеств [ /7^, »

кортежа вспомогательных базисных множеств [ С, } 4 « /7/7с ,

родовой структуры Д, типа родовой структуры М, набора термов

[ n i}i«r* • соответствующего наборе типов термов (rtv}i*4.N„,
множества аксиом [ А, 1 |еножества теорем
удовлетворяющая следующим условиям:

1) выражения для конституэнт классов И и К есть ступени

■ад **> •••>»„, (понятие ступени определяется

рекурсивно:
а) * Р ж - ступени;
б) если J • *5| t ••••£> - ступени, то Ш) и

, Л)) - ступени;

2) «ели (имя fl j входит в выражение конституэнты

П 4 )• то J <

ТП гЪи{



Род структуры П типа отличается от рода структуры I типа

тем, что у него отсутствуют конституэнты А и М •

^ Аналогично определяется дополнение.

Дополнением В называется совокупность:

кортежа основных базисных маожеств наборэ термов

{ П 4 соответствующего набора типов теинов Г К, ]■ . гг.
* " f к 1Г т ~ ' п

множества аксиом и множества теорем { ,

причем выражения для конституэнт класса К являются квази-

ступенямв над 1<» (понятие квазиступени определяется
рекурсивно:

а) х р — квазиступзнь ;

б) если £ » & *•••• «5г - квазиступени, то &L5) t&'fSr,
• Р * - квазиступени).

Отождествляющим отображением Г называется конечная по-

следовательность тш конституэнт классов х у с,/1,П

Для получения главного рода структур применяются специ-

альные операции над родами структур, дополнениями и отождест-

вляющими отображениями. Такими операциями являются операции;

свободного произведения ( OPt ), прямого произведения (£/^),
усиЖ^яия ( ОР}), родового усиления ( CPj , ) , простого расвире-

ния базы ( CPS ), общего расширения базы < ОР? ), смесанного

произведения ( Орд ) , терм-вложения ( QPju ) , f знкретизирупдего

вложения (ОР/<) 9 булеанизации ( 0Pf5 ).

Кратко охарактеризуем некоторые из этих операций. (Более
j полное представление об операциях можно получить из описаний

алгоритмов соответствующих модулей).
Операция свободного произведения (р = OPt ( Ф, , Фс )

Кортеж основных базисных множеств ( результата содержит

W, = н1 + м,г конституэнт, причем первые ы} конституэнт со-

ответствуют основным базисным множествам I аргумента, а осталь-
■

аые - основным базисным множествам П аргумента.

Аналогично определяется кортеж вспомогательных базисных

кнместв {. С, J, , , Nc .

Выражение конституэнты М находится по разному в зависи-

мости от типов Ф£ и Ф2 :

- ГР , если Фt и Ф: - I типа
М - 1 м « , если <Pi - I типа, а Фг - П типа

/i'J'H СИ" 1 • если ф4 - П типа, а Ф.>- I типа ,

ГПг*«Н
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где М 1 - выражение М* после замен jr 4 не *i. N < м с не

j ' j
*• j Число термов результата находится по формуле

w s Гм'п + м£+2 9 если Ф ( и Фг - I типа

1N n ** ы* в остальных случаях.

Множества аксиом (а также теорем) аргументов после соот-

ветствующих замен имен конституэнт объединяются Ыл* Кл + Ыл*
: N r * Ny ♦ .

Операция прямого произведения <Р = OPj ,Фг )
Выполняется лишь при условии Nt -м{ » .

Отличается от операции свободного произведения тем, что

8десь Н\ s n\ * n"> , n с - Nc - n£ и конституэнты Я i в

Cj П аргумента переходят в конституэнты результата с теми

же номерами к и с j .

Операция смешанного произведения <р - ОР 9 ( Ф# ,Ф ^ , г, , /> )
Операция смешанного произведения является обобщением двух

предыдущих операций. Здесь отождествляющие отображения Г i

показывают, в квкие конституэнты результата переходят ковстн-

туэнты классов х и о родов структур <р 4 (i-i,Z).

Операция усиления ф = ор± ( <р., £} Г)

При выполнении операции усиления к наборам термов, типов тер-

мов, множествам аксиом и теорем I аргумента добавляются термы,

типы термор, аксиомы ж теоремы, полученные из соответствующих

конституэнт дополнения £ заменой имен конституэнт % i на

имена, определяемые отображением Г #

Операция родового усиления . <Р- ОР},)(Ф.,Ф 2у г) отличает-
ся от предыдущей операции тем, что вторым аргументом являет-

ся род структуры и вследствие этого отображение Г должно

определять замену конституэнт не только класса х , но i

классов С и Д .

Операция простого расширения базы Ф =OPs

расширяет основное и вспомогательное множества рода структу-

ра ~ п > n*

No = m > nJ.
При этом Xi аргумента переходит в д с результата, и

с j аргумента переходит в С, результата.
К1-7С J

ТПтЗм!
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Операцля общего р асширения базу ф* QP? ( Ф/ , Г, п,т)
является обобщением операции ОРл и отличается от нее тем, что

перевод конституэнт ma Cj аргумента Фу в конституэнты
результата происходит не стандартно, а с помощью отождествля-

ющего отображения.

В задаче формирования главного рода структур можно выде-

лить следующие функции:
1. Задание операционной схемы.

Для получения главного рода структур проектировщик дол-

жен задать так называемую операционную схему, состоящую из

ориентированного графа (не имеющего циклов и петель, с единст-

венной конечно? вершиной), а также операционного заполнения -

отображения множества вершин графа, отличных от начальных, во

множество операций,
£ { Л

2. Формирование базового замыкания.

Сущность функции состоит в заполнении начальных вершин

графа базовыми родами структур, дополнениями, отождествляющи-

ми отображениями. Это заполнение происходит с помощью задания

отождествляющего отображения t\ базовых родов структур, допол-

нений, отображений во множество начальных вершин Грефа опера-

ционной схемы.
] i

3. Получение промежуточного (или главного) рода структуры.

Для реализации этой функции проектировщик задает номер

вершины, соответствующий искомому роду структуры. После этого

происходит выделение нижнего зэмыкания этой вершины, т.е. вы-

деление подграфа операционной схемы, все вершины которого, и

только они, предшествуют данной. А зажем производятся опера-

ции в соответствии с выделенным подграфом до тех пор, пока не

будет получен искомый род структуры.

4« Контроль процесса формирования главного рода структуры.

Контроль осуществляется на всех этапах формирования
главного рода структуры. При вводе операционной смехы прове-

ряется отсутствие циклов и петель и единственность конечной
| v вершины в операционной схеме.

При вводе базового замыкания проверяется соответствие

типов аргументов операциям в операционной схеме. При формиро-
ваниж промежуточного (главного) рода структуры делается про-

ТЛгЗ«1
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1.2. Алгоритм упрьзления ^унхциониБоаанизм ППП.

Управление ^ункциогирозанием ППП ГРС производят упрев-

лявзая программа пакета (ТИП), со^тояяая из модуля автсмати-

чсскс! Й -интерпретации и мсдуля оргвнизапиг процесса £ор-

мироьзнчя ГРС ( MCZ -ГРС;.
3 дзяном рьзделз описывается работа УПП по управлению

процессом :£ормироэанич Г?С (п.1.2.1*), пригодится алгоритм

модуля организации процесса формирования ГРС (п. 1.2.2. \ в

такие конкретизируется zm дан неге случая с писаю» а блок-

схемы модуля аитсматичесхсг »< -интзрлретации (модуля ППП

^ -интерпретации), прпведе вис! в п. 2.2.3. (п.1.2.3.),
0 ф

I.2.I. Описание прспгссв управления формирование*
ГРС.

Работа ППП ГРС начинается с ввода в ЭЗМ задание аа ре-

боту система ППП, солериааегз улревлягвий озерстор получения

глазного (промехутсччого) рои структуры. Г7П рссии^розызает
содержание управлвгаего операторе и передает /ЛП ГРС Сточнее
гсу;ря, КОС-ГРС) номер взгли^ы. соответствующий искомому ро-

гу структуры.

После этого ЧОП-^РС формирует э соответствием пред-

ставлении Греф, прлведеньыа нь рис.1. 2.1#

где начальном вар«ина* ссответствуот:

I - массив ОПСХ;
? - массив ЕОРС;
3 * нсиер вереккы опе«цзс*по1 схемы, указана! в управ

jrcs-'m операторе,

• вераккам 4 и 5 приписаны следующие модули:

мд. »» * - модуль удаления

тр гw
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подграфа*);
5 - модуль формирования нижнзго замыкания ).
Одновременно заполняются каталоги:

W- каталог адресов информации, соответствусЕея началь-

ным вериинам графа , приведенного выше на Рис* 1.2.1. ;

у — каталог знача ни 2 начальные вервик графа (отмечаются

вераияы 1,2,3).
Затем упревленне передается модулю автоматическая R «ин-

терпретации, который сначала улаляет из массива ОПСХ все за-

шей, отмеченные в ХОПС, как выполненные, а затем берет ниж-

ке§ замыкание версины грефа операционной схемы, указанном в

уп ра вляющем операторе задания, Р результате рабстн модуля по —

лл эе тся ЭГПСХ (зременная операционная схема). Отметим, что

массгв СПСХ при эток сохраняется в первоначальном виде.

Посла окончания работы модуля автоматическая ^ -интер-

претации НСП-ГРС внорь подготавливает рв1оту этого модуля, но

уже с другим гра чэм — графем ррвменноя опера ционнои схемы

(массив В этом случае в каталог V входят кзеекзы

РС£ и ОТСТ, 9 в качестве каталога W эереин графа массива

ВОЮ, яолучивсих интерпретацию, выступает массив КОПС.

оатем управление вновь передается модулю автоматической

—интерпретации, которы? выполнчет все операции над рода-

ми структур, для которых аргументь получили звачеикя, и зано-

сит результаты эхих операция в массив РСд.
После окончания работы моду!я автоматической R -интерстре

тецкч КОС-ГРС выдает на печать сг.исок начальных версии масси-

ва ВСЮ, не получивших значения (если такие есть), либо оо-

обдает о том, что требуемая род структур* подучен.

1.2.2. Описание модуля ортеимзац^и процесс»
•формирования ГРС (КСП-ГРС).

Модуль предназначен для настрояки модуля автомат* <ескоя

Д -интерпретации на обработку опереционноя схемы.

Исходные данные*,

- массив СПСХ;
- массив КСПС;

*) Описание модуля приведено в п.?. 3.
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— нскзр верс/ны операционной схемы, указанные в управляю-

щем операторе задания;

- идентификаторы библиотек модулей ППП ГРС в ПИЛ ь? -ин-

терпретации.
Блок-схема модуля пркзедена на Рис. I •?.?• В блок-схеме

используются следующие обозначения:
Г - граф, обрабатываемой модулем автоматической R -ин-

терпретации;
ВОПСХ - массив "временная операционная схема", получен-

ный в результате 1-ого применения модуля автоматической R -

интерн. 9*2 nrv;
ГСз :ПС1) - rpaijr, соответствуоций массиву ЗОПСХ;

/ - гра$, приведенный на Рис. 1.2.1. ;

Cv*-< каталог адресов значен** конституэнт, получивших

интерпретацию*;
V — каталог значений квнетитузнт, получкязих интерпре-

тацию*;
£- множество начальных версии гре$а Г, не получивших

интерпретацию.

1.2.3. Особенности раЗсты модуля автоматически

^ -интерпретаций при обработке массива ВОПСХ.

Полное описание работы модуля автоматической R -иатзр-

пгетации приведено з п. 2. 2.3. данного документе. Здесь же бу-
дут указана о ос бен ноет и работы модуля автоматической R —интер

претации при обработке массиве ЗОССа.

Отметим пгежде всего, что прч обработке массива ЗСП'^Х

модулем автоматической R -интерярета ции множества JJ'h kNo

всегда пу отн, т.е. зач«слея. с не проходят по путям бл.10-*-

бл.15 ж бл.П -^-бл.15.
3 бл.7 происходит переход к следующей записи масс им

ЗСПСХ.
Бл .8 анализирует, все ли аргументы операции определены.

5Л.9 соответствует поиску аргументов операций в массивах

РСД и СТОГ.
Ел. 12 осуществляет вызов модуля, выполнявшего операции,

*каталоги Wk Уис пользуется модулем автоматической R -интвр-1
Прртядцр л гы. а п.?. Р. 1
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указанную в обрабатываемой запхсм»

В бл .13 происходит отметка выполненности операции в

массиве E0GC, а в бл.14 - запись результата в массив PCД.

вят
ГJ
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1,3, Описание алгоритмов модулей тела пакета.
»

\
\
1

В тело пакета входят следуъдве модули:
- модуль, выполняющий операции свободного, прямого и сме-

шанного произведения ;
- модуль, выполняющий операции усиления и родового усиле-

ния ;
- модуль, выполняют?, операции простого и общего расшире-

Я£Я базы ;
- модуль, выполняющий операцию терм-вложения ;
- модуль# выполняющий опереть конкретизирующего вложения;

- модуль, выполняющий операции булевнизации.

Введем некоторые обозначения, общие для блок-схем всех

модулей тело пакета:

имя - имя рода структуры - результата операций ;
Wi • Мс » , Na , W г - числа конституэнт класса к , о *4 ,

1 " , А , т результата операции ;

N*i . Nc . «i . М*а . Nn . м'г - w* мнстштуэвт масса » , с . Д ,

п, а ,Т г -того аргумента опера-

ции ;
В (б;)- элемент Ь записи массива "Роды структур", соответст-

вующей результату ( * -тому аргументу) операции >;
if* — отождествляющее отображение коне тит^ энт < —того ар-,

гумента в конституэнты результата !

(выражение) - оператор эамены конституэнт класса * , с ,

1 Л , П в выражении в соответствии с ото-

бражением ft ;
F ^ (выражение, * ,с ) - модификация предыдущего оператора.

Замене подвергаются лить конститу-

эпты указанных классов (в данном

случае х ж с ).
wiRffM- оператор расщепления элемента й , выделяет из Ь

элементы М , Я , Л , Я , Г ;
!

"^Структура записи массива "роды структур" описана в п.1.4

данного документа.
501 43 тру ктура записи массива *Т-ннтерпретация" описанэ в

jf/.f п.1.4 данного документа.

ТЛ*Ъи1
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«S(N , Я , п , J ,Т ) - оператор сборки алемента^ Б из

алементов М 9 к t П , А , Т ;

Мч> <«>. Лш Аи) » Тсо - подзлемеятн Я , rt t п , А , Т
элемента 6* .

П% - N* ,

ПС - N| ♦ Nc ;

л д = N* * Nc"* N4 ^
п» - N* + Nc + / N / l ;

Лл - Nt + Nc t 2?Чд -Nr? ".

л« - I4i**" Nc ♦£Nx*iJVT*,
П а - N * ♦ Mo * Z H& * 2Nn * N A \

Пг - N* * Nc * /NA * /*л * N A * Nr •

1. 3.1. Модуль, вышхляяпци! операции свободного,
прямого и смесанного произведения.

Исходными данными для работа модуля являются:

- код операции ;

- I аргумент ( <Pi) - произеольн -Д ред структуры ;

- П аргумент ( Фг) - произвольны? ред структуры.

Блок-схема модуля представлена на pic. I.3.I.
В блок-схеме через р сбсздачеЕ признак, служащий для

разделения случаев

а) ( На -О) л ( N I -Q)
б) (h/а - 1) n4 - о |

.

В блок-схеме мо^-ля приведена следухсзе блоки:

Бл.1. Контроль аргументов операции.

При Еыполнении операции прямого произведения ( Ofy) про-

веряются равенства f f

N* = N1 . Nc - Nc

При выполнении операции скеваннсго прсизведения прове-

ряются следупцие соотношения:

a) N(f4^-N« +Нс - где *С«)-число элементов в

отоадествляпцем отображении Г« - ( «; ♦ 2)-оы аргументе

ТПтЪ«.1
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операции ;

С) С конституэнта типа д прн i±p 4

\ конституэнта тиса с прн м}* Р ± ,

в) если я t^^eCrJ • тс i % ^[7К ] н 1 ' 1г

ес? СГ« в Ч"*!?,]» то c^cLrJ , i
где [ Г4 ] - множество имен конституэнт в отохдествдяицем

отображении ".
При невыполнении указанных соотношений долило выдавать-

ся сообщение.

Ел.2. Результату операции присваивается имя, указанное в

операционной схеме.

Бл.З. Вычисление Ыж • Nc • Na • Мп » Ыл * N t производится по

следупсим формулам:
Na - NA * NA ,

Nr - Nr * fit.
r nJ*N

i
Nt

N с -

ЫА--

- в случае опеоации свободного
произведения ( OPt )

- в случае опера; еж прямого произ-
ведения ( аог )

- число различных конституэнт типа ж в
^ и О-в случае операции смеоанного

44 произведения ( £7^ )

Nc ♦ " ® слт^е операции свободного
произведения ( 0Р/ )

M J - в случае операции прямого произ-
ведения (ОРг )

- число различных конституэнт типа С в
Т, ® Тг - шслцкге строгий cA*eu>OH*riQ

г I. .с» с*; .iw<N
10 * противном случае

Ып " Nn * hn * 2 Na Ы4
Ел. 4. Получение стождествлятаих отображения f, ж ^ •

Ч'"| Ны.) »:)), » с-^ чяе flP ' » ° Pj ./ 4 н ' 4 '* '"и.'О.^^щор.ы^вцуо)
Сформируется в соответствии с Г, | случае ор,.



Xf

b<J n,

(формируется в соответствии с С в случае

* Ля п* , t U
с JI пл * Нл-Ыл(1+*)и

, если = I.

~ f( hn f i* 2M A'^A f J' ^ Пп * N n 42^a

^i = {( Пп + l <2Hл Ma +4iNn\(nn+Hti*2Ni,

•/LwV/W)'L^Ii ♦ Л /viH
^ i (Па + I 4Ji *N t ) > i n* + N t +Ji'N7

< = /,2

i tit i

Замечания . I. Если какое-либо из чисел ft, » /Ус» М»» ft г

равно I, то соответствупиая последовательность ^ ^ или

V;e или *; или или *'/ или у/ ) состоит только из пер-

вой пары. . < i
2. Если какое-либо из чисел vc' , nJ. /v r

равно 0, то соответствупцая подпоследовательность отсут-

ствует.

Бл.5. Блок 5 соответствует работе подпрограммы редактирования
выражений (функция /у ( б ) )•

Исходные данные .для подпрограммы - выражение ft;, ото-

ждествляющее отображение б: , а также числа V* , #с* , ,

№Щ «ОТРР» служат для

TOrSuii
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расшифровки v t . В результате роботы подпрограммы б выраже-
ниях Ы происходит замена конституэнт в соответствии с ото-

жде с твляющими отображениями ifi ( L « 1,2).

Бл.6. Получение WiR(6 t \ и

фушодо WIR выделяет из элемента & записи рода струк-

туры элемента м , к , П t А , 7 .

Ел. 12,13,1!. Присвоение значения элементу М результата опе-

рации.
В блоке II М получается как сцепление

'PC ' X Йм * » * Иг/ * ')'
Бл.1К. Дополнение элементов •

Км - ММ&Ч.' х b\(2i\W % К(,)
fid - 1 Л*\\' fr(Y)

Бл.16. Получение элементов К , /7 , Я , г результата опера-

ции. __ ( _

Я " Ко) * ' £ К а)
Я ~ {"l'I Л<Л
J = *'г' * А а)

Т = 77/> ! V 77r) — i—
.

Бл.19,20. Получение элемента 6 результата операции.
С помощью специальной подпрограммы (функция £ ) осущест-

вляется сцепление элементов м (если и присутств ует), АГ ,

П , А , Т в элемент & .

Результатом работы модуля является запись рода структу-

ры, а также запись вспомогательного массива для Т-интерпрета-
ции.

I I
; 1.3.2. Модуль, выполняющий операции усиления и

родового усилемя.

Исходными данными для работы модуля являются:

- код операции ;
- I аргумент операции ( Ф/) - род структуры ;

- П аргумент для операции усиления ( Е ) - дополнение! для

операции родового усиления ( ^ ) - род структуры ;
— Ш аргумент операции ( Г ) - отождествляющее отображение.

Блок-схема модуля представлена на рис. 1.3.2.
/S'J-76—.

ТПтЗ**1
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В блок-схеме модуля приведены следугщие Слои.

Бл.1. Контроль аргументов операции происходит путем проверки

следуших соотношений:

1) число элементов в отождествляющем отображении '

л'(г) глсг

2) если Г(р) - конституэнты класса

X • то ее номер с *

С » то ее номер L *

- Ъ , то М f ^

- П , то ее номер Мп и Л 4- * '»(•••/
3) отображение Г* не может определять соответствие

СР ^ V
При невыполнении указанных соотношений должно дываваться

сообщение об ошибке.

Бл.2. Результату операции присваивается имя указанное и опера-

ционное схеме.

Бл.З. Вычисление N » , Kic, Va , 1ил, На » А/г производится по сле-

дующим формулам:

Uk'N t \ Nn = Nn *Nn ,

nc - He ; n a - n! ♦ л/ 4 ;

*4 - *4*. NT = *r + Л/ r ;

T/>r3*wi.

Ел. 4. Получение отождествляющих отображений и ^ .

«• - / ( :: •*.')•( i . «,• )}

-.1^4
У| - формируется i ссогьет;твии с отслдествляицим отобра-



А6

жением Г •

! й*- {( Q )] . есл» *д = I
» /

! «Ч

'/■u Z .hi ..ш» :
«Ч( *?«;•<).(£))

! i
! - I

r *c д */»
Замечания » I. Если в приведенных последовательностях Oi ,

if '• $1* Л i ^вторая пара совпадает с первой, то она не «хо-

дят в эту последовательность.
+ ХСЛ"П

2. Если в приведенных последовательностях Ц ,

! 6it 0;*% ^,Г» первый элемент второй пары меньше первого
элемента первой пары, то эти последовательности не еходят в

соответствущуг последовательность^ ^ •

3. Если Ыл ~ О, то не входит в ^ •

Бл.5. Получение WiRfb.) и

Функция vVlR выделяет _иэ элемента^#» 1 О » 1,2) записи

рода структуры элементы М , К , П 9 А , 7 .

Бл.6,7,8. Данные блоки соответствует работе подпрограммы ре-

дактирования выражений t Л/л, Гд) (функция ^v/°0
Исходные данные £ля подпрогралмы:

- выражение & ( Пенили ДталмТ/а) ),
- отождествляющее отображение ft , а также

- числа hit , N с1 , Nj. • V/? » /Уд . Hi • N» , Не • NA • Hn ,

К a • Ni » которые служат для рясвиТ^овки t\ •

В результате работы подпрограммы в выражении Ь происхо-

дит замена конституэнт классов д ,f ,4 , " в соответствии

с отождествляпцим отображением ^ •

/s*x .I: j
ТПтЬ 1и {

ч



Ел. 9. Редактирование злеуента К, отличается от редактирования

элементов П(о , Aiv , 7?я . Поэтому эту операцию производит спе-

циальная подпрограмма ' выражение ).

В результате работы подпрограммы в выражении K(t) происхо-
дит замена конституэнт классов * и с , определяемая ото-

бражением следуххщм образом:

v ,жмется » rv— ч >. z%i t
| «S » если tit определяет соответствже 'р"А
1 (ядх «р-п. ) * Й - *Я)

I

f c^ , если 6t определяет соответствие сргсу
.# , если J2 определяем соответствие с.у^Д

(жлм ср ^п ( т и '-ЬЩ
Бл.10. Получение элемента М

М • N М)

Ev.II. Получение элементов к • П » А

К s /Сп) 54'; К(г)
— - » г , i =

П - П(1) X 1 « П /t)

А - А(<) » V I An
г - Т(П < Ч' S Т'г)

Гл. 13, 14. Получение элемента £> результата операции.

С помощью специальной подпрограммы {Функция ^ ) осущест-

вляется сцепление элементов: М (если М присутствует), К ,

: П , h , Т в элемент £> •

I • .

Результатом работы модуля является запись рода стдгггуры,

• также вапись вспомогательного массиве дяя Т-имтерпретации.
I
* .

1.3.3. Модуль, выполияппий операции простого и

общего расширения базы.

| Исходи ши данными для работ* модуля являются:

- код операции ;
«, I вргумеат опервции ( ) - род структу ры ; >
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- П аргумент операция (!*•)- отождествляющее отображение
(присутствует лить в операции общего расширения базы) ;

I параметр ( п ) - натуральное число, обозначайте коли-

чество конституэнт класса X в резуль-

тате ;

П параметр ( m ) - натуральное число, об с значап^-ее коли-

чество конституэнт класса с в резуль-

тате.

Блок-схема модуля представлена на рис. 1.3.3.

В блок-схеме приведены следующие блоки.

Бл.1. При выполнении операций простого и общего расширения

базы проверяется выполнение следуших соотношений:

а) п Nx '* т >/ Мс :

При выполнении операции общего расширения базы дополни-

тельно проверяется выполнение следующих соотношений:

б) ОД = N * т tic • где ы(Г\- число элементов в отож-

дествляющем отображении Г ;

в) первые Ni имен в Г есть имена х» , где n-t t п;

г) последние Nc вмек в Г есть имена с j , где Kj 4 т »

Бл.2. Результату операции присваивается имя, указанное в опе-

рационной схеме.

Бл.З. Вычисление Mi , Vc.N^.Va , ,Vr#Nn производится по сле-

дующим формулам:
. 1 .

Ух - n, М п - Nn *

Uc z т. Ы а - U a ■>

N4 = N.i; Nr rN t;

Бл.4. Получение отождествляющего отображения *г .

' I ( \\ ( W, «H в случае операции простого расширения
, I v 1 '• 1 nV U базы :базы ;

формируется в соответствия с ^ в случае операции
общего расширения базы.
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ift- XI в случае оперши? простого расширения
О • J С » г\ 1 l>\ n*Nc>J(5o3u j

I формируется в соответствии с Г в случае операции
общего расширения базы.

с-"' • Н?~М ?,))
i
i

Бл.5. Получение элемента В> результата операции с помэщью под-

программы редактирования выражений (функция Fir(&) ).

Исходные данные для подпрограммы:

- ьыражение В>/ ;
- отождествляющее отображение if
- числа Nx, No , Nli » Hp , Na » Nr N% » Nc f Л/д » Nn t

Na $ Mr (для рвешифровки tf ).
В результате работы подпрограммы в выражении &/ происхо-

дит замена конституэнт типа * и с в соответствии с отождест-

вляпцим отображением if .

1.3.4. Модуль, выполняющий операцию теры-вложения

Исходными данными для работы модуля являются:

- I аргумент ( Ф\ ) - род структуры ;

- П аргумент ( ) - род структуры ;
- Ш аргумент ( г ) - отождествляющее отображение.

Блок-схема модуля представлена на рис. 1.3. 4.

В блок-схеме через обозначен признак, служащий для

разделения случаев: а) ( = 0) А ( = 0) ; (J5 = 0)
б) с*|д = I)v(Ni= I) ; if, = I)

В блок-схеме приведены следующне блоки.

Бл.1. Контроль аргументов операции происходит путем проверки

следующих соотношений:
а) число элементов в отождествляющем отображении Г

n(r\-Ni-> «о; j

■fi-J-U
ТПтЗ -l

б) если Г(р) - конституэнты класса

- х t то ее номер <■' - Ы я

- с • то ее вомер * - N с i

- 4 , то М = б (••• Ь f

- П , то ее номер i ± Nn \ К=6(-У.
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Ти)=Р^(Ти))
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*(2ffyfa)
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3J.



Ji

#11(
ТПтЪ*м{

нет

Jb -О

да

ш

Н-

-fz
2?с п СЛ HtHUt

ка) и п<о

Н - "«>

м~п ft)

ш

3

<5/

Рис. 4.3.Ч (лист 2)
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i) отображение Г не может определять соответствие

Бл.2. Результату операши присваивается иаш # указанное в

операционной схеме.

Бл.З. Вычисление Ык » Nr • Na , N n » NA , N T производится по сле-

дупцим формулам :

Mt - ut ;

Hc'Uci
Ып-Ып Ыа Ид.*
(I, если ( НА = I) v( Hi = I)

NA ~ (0 в

Ut - Ыт *

Чл " + ' » вслж = I)
[мд1 «н дг , если Мд=0

противном случае
г

Nr

Ел. 4. Получение отождествлялцих отображений и

//•/■*
ТПт^Л

$1 Определяется отождествлявшим отображением ^ •

М/// ♦ * . . \) I если Кд в I
^ t 1 ПД + ЫА N4 ( 4 '/J »

^ 4

^(.JW-AteWo)}. есл" ^ " 1

Ь'-К п„ - *; - л -/) »; )J

^ ~^Лп ' Н' К* l '" Vrt 1'/)4Ч' Хд{и<)'(<-1)^<Нп!}

&t ~{l t\ic + (i -ОН» *l\>(Пк * (/ -t) Na *iV< /J

*(i't)Nr -*s'tuf))
i * i,2.
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Ex. 5. Exor соответствует роботе подпрограммы редактврованжя

выражения в, (функция
i

Исходные данные для подпрограмм:

- вырахеняе В , ;

- отохде ствляпце е отображение ;

- числя w<' , /Vr , N4 ,Nn , /V4 , /V* , А/, , /Vr , t Мп ,

# W t (для расьвфровкв ).
В результате работы подпрограммы в выражении fii происхо-

дит вамена конституэнт классов Л и п в соответствии с ото-

здествляпцим отображением ^ •

Бл.б. Получение WiR(£>,) и WiR(6l
Функция IR взделяет из элемента B t записи рода структу-

ры злемеиты M fl)9 K ffl , П( 0 >A {i , , Т {l) i = 1,2.

Бл.7. Блок соответствует работе подпрограммы редактирования вы-

ражения Пи), A in* Т и) (фрикция
Исходные данные для подпрограммы:

- иыражения Ь ( Лщ или А (а) или Та ) ) 5

- отожде ствляпце е отображение бг ;

; - числа N*» , Не • Ыл » Nn , nJ , л/ г2 , N» , Н с , NA # N n ,

На • Нт •

В результате работы подпрограмм в выражениях ,

T(Jj происходит замена конституэнт класса я , с , Д , Г7 в со-

ответствии с отозде ствлягадам отображением •

! !

Б*.8 Блок соответствуем роботе подпрограммы редактирования

выражения Mfj)M Кш,
Редактирование _этнх элементов отличается от редактировав

вия элементов Пи), До», Поэтому вту операции производит

специальная подпрограмме f'ifj (выражение)* __

В результате работы подпрограммы в выражении И (^и rt/«
происходит замена конституэнт классов * , с определяемая

отображением Ci еле душим образом:
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Г * V »вслж определяет соответствие

др iar/ечяр гея «х ё .если ifx определяет соответствие to-~ *
® (жлж*р— п, Т 1 &=Ы.З) (г{,-Ы6)/

(?^ # если <Гг определяет соответствие ср-»с<^
сР заменяется «я ^ ,если 4Гг определяет соответствие с р-*Д

I (и** cp — Пс) и М: BfJj (rt t -bid))

Бл.11,14,16. Получение значения элемента М результата опе-

решл.

В блоке II М получается как сцепление

м = 'РС'« м,о', ','i м«'Л'
Бг.12, Дополнение алементов К/м в По

Пм = ' ръ г /.ч' I П(,)

К(1) ' M(b Vl'\N( Z \ ж*'*т' * *» л» *

Бл.18. Получение алементов К » П , А • Т результата опера-

- - , , -

К - К m к ъ * Кш

п =п„)?' i'i nit)

Alt) ' Ч 1 'г Hf ё. ' Mai ectu(Hi4\n(n\ •"/)

л = V; лм'Л/ £ '

./Гл) * * Л/а) & остольньч емччоя*

«- =г У ' / * Г"
Т *T(t) 4 \ ч 7(1)

.

! ~

/f'/V
ТПтЗ** I

к . п 9 Т » элемент 6 •

i Ел. 20, 21. Получение элемента 6 результата операция.

С помощью специальной подпрограммы (|уикцкл ^ ) осу-

ществляется спепленяе элементов М (если И присутствует).

I
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1.3.5. Модуль, вьлояяяющий операцию конкретизирующего

вложения
I

Исходными да наша дня работы модуля являются:

- I аргумент ( Ф* ) - род структуры ;

- П аргумент ( Фг) - род структуры ;

- Ш аргумент ( Г ) - отождествляющее отображение.
j '

Блок-схема модуля представлена на рясЛ. 3.5.
В блок-схеме через р> обозначен признак, служащий для

разделения случаев: в) I Нх -О) h ( "I
в) ( n 'i •/) vfvi--/). (A-J)

В блок-схеме приведены следующие блоки.

Вл.1. Контроль аргументов операции происходит путем проверки

следующих соотношение:
а) чйсло элементов в отождествляющем отображении Г

N(r) * til ♦ Sc:
б) если Г(р) - конституэнты класса

- t , то ее номер t £ 14» , —

- С , то ее номер <■ ^ N с\
- X, то М- £>(...)> i

- Л • то ее номер * и

в) отображение Г не может определять соответствие *р~ с I

При невыполнении указанных соотношений должно Евдавзть-

ся сообщение об ошибке.

Ел. 2. Результату операции присваивается имя, указанное в опе-

рационной схеме.

Бл.З. Вычисление , Nc , N* , N n . N А , /V г производится

по следупцим формулам:
Ы> - :

4

N с - Nc .

(I. если ( Уд* = I)V(N4 = I)
j 4 | О в противном случае

/Ул - «л * Nn *2 п'л ли;

SS-JU
TOtiml
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ТПтЪ**1
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Ь<(Ь)
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Ш
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ыа- \ г4л +ni .

, если ( п д = I )
в остальных случаях

. „ 1 г
lir " nt+nt :

Бл.4. Получение отождествлягщих отображений lft и sz

r tc „

02 - определяется отождествляпцим отображением ' .

&*?{( А t t j Л] если nl ж!
' и ла+нл *л( 1 *i)/j *

t"°" )3> ,ojn N * - 1

j* / / n" r ' , , \
* r / 1 пм+ нл -rt i //м) <• f<-i)nn*l ), (пм -qhsb

/г* ft*"* 1 n '*
' vV'*W<* -*)nh*4t.')}

'Nl

Г \{ па *(» f /7^ +(j -1)/v? '
*- = 1,2.

Кл.Б. Клок соответствует работе подпрограммы редактирования
выражеии? в, ((^умкпжя fy(bt a, п ) в В а. (Функция (ь) )•

Исходные данные для подпрограммы fv (bp,n):
! - выражение 5f »

- отождествлягщсе отображение ^7 ;
- числа N | , Nc , N; , N n1 , /Уд , , N* , Nr , N * , N n ,

N a , N T (М* расшифровки (Г/ ).
В результате работы подпрограммы в выражении P> t проис-

; ходит замена конституэнт классов 1 и П в соответствии с

отождествляпцим отображением i\ •

Исходные данные для подпрограммы Р9'($г
&zh " *ьфв*емме Вг •

фптзлш£

i
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t

- отождествляшее отображение if: ;

— ЧВСЛа /4« , Nc , N1 , fin • А/л » Mr » N| • Nc • •

N a , Nr.
В результате работы подпрограммы в в краже ни ■ в, происхо-

дит замена конституэнт классов х , с , п определяемая ото-

бражением 4 следупцим образом:

*Р заменяется на

еслн (^определяет соответствие хр 4-*

А , если (/7 определяет соответствие * р ^д
(вли Jp— п« ) I

в М - 6(^0; ( ^

если определяет соответствие

& , если ^ определяет соответствие со—Д
__ (ИЛИ Ор ~ Пс )

„ ■ « *Ш) ОГ< *вМ»,
/7« заменяется на , если определяет соответствие П,^!7^
Л заменяется на П2 , если Мд-А/л = I (в противном случае

4 замене не подлежит) .

заменяется на

Бл.6. Получение w,R(&.) и tfiR (6i)»
функция wis выделяет из элемента 8 t записи рода структу-

ры элементы М<, ; , K(t)9 Hfi)$ A lt) , If,).
Бж.11,13,14. Получение значения Н результата операдии.

В блоке II М получается как сцепление

М = 'P('lMfl) У, ' I Мн)'* ')' \
Бл.12. Дополнение элементов К(<) и П<о

I Па)* ,рЪ<А*р-*гА'ъ'< п (')

/С 1*1 = Mm * ' 5 Mm * 4 мКа)
!

Бл.16. Получение элементов К , П » А • 7" результате опера-

ции.

к « 5 V 5 к ы
n z fid) ! '>'5 ям

f - т„ | ^ у; f#,i

////г
ТПт2»{
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fJft.IVSJwI'ifli*'!"!!) * r

Д г < AO) i VI Afi) J4iU'I M id если (rt A = 0) A(hi= I)
Ш» I ' 2 5 /T(i) в остальных случаях

если (n; = I)A(^= IT

Бл.18,19. Получение элемента & результата операции.

С помощы) специальное подпрограммы (функция £ ) осущест-

вляется сцепление элементов Af (если w присутствует). Л" ,

П , Л 9 Т в элемент 8 .

I !
I

< i

1.3.6. Модуль, выполняли!* операцию булеанизации

Исходны!!! данными для работы модуля являются:

- код операции ;
- I аргумент ( Ф, ) - род структуры ;

( \

Блок-схема операции булеанизации представлена на рис.

1.3.6.
Введем дополнительные обозначения:

# (выражение) - оператор, выполняющий расщепление выраже-

ния на элементы ;

г - множество индексов конституэнт класса П , в кото-

рых производились замены ;

£ - подмножество 4 индексов тех конституэнт класса П ,

которые входят в рассматриваемое выражение ;

FORM (выражение) - оператор, формирующий по выражению множе-

ство Г ;

ЗАМ (выражение, Т ) - опе^тор обработки выражения в соот-

ветствии со множеством ? »

Блок-схема содержит следующие блоки.
Ел.1. Результату операции присваивается имя, указанное в опе-

рационной схеме.

Гл.2. Внчислеямс Ц, , ц с , Ых . Мл . N« . Nt по формулам:

N < ' N I ; Ып'ы'а,
He -He'. Ma 'N Л'
NA = N, • N, 1 ;

I

W* |I
ТПгЗ-i
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ri

ЧМЯ - имя с

-г
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Лслуч€пце

—•* ■

wiflfl (K«})
( Л ft))
( Я(,))

Wis.fi (r t> )

— о

Лспу -ithLte
I

Рис. f 3-6 Сл*(СГ /)



I

ICptoupC IQ ми?

neb?Iс MI ел

-MV>» " 4. - ■"'*V



±L

го-

flo /уг

П

—21

—21

ФорА/иf>0Aft «Vf
?

PCW(4j(<))

0

2f

4i ~~ Ьм

26-

J-'J^

№

нет

Pc/iyiertv?
Л

Г~2Ч

jymfojtJ

>l£Ta
ТПтЗ*Н1

&

IC--J

Рис /, 3.6 fjtfC/г} 3J



I
Sf-l-H

TfhUi

-opJUu^O

w (rK(l>)

sit/v

—if—l

K6*l

Лолуче мае

7w.

Tt --гЩт^Т)

—a—С

71 -- Т.k(iJ

31-

о ОШц)

£ = /t>y

*>
Рис. /. 3 ^ гяса/п 4j



Бл.З. Получение отождествляющего отображен ил *0 •

-[( '<),(%)}
I ;

Бл.5. Получение элемента Ь saimcn рода структуры результата
операции в случае если Мл =0

Ел. 6. Получение Wlft ( В; )
функция wiR выделяет из элемента Bi записи рода струк-

туры элементы Мм, К(,) • П{, j , A(,j » Т(,) .

Бл.7. Получение значения элемента М результата операции

сцеплением __ „ ~ ,

М г 'б( х Mr») * )
Бл.С. Блок соответствует работе подпрограммы расщепления эле-

ментов П(// 9 А(,/,Т 0) (фунотя WIRA (выражение).
Исходные данные для подпрограммы:

- заражение ( /Со> или Пм или АН) ила ТО) ) ;

- число элементов в выражении ( А/ я или Мл или N T ).

В результате работы подпрограммы выражени е

Кщ расщепляется на i ' L »

not на П, (a ( i - 1. Nn)i
JO) на A j a) ( jt iJJa ),
Tfi) на 7/c(i) («z/,v r ).

Бл.9. Получение значения элемента К результата операции

jf = /fi 14" %Кг I ... 5 V:_/f Mri , ;

где /Г< = '6CJ *<„,0' ( i-i,N a ) j
Бл.Н. Начальное формирование элемента ^ •

Бл. 13,20, 30. Формирование множества 2* с помощью подпрограм-

иы FORM (выражение).
Исходные данные для подпрограммы:

- выражение (Пф» или^д или TK(ii ) ;

- множество

В результате работы подпрограммы формируется множество £

следулцим обрвзсу:
0£ 2 , если в выражении встречается имя А ;

t еТ # если Z*. г и и выражении встречается

имя /7* .

Бл.Г7,25,33. Получение элементов П- # Aj # 7К по формулам:
/f J'tf Л* = Пц,\ ,|

ТПтЗы!
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Xj - A j (i) ,

T * ~ Тк (О i
Бл.15,24,32. Получение элементов n t , Aj , 1 к с помощью

специально? подл рог раглы 2 /4 М( выражение, i ).
Исходные данные для подпрограммы:

- выражение ( Лцп или Aj (ll или rf (l) ) ;

- множество индексов I , 2 - [ l L , > Lp)
В результате работы подррограммы :

1) в выражении П 1И происходят замены (аналогично в AJ(f) и

ТК0{ ): . ^

а) П£, т» заменяется на , если fJimZ f[ui) ■ L^6. Т •

С) J, заменяется на </0 , если Л е П<//)
2) элемент /7, , Tj us 7> получается по .формулам:

/7< г П*Ц) * /У** £ Ht f > •" L р*- » У*. ёЛ

I A j = •••, ^У/р е fhp.fJ* £4

Тк z VY^ € , .. . , V У(? £ У*

где £ * ^ , ...» £р]- номера конституэнт класса П , вхо-

дящих в вырежении, в которых производились замены (1а или Ю) .
Часть А' запссырается в случае, если производилась

замена 16.

бл. 17, 25, 33. Подтчени?. элементов Пс , А, , ^ по формулам:
"Л =/J. г 'Г*
fj - a j ft) ;

Кя.16. Сюрмирора^се нор^го * элемента множества индексов консти-

туэнт класса П • в которых производились замены ( * )

в случае, если Т //0j:
* £ £ ( i - индекс конституэнты класса

П )в
Бл. 20, 28, 36. Получение значения элементов П , А » Т Р*""

зультата сперший по формулам:
- - i < • i г i * • . 1 » й
,7 * /7# » > * lit ч ... * г * Ч м л .

— т»»..'* Г* » ' s* * Г .

Д » Д f « I
« 2 i | ' f г v ц | . t к s

Г ж ^ I \ * Т I ч • • • * i ^ w т

Гл. 37. Получение значения элемента ft записи рода структуры

результата оперетки с помощью специальной Функции ^ -

/F J tf сцеплением элементов М,Л , R # А ,7 •

ТПтЗ«1
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1.4. Характеристики информационных массивов

шга ГРС м связь о другими ППП.

Пакет прикладных программ формирования главного рода

структур использует следующие массивы банка данных:

1) массив ОПСХ-массмв, задающий операционную схему;
2) массив РСД- массив, содержаний роды структур (базис-

кие, промежуточные, главный) и дополнения, привязанные к вер-

шинам графа операционной схемы;
3) массив 0Т0Т- массив, содержаний отсутствующие отобра-

кения, привязанные к вершинам гра*а операционной схемы;
4) массив ТЙНТ- массив, используемый при Т- м антиинтер-

вретации конституэнт;
5) массив К011С- каталог массива ОПСХ;.
Ниже будет дано описание каждого из этих массивов.

i
1.4. 1. Массив СПСХ.

- 1 • ' 1
1) Имя.

выбор имени массива ОПСХ, употребляемого в программах,

ограничивается единственным требованием: это имя должно со-

- держать идентификаторы проекта и варианта. Тем самым ь БД
должна быть предусмотрена возможность хранения нескольких

грсектов н нескольких вариантов по каждому варианту.
?) Информация, содержанаяся в записи массива.

В иассиве содержатся записи двух типов.

Каждая запись I типа массива ОПСХ соответствует одной

•ераиве операционной схеме, В ней содержится информация о

том, какая операция соответствует данной вернине, а также ука-

заны номера вершин, соответствующих аргументам операции, Кая-

дая запись г типа содержит информацию о номере слоя, в кото-

ром находятся вое следующие за ней записи Г-го типа.

3) Организация массива.

Массив ОПСХ имеет запиои 2-х типов: запись 1-го типа-

переменной длины, запись г-го типа- фиксированной длины.

%) Метод доступа- индексно-послсдовательный или прямой,
5J Максимальный размер- 300 записей,

ъ) Структура записи.

Ш? 1__
Т
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Структура залюя 1-го типа массива ОПСХ показана на

ряс. I. 4. I.

признак
записи
1-го
типа

Нонер
верни-
ны

Код
опера-
ции

Коли-
чество
аргу-
ментов

Номер
веряины
1-го
аргу-
мента

Номер
ве раины
последне-

го
аргумента

РИС. 1.4. I.I
f • •I

Структура эаояон ^-го типа показана на ряс. 1.4. 1.2.

Пркзнак Номер
записи

слоя
2-го

типа

. •

*

Ряс. 1.4. 1.2.
.

. »

7) Получение массива ОПСХ.

Массив 011СХ вносится в банк данных (БДО после следующих

деЯствна:

- ввода формы 1 в оперативную память;
- проверки правильности перфорация (контрольные суммы) ;
- проверки графа операционном схемы;

- записи (в случае отсутствия оиибож) информационно!
частя формы I в БД в виде массива.

Все указанные деШствия производятся средствами Б1.
8) Использование массива ОПСХ в ППН ГРС.

массив ОПСХ попользуется как входной массив управляпсея
программой пакета при выборе операция над родами структур,

которую яуияо выполнить в перв /D очередь.

9) Использование массива ОПСХ в других ППИ.

Массив ОПСХ попользуется ППП вяеоеяяя язгенения при вне-

сеняи изменении в операционную охему я в базовое замыкание

операционно! схемы, а такие пакетом перевода представлений
пря Т-я антиинтерпретации конс?итуант.

М/-Ы
тПт$„{



rt-JX

7УМ.-1



t —

1.4.2. Массив ГСД.
I) Кия.

Имя массива ГСД, употребляемое в программах, должно со-

- держать идентификаторы проекта и варианта.

с?) Информация, содержащаяся в записи массива.

Каждая запись массива РЗД соответствует роду структуры

(ни дополнение), привязанному к вериине графа операционной
схемы, В записи содержатся номер вервины, отличительный приз-

вак (род структуры или дополнение), числа хонституэнт всех

классов, а тахже выражения всех конституэнт классов К, и, К, А,
Т.

3) Организация массива.

Массив РЗД имеет записи неопределенной длины.

4) Метод доступа-прямой или индексно-псоледовательный.

5) Максимальны* размер- 200 записей.

6) Структура записи.

Структура записи массива РСД показана на рис. 1.4. г.

В каждой записи массива выделены поля:

Номер вериины- номер вершины графа операционной схемы,

соответствусьий данному роду структур или дополнениг (.поле

фиксированной длины) ;

Признак ф или Е- - признак, различаосий роды структур и

дополнения (поле фиксированной длиьы) ;
a,N г - числа конституэнт классов Х,С,Д, И, А.Т

(поля фиксированной длины)*- ;

6 - поле неопределенней длины, имесгве сложнуг структуру,

показано на рис. 1.<*.г стрелкоР 1.

Идентификаторы
качал Х,П, К, А,Т - идентификаторы начал выражений конституэнт

М, !1, л, А, Т (поля фиксированной длины;.

Идвнтифжкатор кенса записи-поле фиксированной длины.

■, [7, К, А.Т - выра-ения конституэнт классов М, и, Я, А, Т (.поля

неопреде лечь ой длины) ;
И«.» и*# T t - выражения конституэнт п 4 , К 4 , A , Т с

(соля неопределенной дличь*) ;

Ъ - разделитель, елуаамй для разделения выражений
конституэнт одного класса ^поле фиксированной длины).
— 1

Для дополнений всегда выполнены эавенства Nc*»0, * а«С.
fWt

ТОтЗ*н{



Замечания:
I

А) В поле "В н не входят поля:

а) "«иентрфякатор начала И" ж "Й", если Ид в 0
б) "Идентификатор начала П", "Идентификатор начала К",

•5- к "X е , если Мл «=0
») "Идентификатор начала A", i "А", если N A »С

г) "Идентификатор начала и "Т", если Ыт »0.

Б) В каждом из полей К ^'содержится, соответствен-

но, A/nfMrfVl Nfl разделителей " 2 ".

7) Получение массива РСД.
Кассжв РСД вносится з после проверки и ввода в БД

отождествлягиего отображенжя Ч . При з?ом массив РСД образу-
ется нэ тех записей массивов БРС (массив базисных родов струк-
тур. снабженных базисными индексами) ж БДП (массив дополне-

ний, снабженных базисными индексами), которые соответствует

указанным в 1 базисным родам отруктур и дополнениям.

Все указанные действдя (проверка и ввод БД отождествля-

вкего отображения ^ » перенос записей из БРС и БДП в PC Д)
врояэводжтся средствами БД.

8) Использование массива РОД в ППП ГРС.
Кассив РЛД является для пакета как входным так и выход-

ам. С одной стороны записи массива РСД используется модуля-

ми тела пакета в качетстве аргументов операцжй, а с другой
стороны по мере выполнения операций происходит пополнение

массива РСД результатами выполненных операция.
9) Использование массива РСД в других ППП.
Кассжв РОД жспользуется пакетами:

R - жнтерпретациж (при получении R -интерпретации глав-

ного рода структуры) ;
- вгревода представлений (пгш переводе конституэнт в

представление )
- вжесенжя изменений (при внесении изменений в базовые

рода стружтур и дополнения ж отображение^
I.4J. массив ОТОТ.
I) 1мж.
1хя массива 0Т0Т, употребляемое в программах, должно со-

■ t

'иодробнее о представлениях конституэнт см. п, 4.1. данного
/Г/# дожумента.

ТПтЗ»1



дергать идентификаторы проекта и варианта.

2) Кн^ормация, содержащаяся в записи массива.

Каждая запись пассива ОТОТ соответствует отохдествлягще-

жу отображение, снабженному сквозным индексом, т.е. привязан-

ному к вершине гра$а операционной охемы. В записи содержатся
■омер вершины, число имен конституэнт в отождествляющем ото-

бражении, а также последовательность этих имен.

3) Организация массива.

Пассив ОТОТ имеет записи переменной длины.

4) Метод доступа- прямой ихи индексно-последовательный.

5) Максимальный размер- 50 записей.

6) Структура записи.

структура эаписж массива ОТОТ показана на рис. 1,4.3.

Номер
N(V

Первое Второе Послед-
вершины имя имя • • 1

нее имя

Рис. 1.4.3.

В каждой записи массива выделены следующие поля (каждое
иэ которых является пелем фиксированной длины):
Номер верхины - номер версины графа операционной схемы, со-

ответствующий данному отождествляющему отоб-

ралению; > j
И(Г) - число имен конституэнт в отождествляющем отобра-

жении;
I -тое имя - стандартное имя конституэнты одного из клас-

4N(r) сов X.C.Z.D.
7) Получение массива ОТОТ.
Пассив ОТОТ жак ж массив ТСД образуется после ввода в

Б1 отождествляющего отображения 1 . при этом массив ОТОТ

составляется из записей массива БОТ (массив отождествляющих

отображений, снабженных базисными индексами), соответствую-

щих указанным в ^ отождествляющим отображениям.
8) Использование массива ОТОТ в П1Ш TPJ.
яассив ОТОТ является входным для пакете ГРС. Его записи

■спохьзуотся модулями тела пакета » качестве аргументов опе-

рации.
9) использование массива СТОТ в других ПИП.

я-г-х J
TOr3uii
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Кассвв используется ППП внесеккя изменен! Dps вкесевки

изменений в отождествляющие от об ражен es.
I

1.4.4. Кассвв ТИНТ.
I. Имя.

Имя массива ТЙЯТ# употребляемое в программах, должно

содержать идентификаторы проекта в варвакта.

?• Информация, содержащаяся г запвсях массвва.

Запвсь массвва задает отображение конституэнт

i -того основного аргумента (род структуры, дополнение)
в конституэнты результата этой операции. Таким образом, каж-

до* (отличной от начальной) вервмне графа операционной схемы

зэответствует I записей массвва ТИНТ, где ё -число основных

аргументов соответствующей операцвв.

Отображение есть последовательность пар неотрица-
тельных чисел: , , ,

it,пр.),
удовлетворяющих условиях:

а) Л,^ I с. <<i <L ... r/?V
б) о fij - пт у j 9 19 ... 9 л. i

в) если Aj+t~Uj7l , то Дгм "Д/ делится на +Jr1 ~JLj
Для расжк*ровхн отображений trt введем функцию -

действующую из иноиества конституэнт рода структуры (или до-

полнения) во множества натуральных чисел по следующему права-

}(m)--nc_*zhatec/>w на--1. f(n<t)-r* j5 * >

/ (1Гф)-Пл** ,

Пусть I- жакая-лвбо конституэнта t -того аргумента

операции, jl - функция £ для l -того аргумента.

Могут возникнуть d случая:

а) для «второго j (* -

б) для некоторого у С )
</•/ lk)£jj*l

Тогда отображение задает отображение комституэнт:

If— f * * tN* fi , в случав а>

i в ,

Замечается :1) Если числа JS в случае а) м

ff-JX (ti (*Н/ ) ^ »i "Jj "* -в случае б) равни нулю,

гптзкн!



то это означает, что конституэнта К не имеет образа в резуль-

татв операция.
2) При описании блок-схем модулей пакета ГНС применялись

обозначения и т.х»» под кторыми понимались подпосле-

жовате лъиости Л . задающие отображения только конституэнт,
класса Гл^ и т.д. : -тсго аргумент*.®) Организация массива.

Пассив ТИНТ имеет записи переменно! длины.

4) Метод доступа- прямо! или индеке но-последс вате льны!.

5) Максимальны! размер- 100 записе!.

6) Стпуктура записи.

Структура записи массива ТИНТ показана на рис. 1.1. 4.

Номер
веронны

(номер)
аргумента

ТГ
L ч.

в_
Ыс tic NVNA inJNn Xn,Ni|WA Kt ■ I *4

J

Pic. l.i.

7) Получение массива ТИПТ.
Массив ТИНТ заполняется постепенно по мере выполнения

операпи! над родами структур.
3) Использование массива ТИ1ГГ в ПП11 ГРС.

Массив VMHT является выходным для ИПП ГРС.

В процессе выполнения кахдо! операции формируются запи-

си массива ТГНТ, соответствугаие основным аргументам.
У) Использование массива Т7НТ в других 1ШП.

Массив ТИНТ используется в ПИП перевода предстаьленка
при Т-и антиинтерпретапии конституэнт.

1.4.5. массив КОИС.

I) Имя.
км я массива, употребляемое в программах, должно оодер-

вать идентификаторы проекта и парианта.
г ) Информация, содержащаяся в записи иаосява,

Каждая запись массива соответствует одно! верэине опера-

ционной схеме, н не! содержится информация о тог, полечен ли

род структуры (дополнение или отобгл*е* кв ) соответствующий

; данной ворсине.
Э) Оргенивацни гзссива.

массив ЧОНО имеет записи фиксированно* длины.

/// # ^ Метод доступа не ограничивается.

ТПт2>*ч1
1
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Максимахьныя размер- 200 записея.

б) Структура записи.

Структура записи массива КОПС показана на рис. 1.4.5.

Номер Признак
вершины Ф, Е яда Г

Ряс. 1.4.5.
1

7) Получение пассива 1Г0ПС.

Массив КОПС образуется при вводе в BZ массива ОПСХ. В

«тот момент 2-ые пожя всех записея содержат пробелы. Затем

со мере ввода родов структур к дополнения в массив РСЛ. а

также отокдествхяющих отображения- в массив ОТОТ, эти педя

запохняттся соответствуггями символами. (Э, Е или Г).
8) Яспохьзование массива КСЛС в ППП ГРС.

Массив яспохьзуется УПП ддя выбора операция, которую

мокко выполнить в первую очередь.

9) Использование массива К011С в других ППП.

Массив исподьзуется ППП внесения изменения, при внесе-

нии изменения в массив ОПСХ, FX ОТОТ.

|
i

i

}

- I

1
, I I
/////
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1.5. Ограничения ■ возможности расиирения ППП.

При программировании ППП ГРС следует ориентироваться
■а с деду сине ограничения:

1) число веряяв графа операционной схемы не больяе

200, яэ яях базовых родов структур не более 30, дополнения

яе более 50 я отождествдяоиих отображена! не более 50!
2) число конституант базового рода структуры или допол-

нения изменяется в пределах 5-50, в среднем-Ю;
3) число конституэнт результата операции не более суммы

чисел конституэнт аргументов операции плюс 5;
4) число конституэнт главного рода структуры яе более

5000:
5) запись выражения одно! конституэнты занииет не больяе

I к баята.

Пря создании технического проекта предусматривались
следуояче возможности расиирения ППП:

1) введение новых операция над родами структур;
2) увеличение числа аргументов имеышхся операци! над

родами структур;
3) увеличение числа верная операцнонноЯ схемы;

4) создание архивов базовых родов структур и дополнения;

5) увеличение чнода конституэнт главного рода структу-

ру
6) введение новых программных модуле! контроля, в част-

ности. модулей контроля синтаксиса выражения.
Для I) щ 2) предусмс/рен специальны* вид формы I, до-

пускасаия увелаченяя чвсла аргументов операции до 9.

Пункт 4) обеспечен созданием массивов БРС и РДП, кото-

рые можно пополнять постепенно.

Для 2) я 5) номерам верянн v номерам конституэнт предла-

гается отводить Ч знака.

Пункты I) я б) могут быть обеспечены прияенением в ка-

честве управляокея программы ППП-ГРС- универсального иодудя

автоматическоя R -интерпретации, допуска ске го простое
введение новых модулея.

Программирование ППП ГРС следует организовать так, чтоб*

были легко осуяествнмы (без больного объема перепрограимиро-

//SU **м| я) расиирения пакета в указанных выяе направлениях.

7У?гЗгн*
*

\
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1.6. Средства программного контроля ■ контроля

результатов.

Контроле информации, котороЯ оперирует ППП ГРС, осуще-

ствляется в 2 этапа:

1) контроль форм 1.2,3 прн вводе информации в Б];
2) контроль аргументов операция, исходят из ограниче-

ния этих операция.
Пеовкя этап контроля производится программными средства-

ми СУБД; В него входит контроль перфорации, проверка графа
операционноЯ схемы, проверка правильности задания Оазисных

родов структур, дополнения и отображения, проверка правиль-

ности задания отобракения ^ , проверка правильности типов

аргументов операция и т.д.

ВтороЯ этап контроля проводится постепенно ьо мере вы-

полнения операция над родами структур, дополнениями и отои-

дествлясиими отображениями, согласно операционноЯ схеме.

КаждыЯ модуль тела пакета содержит блок проверки аргументов

операции** , определяли я, удовлетворяют ли эти аргументы
ограничениям этих операция.

м.п. 6.?. данного документа,

см. п. 1.3. данного документа
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2. ft -интерпретация (ППП ft -интерпретации)

j
2.1. Постановка задачи {содержание в метод решения).

I
j

Процедура R -интерпретации состоит в вычислении значе-

ний ковституэнт главного рода структур (ГРС) в терминах реа-

льных объектов. Главный род структуры рассматривается как на-

бор конституэнт, переменные (конституэнты) выражений которых

связаны некоторыми соотношениями, как род структуры он описан

в постановке задачи для ППП ГРС (п.1.1. настоящего документа).
В процедуре К -интерпретации можно выделить две основ-

ные части:

1) формирование вычислительной схемы в виде графе К -ин-

терпретации ;

2) организация вычислительного процесса по вычислительной

схеме.

Формирование вычислительной схемы производится следующим

образом. Из ППП ГГС поступает ГРС, по которому строится гра*>
конституэнт, т.е. ориентированный rpa?<£,Q>c множеством

версия 2 ® множеством дут Q , где £ г {6*}^ т< - кг*** глав-

ного рода структуры, Q ={< в'*# , ><s Z" »Г выражаемая кон-

ституэнта и содержится в множестве имен конституэнт, вхо-

дящих в выражение для и дуга ведет из £> ( в , -если -

—< УС О

Из гра*« конституэнт по ин5ормацни ? пре доставляемой проек-

тнровщиком 7 вцделяется подграф. В качестве такой информации мо-

жет выступать: ■уМ

1) список конституэнт, которые подлежат К -интерпретации

(список "R Jot ), т.е. тех конституэнт, квторые должны попасть

в проект в составляют абстрактное содержание проекта,

2) спвсок конституэнт, вычисление которых берет на себя

проектировщик (эти кояствтуэнты называется конституэнтами,

подлежащи.чт специальной К -интерпретации) и той части консти-

туэнт выражений для них, которая необходима проектировщику

для вычисления. Эти конституэнты называются разревашими тер-

мами.

При получении первого списка из г papa выделяется подграф,
содержащий все вершины, предаествушие в смысле введенной на

/г ги
ТП-rloii

'? . -

[\ 4 <s^o f
ex.



графе ориентации вершинам списка (этот подграф называется ниж-

ним замыканием списка R^nt ). Множество конституэнт этого
уЮ. СЗ .CJU V». р (>< J

\ • подграф называетсд^ёлевантнЗьа! множеством и обозначается

К £1 • При получении второго списка (списка Jnt ) из гра-^а RLVj
~фа^даляются ребра, отвечайте связям между конституэнтами

специальной R -интерпретации и их аргументами, не являгщими-

ся разрешающими термами, а также низлежащие подграфы» если

они не используются для вычисления других конституэнт (кото-
рые должны остаться в графе 1) или не входят в абстрактное со-

держание проект8 0 .

Затем проектировщик может задать список конституэнт, ко-

| торым по соответствующим им выражениям в ГРС должны быть со-

поставлены грабы, учитывающие внутреннюю структуру (т.е. ар-

гументы и "элементарные" операции) этих выражения в отличие

от "укрупненных" представлений этих выражений в графе консти- :S>.
туэнт; этими "детализированными графами заменяются соответ-

ствующие "укрупненные" графы/ х^иог • f > "

После этого проектировщик закрепляет за некоторыми конс-

титуэнтами программные модули из некоторой исходной библиоте-

ки модулей, которые по значениям аргументов выражений этих

конституэнт могут вычислить значения самих конституэнт»
«

Получаемый после всей описайЪй процедуры граф вместе с

частичными отображениями конституэнт в множество модулей про-

граммного обеспечения и множество конституэнт специальной
R -интерпретации называется графом К -интерпретации, он

определяет вычислительную схему процесса R -интерпретации

после задания значений начальных вершин. Таким образом, конс-

титуанты графа R -интерпретации могут быть трех типов:

1) конституэнты, вычисляемые проектировщиком ;
2) конституэнты i вычисляемые некоторым модулем из биб-

лиотеки модулей ;
3) остальные конституэнты.

Множество конституэнт графа R -интерпретации называет-

ся релевантным множеством графа Я -интерпретации и обозна-

| чается ^ j
Для организации вычислительного процесса по вычислитель-

вой схеме проектировщик сначала задает значения начальные
/fJU
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вершин (конституэнт) графа к -интерпретации, после чего ма-

■шна анализирует подграф, соответствующие выражениям, аргу-
менты которых вычислены. Если верхней вершине такого подгра-

фа соответствует имеющийся в системе модуль, то управление
передается атому модулю, в противном случае формируются два

списка: I) список конституэнт. вычисляемых проектировщиком ;
2) список конституэнт, ие вычисляемых ни имеющимся програм-
мным обеспечением, ни проектировщиком.

I После вычисления проектировщиком конституэнт 1-го спис-

ка (эта процедура называется специнте рпретацией) и пополнения

программного обеспечения модулями, соответствующими конститу-
энтам 2-го списка начинается следующий цикл и т.д., пока не

будут проинтерпретированы все вершины графа.

При выполнении R -интерпретации можно выделить следут>-
юзе функции:

1. Формирование релевантного множества R£L . Для выпол-

нения этой Функции задается ГРС и запрос на абстрактное содер-
жание проекта, в результате получается расширенное релевант-
ное множество "REL ,

2. Формирование укрупненной вычислительной схемы. Для
выполнения этой функции задается список конституэнт специаль-

ной "R -интерпретации, в результате получается укрупненная
вычислительная схема.

3. Формирование детализированной вычислигельной схемы.

Для выполнения этой функции задается список конституэнт, под-

лежащих детализации, в результате получается детализированная
вычислительная схема.

4. Формирование списка конституэнт 1-й очереди. Для вы-

полнения этой функции задается список модулей автоматической

I? -интерпретации, в результате получается список конститу-
энт 1-й очереди.

5. Выполнение очередного тага- автоматической К -интер-

претации. Для выполнения этой функции задается R -интерпре-

тация конституэнт, подлежащих специальной Я -интерпретации ~

и пополняется необходимыми модулями библиотека модулей авто-

матической R -интерпретации, в результате получается список

конституэнт следующего вага, подлежащих специальной R -ин-

jf-j-tf терпретации, список конституэнт, не вычисляемых ни проекти-

ТПтЗ*н{



роЕЩИком, ев Свбл?отекой модулей и ft -свтерпретацяя ковсти-

тузвт, вычисленных на денном саге.

6, Контроль К -внтерпрет8ЦЕК, f

/f /Х
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г. г. Алгоритм управления ^уя^циснироваигем ТТ"П

В г. г. I. описывается процесс управления {? -интерпрета-
цией, в 2. 2. с. в приводится списание алгоритма ходуля

организации вычислительного процесса ■ алгоритма модуля авто-

матической R -интерпретации, составляющих управляющую програм-

му ПИП R -интерпретации.

г.г. 1. Списание процесса управления Я -интерпретацией.
\

Для управления процессом R -интерпретации прздиазначе-

ва ЗГТТП R -интерпретации. состоящая «з угравляюхего модуля-

модуля органвзации вычислительного процесса по вычислительной

схеме (ИСВП) в модуля автоматической R -интерпретации.
Вычислительной схемой называется ориентированный граф

без циклов и петедь, для неначадьиых вериин которого задано

частичное отображение в множества им;и "алгоритме в", причем

часть "адгоритксв" реализуется модулями г'иГхисте.чи модулей,

а часть "алгоритмов"- внемашинными средствами (проектировщи-
ком).

Иропесс R -интерпретации распадается на две части:

и) 'ормирование вычислительном схем»!
л) организация вычислен?.» по ?».числг:ед1иой схе

J предлагаемой реализации формирование вычислительной
схемы осуществляется в результате вычислен*:» по некоторой
другой вычислительной схеме, задание* пе^хед от глак-ого ро-

да структуры, полученного в !'.ПП ГР^. к rpajy R - интерпретации,
опредедяюаему вычисдательную схему для собственного процесса

R -интерпретации. При этом в качесгве модулей бнолистеки ис-

пользуются модули, алгоритмы котоц.х приводятся в Г. и Т.-?. Т.е.

Например, моинв задать стандартную вычислительную схе*у, при-

веденную на^рис

I

1*с. 2.г. I.

4* i
где начальным вереи нам соответствую*-:

iSitt
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1 - ГРС
2 - RJnt
3 -SJnt
4 -SAa ,

промежуточным верзннам приписаны модули:

5 - модуль формирования гра^а конституэнт*
Ъ - модуль формирования нижнего замыкамия*^
7 - модужь удаления подграф *-

в - модуль управления детализацией графа*
'это чакромодуль, ^ссользуюсий модуль ?ормироваиия
графа по формуле*' .

9 - модужь приведения гра!а к расслоенному виду

10 - модужь удаления дублирующихся подграфов гри^а*^.
Пожучив такую вычислите льнув схему в качестве задания

(в соответствующем представлении), модуль организации вычис-

лительного процесса по вычислительной схеме после оснащения

его модулями СУБД д*я ввода и вывода необходимой информации
■ библиотекой модулей, состоящей из модулей, приписанных
вершинан представляет управляете пгограмму для формирования
вычислительной схемы по ГРС и построения графа ft -интерпре-
тации. Кроме приведенной стандартной вычислительной схемы

возможны 1 другие вычислительные схемы, задаваемые проекти-

ровщиком для построения графа R -интерпретации.
Графом R -интерпретации (в отличие ©т других графов

конституэнт**^ , возникающих в процессе формирования вычис-

лительной схемы) будем называть граф, поступающий на вход

модуля организации вычислительного прсцеоса по вычислитель-

ной схеме н его моди^икацги при организации вычислительного

процесса R -интерпретации.
Модуль организации вычислительного процесса по вычисли-

тельной схеме (УСЗП) поручает через главную управляющую прог-

рамму идентификатор вычислительной схемы и идентификатор биб-

лиотеки модулей.
Вычислительная схема (граф R -интерпретации) дохяна

быть предварительно средствами СУБД введена в БД и приведена

1 i

ГУ,'Описание алгоритма модуля приведено в г . ),

хх >0писаине представления приводится в ?. 3,
/» У 7С
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к расслоенвому представлений. средствами операционной сис-

темы 1 водятся модули библиотеки моду же а.

В вычислительна схеме выделяется начатые неравны,

специальная R - интерпретация всех иди некоторых начальных

вервии даетси проектировнвком в вводятся средствами С7БЛ, этв

средства должны бль либо достаточно универсальными, либо мо-

гут быть специальными прв ревеввв конкретных классов задач.

3 специальных каталогах филируется список проинтерпрети-
рованных версия с адресами нх значение в санн значения, причем при

реиенин конкретных задач значения R -интерпретации могут

находиться в нескольких массивах различно! структуры.

Затеи управление передается иодуло автоматической R
- интерпретации для выполнения R -интерпретации тех консти-

туэнт, которые ногут быть вычислены по уне имеюЕиноя значени-

ям модулями библиотеки и формирования списков тех конституэнт»

аргуиеиты которых ужепроиитерпретироваи|/которые не могут быть

вычислены либо поскольку их интерпретация долина быть выполне-

на проектированном, либо поскольку отсутствует вычисляющий их

значения модуль. Одновременно в графе R -интерпретации отме-

чается подграфы, верхние вераввы которых ухе получили значе-

ния.

ГТооле пополнения модулями библиотеки и выполнения проек-

тиров!яком специальной ^-интерпретации всех или части выде-

ленных конституэнт, производится ввод соответствуоших данных,

пополнение каталогов и удаление из графа R -интерпретации

подграфов, верхние версиям которых проинтерпретированы. Затем

МОВЛ проверяет, остались лв подграфы в графе R -интерпрета-
ции. Если подграфы остались, то Х0Ш1 снова вызывает модуль

автоматической R -интерпретации, при условии, что перед этим

была произведена опецимтерпретапня или пополнена библиотека

модулей. Бели не специнтерпретация не производилась в библио-

тека модулей ие пополнялась, то работа прекращается.

Часть процесса R -интерпретации ( в результаты, получен-

ные при этой), которая начинается после п -го вызова модуля

тз i
''Здесь под графом конституэнт понимается произвольный граф

связей конституэнт, а не только соотве- ствуюний ГРС.

w*H .
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f
автоматической к -интерпретации и заканчивается новым вызороч

модуля автоматической R- интерпретации называется п.- ойу *"*

•* интерпретации, а соответствующие результаты называется резуль-
татам! а-й очереди С -интерпретации.

Бели же при проверке, остались ли подграфы в графе R -

■итерпретации выясняется, что все подграфы обработаны, то про-
цесс R -интерпретации завершен,

j !
2.2,2, Описание модуля ор!анизации вычислительного

процесса по вычислительной схеме.
вычислительной

Модуль предназначен для организации сбработкИ^схсмы.
Исходные данные: 1-2 аргумент- идентификатор вычислитель-

гра!А R " e;«f peTiu" ( "1СС "ПГ или ОМ у в дожликм представлении '

2-ой аргумент- идентификатор библиотеки модулей.
В исходных данных должно быть проконтролировано:
1) наличие в библиотеке модулей программ, идентификаторы

которых записаны в подграфах вычислительной схемы, если в биб-

лиотеке нет соответствующей программы, то она должна быть ли-

бь пополнена, либо соответствующий идентификатор должеи быть
удален из подграфа;

2) расслоенное представление вычислительной схемы, если

представление не расслоенное, то вызывается модуль приведения
графа к расслоенному виду из СУБЛ.

В блок-схеме приняты следус<Рне обозначения:

Г - граф R -интерпретации

W- каталог адресов значении коаституэнт, получивших R
-интерпретацию

V - каталог значений конституэнт, получивших R -интер-
претацию

W' V- соответствующие каталоги после пополнения

t- список дакнсй очереди автоматической к -интерпрета-
ции конституэнт, подлежащих R -интерпретации

tyj- список конституэнт данной очереди

R -интерпретации, которым не соответствуют модули из биб-
лиотеки модуле й

Описание массива приводится в г. 4.

^ Описание массива приводится в Г. 4.

* Й^иодится*"""^ 0 пРедстамемм ориентированного гра-

Т'ПТЪки!
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- список фактически спещштерпретиро ванных вервин

■ новых модулей на данной очереди /? -интерпретации,

- библиотека модулей автоматической Я чштерпрета-

да*. е
г - граф R -вкторпретацкн после удаления обработан-

ных подграфов.
Блок-схема алгоритма представлена на рис, 2.2.1.

Оттаем отдельные блоки алгоритма.

Елок 2. Открыть каталоги, эти каталоги соответствуют

массивам КРВГ, ЗНАЧР соответственно .

Клок 3. Передача графа £ -кктегеретации модулю форми-
рования списка начальных версии и всех верпин графа хх ' в ре-

зультате получается список начальных верпин графа.
Клок ч. Списку Spn,t /соответствующий массив - ЬАСЫ^в

качестве начального значения присваивается список НВ графа.
Блок 5. Формирование проектировщиком специальной Я -ин-

терпретации и создание модулей, соответствующих конституэн-

там списка текущей очереди R интерпретации.
Клоки 6-8. Вюд модулями СУ^Д значений специальной R-

-интерпретации в массиве bACif* и идентификаторов модулей в

массиве С1ЮД1* , пополнение библиотеки модулей и каталогов

W, V.
Блок Удаление из графа подграф» обработанных моду-

лями библиотек!! автоматической £ -интерпретации и в резуль-

тате специнтерпретации на текущей очереди ^ -интерпретации.

Кроне того вызывается модуль операционного заполнениям^
которой по графу и списку , заполненному /соответствующий
массив СЛЮД/ проектировщиком, приписывает ВВ подграфов иден-

тификаторы соответствующих им мод^иеп.
Блок 10. Проверка условия /*» 0 , т.е. обработаны ли

все подграфы графа.
Блоки II -12, 15, 16. Проверка, было би на текущей очере-

ди К -интерпретации сформировано задание на спе шальную

ft -интерптзетащию и пополнение библиотеки модулей, если

Описание информационного массива приводится в 2.4.

г-- Описание модуля приводится в 6.2.
Li 5v*rt y-yv-/ Описание мзду ля приводится в 2.«~и
ТКтЬюИ



не было х\ то выдается сообщение и работа прекращается.
Ь*ок 13. Базов модуля автоматической R -интерпретащи?^

модулю передается граф Г R- интерпретации данной очередж,

каталог! W ,V данной очереди и идентификатор библиотеки

алгоритмов Mod , выходом мод/ля являются сииокж конституэнт

SJni' к Nq со значениями раз ре иасщях термов, каталоги W.V
следующей очереди.

Глок 14. Печать списков S3nt в h/0 с разрезающими тер-

мами (массив ЗАСИ*').
В модуле организации вычислительного процесса по вычисли-

тельной схеме можно ввестж каталог £ -каталог вереин. кото-

рым проектировщик по заданиям SJnt и N0 предшествующих оче-

редей не сопоставил значения специитерпретации или вычисляющие

уодули. В блоке 2 дополнительно формируется пустой каталог

5 между блоками 6 и 7 вставляется блок: а

S : = S V ( 5Jni\ SJntjv/ ( f^o 4 ^о) >

с. после блока 15 вставляется блохи печати 3 , а затем по

репенкю проектировщика, либо работа продолжается (переход на

блок 5), либо прекращается (переход на блек 16).
Эти блокж выпечатызают все невыполненные проектировщиком

задания (перед этим выполняется R -интерпретация всех тех

версия, которая возможна; и если проектировщик может проекти-

ровать некоторые из них, то он может продолжать работу (пере-
ход на блок 5), в противном случае работа завершается.

Каталог 5 позволяет работать модулю в сяучае неполной

информации.
Результатом работ* коду ля является Р -интерпретация

конституэнт гдафа вычислительной схемы, которую возможно про-

интерпретировать при полученной информации от проектировщика

ж имеющейся библиотеке модулей.

f ■ ' "• - .

. . . . .

• -

х 'Это означает, что вся R -интерпретация, которую можно вы-

полнить при эаданаой информации. выполнена, но есть непроинтер-

претиро ванные конституэнты.

//*-/•// Описание модуля праводдг-я в 2-2.3.
TClrb^i



2.2.3. Описание ходуля автоматической Р -интерпрета-

ций.
»

Модуль предназначен для Я -интерпретации тех конститу-

энт, ксторые при ихесьихся значениях конституэнт могут быть

вычислены при помсяи модулей библиотеки модулей.

Исходгые данные:

1-й аргуиент - грв$ R -интерпретации - мэсскв ГХ*)?
2-й аргуиент - каталог W имен конституэнт, получивших

R -интерпретацию - массив К FB Г*> ?

3-2 аргумент - массив V значений конституэнт - массив

ЗНАЧР;
4-й аргумент - идентификатор библиотеки модулей.

В блок-схеме приняв сладуссиа обозначения:

£/N7" - список конституэнт, к^торие должны получить

спепи^льпуг К -интерпретацию;

No - список конституэнт, для вычислении кстсрих

должны быть представлены новые модули;

л - номер слоя гро^я;
РТ - рвзрег.аг^ие терпи;

U/<n - списск имен конституэнт, псдучквиих К -интер-

претацию на преьыдуцих Сп- 1)-х слснх гра|в;
t/ln 1) - список элачэьий конституэнт, получивших R -ин-

тергретациг на п^дыдугглх (n-l) слскх гра^а;
W" 1 '. v'01 - аналогично, \V Ч но на п -* опсо гра^л.

Кяоч-стеча алгоритма п^едс.авлена на Гис.-£*^ .

'

Описем отдельные блоки алгоритма.

Бгох I,?. Счистка каталогов SiNJ , N 0 . Этим каталогам

соответствует массив ЗАСН*).
Блоки 4,17. Анализ окончание обработки
Блок Ь . Переход ч очередному слою, анализ ведется

снизу Bi'epx.

Блок 6» Контроль заведения амализа ПГР.

Клск 7. Г.ерекод к очередному ПГР слоя, анализ ведется

I том порядке, как ПГР записаны в слое.

Блок 0. Проверка, получили ли нижние вероичы ПГР значе-

ния при обрсботко пречиествуглих слоев rpuju.
Л) РгыСАыьГ П** в*4нГС » Л * 4

ТПгЗ,н1
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Елок 9. Поиск значений аргументов в каталога значения в

предшествующих слоях графе.
Блок 1С, Проверка, подлежит ли верхняя героина анализи-

руемого ПГР специальной Р -интерпретация, осуществляется

по проверке кода идентификатора модуля, отвечающего 33 ИГР,
в случсе специнтерпретацмн - код идентификатора содержит

признак слециятерпретация.

Блок II. Проверка, соответствует ля ЗВ ЛГР модуль мэ

библиотеки модулей по коду идентификаторе модуля в ПГР.

Блок 12 • Вызов модуля, соответствующего верхней верикне

подграфа, в качестве исходных яанных модулю передастся значе-

ния R -интерпретации нижних версии ГТГР, в качестве результа-

та получается значение R -интерпретация верхней вершина.

Блок 13,14. Помещение 33 ПГР в каталог Н ( в его оче-

редной слой ) имен конституэнт, подучивших 7> -интерпретацию,

а самой R -интерпретации- в каталог V С а его текущую оче-

редь) значений конституэнт, подучизаих Я -интерпретацию.
Блгк 15,16. Если 33 ПГР не подлежит ав-оматкческоа Я -

интерпретации, то {ормгруьтся список значений разрешающих

теркс-в ( в случае, ког/а 33 £ No , это будут все аргумент ч)
и имя коне? ату э:?ты, ствечасьей 33. ъ массиве 5АСУ.

Блок 17. Анализ подгребет слоя на не сомкнут ость, т.е.

есть ли хоть одна верхняя вершина ПГР слоя, принадлежала я

W г ( соответствующий подграф н&зчзается замкнутым), если

есть переход на блок 4, в противном случае - на блок 10.

Результатом работы модуля яаляется К -интерпретация

модулями библиотеки тех конституэнт графа К -интерпретации,

которея гозможна при заданных значениях ранее проинтерпрети-

рованных конституэнт и заданной библиотеке модулей, а форми-
рование списка конституэнт, педлежаких специальной F? -интер-

претации, я значений их pa-jpecaiuiu термов и списка конститу-

энт # не обеспеченных вычисляющим я их модулями, со зиачеяиямя

аргументои этих конституэнт.
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2,3. Описание алгоритмов модулей тела пакета

i
I

Тело пакета R -интерпретации содержит следуппие модули:

- модуль формирования граЬа конституэнт ;

- модуль формирования нижнего замыкания ;
- модуль удаления подграфа ;

- модуль управления детализацией грайа ;
- модуль Формирования rpala по Формуле ;

- модуль операционного замыкания rpata ;
- модуль приведения rpata к ра слоенному виду ;

- модуль удаления дублиругцихся подграфов ;

- модуль выделения нижних вершин граго ;

- модуль автоматической R -интерпретации.

Введем понятия, необходимые для описания алгоритмов мо-

дулей.

Форматизированным представлением рода структуры называет-

ся такое его представление в виде упорядоченного набора конс-

титуэнт 1^ при котором имена всех конституэнт, входяцих в выра-

жения для данной конституэнты, должны предшествовать имени

данной конституэнты.

Роду структуры сопоставляется граф конституэнт, определе-

ние которого дано в п.2.1.

Полным подграфом длины I ориентированного гра£а называет-

ся подграф, содержащий все вершины, непосредственно предшест-

вующе данной вершине** и соединявдие их ребра.

Форматизировоняьл! представлением ориентированного граЬа,
вершинам которого приписаны имена* 00*; называется такое его

представление в виде упорядоченного набора полных подграфов
длины I, при котором имя нижней вершины некоторого подграЬа
не может совпадать с именем верхней вершины этого подграфа или

следупдего подграфа.

•^Описание конституэнт рода структуры приводите в п.1.1.
^См. определение 3 данного пункта.
*90»)

Описание массива ГК, соотгетствугшего это\^ представлению,

приводится в



В дальнейшем направление обхода подграфов, совпадающее с

IX упорядоченностью, называется "снизу вгерх", а противополож-

ное "сверху вниз".

^Расслоенное представление ориентированного графе Се з цик-

лов*' является усилением форматизированного представления.

Определение I . Первым слоем графе называется упорядоченное

множество всех полных подграфов длины I (или длины 0) с един-

ственной конечной вершиной, начальные вершины которых являет-

ся начальными вершинами rpajba.

Определение 2 . п -мы слоем ' п>1) графа называется упорядо-
ченное множество всех полных подгра^юв длины I с единственной
конечной вершиной, начальные вершины которых являются конеч-

ными вершинами предыдущих слоев.

Подграфы, фигурирующие в приведенных определениях форма-
тизированного и расслоенного представлений, всюду в описаниях

алгоритмов будут называться просто подграфами (кроме специаль-

но оговоренных случаев).

Определим понятие нижнего замыкания.

Определение 3 . Вершина а ориентированного гра$а предшеству-

ет вершине if , если существует упорядоченный г^ть ( , ^),
... , (Цсм , ик ) такой, что Uo= и , ип ~ * . В случае

К = I говорят, что вершина и непосредственно преда ествует

вершине й .

Определение 4 . Нижним замыканием некоторого подмножества вер-

шин ориентированного графа называется минимальный подграф, со-
держащий это множество г все предшествующие ему вершины.

Графы, обрабатываемые моделями, могут быть в форматизи-
роЕаняом или расслоенном представлениях. Модули, обрабатываю-
щие rpaf> в форматированном представлении, должны обрабаты-
вать граф в в расслоенном представлении.

На всех блок-схемах приняты следующие обозначения и со-

кращения:

ПГР - подграф ;
ВВ - верхняя версшна ;

X
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НЗ - нижняя вершина 5
% Е L*)- множество всех ершин графа ;

Г*)- граф ;
<р - пустой граф (т. е. не содержащий подграфов).

2,3.1. Описание алгоритма модуля Формирования графа
конституэнт.

Описание приводится в $ 6.2.

2.3.2. Описание алгоритма модуля формирования нижнего

замыкания.

Модуль предназначен для формирования по rpaty Г и под-

множеству его Ферейн R3nt нижнего замыкания/"/? 3nt множества

вершин *3nt и множества #£1. имен вершин графа Г /Or«t .

Исходные данные:

1-й аргумент - список конституэнт R 3nt
2-й аргумент - граф Г .

Блок-схема представлена на рис. £.31
В блок-схеме приняты следующие обозначения:

j- счетчик подграфов в графе.

Опишем отдельные блоки алгоритма.
Блок 2. Контроль аргументов (может производиться по ключу).

а) гра$ г должен быть представлен в форыатизиров эн-
ном представлении.

Блок 3. Присвоение начального значения списку R Е L .

Блок 4. Граф Г открывается как входной.

Блок 5. Очистка счетчика подграЬов j .

Блок 6. Переход к очередному подграфу. Подграфы анализируются

сверху вниз.

Блок 7. Проверка верхней вершины очередного подграфа на при-
ш

надежность формируемому списку R Е L .

Блок 8. Пополнение списка REu нижними вершинами очередного

подграфе.
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Блок 9. Пополнение формируемого графа Г очередным под -

графом.

Елок 10. Проверка на окончание работы.

Результатом работы модуля является граф г ■ список

2.3.3. Описание алгоритма модуля удаления подграфа.

Модуль предназначен для удаления из графа Г по списку

конституэнт специальной Я -интерпретации d Jni с разрешающи-

ми термами и списку конституэнт R3nt некоторого подграфа*;
описываемого ниже при описании блок-схемы.

_

Исходные данные:

1-й аргумент - список конституэнт &Jnt с разрешающими тер-
мами ;

2-й аргумент - список конституэнт /?7nt •

3-й аргумент - граф Г в форматизированяом представлении.

Контроль аргументов (включенный при необходимости):
1) список »S J nt должен быть упорядочен в соответствии с

упорядоченностью верхних Еершин подгра]«в rpata Г •

2) граф Г должен быть представлен в форматизированяом
представлении** '

t

При ряботе модуля формируется каталог вершин (KB), в ко-

тором каждой вершине приписывается одно из трех значений 0 # 1,

*'•
0 - вершина возможно иеудаллемая ;

1 - вершина возможно удаляемая ;

2 - вершина обязательно сохраняемая.

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 2 &Z

В блок-схеме приняты следующие обозначения:

рабочее поле для хранения очередной конституэнты
списка 2

ет
В данном пакете подграф является произвольным подграфом ис-

ходного графа в смысле теории грэ.'ор.
**^Описание Фораютизированного представления графа приводится

Ж .... ...„иг .

I
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Ъ - верхняя вершина (RB) подграфа (ПГР) ;

KB - каталог вершин.
|

I

Опишем отдельные слоги глгоритма:

Блок 2. Очистка каталога вершин нулям!.

Блок 3. Помещение в рабочее поле»5 г очередной сверху вниз

конституэнты списка Jnt .

Блок 4, Проверка на окончание работы.
Блок 5. Переход к очередному подграфу, верхняя вершина которо-

го обозначается t , анализ подграфов производится

сверху вниз.

Блок 6. Проверка метки верхней вершины по КВ.
Блок ?. Проверка принадлежности ВВ списку KJn? , имеющему бо-

лее высокий приоритет.

Блок 8. Пометка в KB нижних вершин анализируемого ПГР квк воз-

можно удаляемых.
Блок 9. Удаление подграфа (т.е. подграф не переписывается в

формируемый граф).
Блок Ю.Помещение верхних вершин в .

Блок II. Проверка верхней вершины t на совпадение с заданной
конституэнтов списка SJfit,

Блок 12.0перация в представлении подграфа отмечается как под-

лежащая специальной К -интерпретации.

Блок 13. Проверка завершения цикла по нижним вершинам ПГР.

Блок 14. Проверка нижней гэршины ПГР по списку разрешапсих тер-

мов для верхней вершины ПГР, если KB не попадает в

список, то она является возможно удаляемой.
Блок 15. Пометка НВ в KB значением 2.
Блок 16. Помещение нижней вершины ПГР в формируемый список REI*
Блок 17. Проверка по KB метки НВ ПГР на значение 2.
Блок 18. Пометка нижней вершины ПГР значением I в КВ.

Блок 19.Удаление из ПГР связи между верхней вершиной и рассмат-

риваемой нижней вершиной
Блок 20. Пометка НВ меткой 2 в КВ.

Блок 21. Помещение НВ в список К£*~(если она в ней не встреча-

ется).
Блок 22.Проверка окончания обработки списка J Jя? .

Результатом работы модуля является граф я список

ТПтЛсй±
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2.3.4. Описание алгоритма кодуля управления детализа-

цией графа.

Модуль предназначен для управления детализацией rpaje по

списку >ЗА П конституэнт, выражениям кото{*гх сопоставляются

графы связей аргументов и операций, составляющих 8 то выражсвие,

Исходные даняяе:

1-й аргумент - список конституэнт S*n ;

2-Й аргумент - граф Г в форматизированном представлении.
j

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 1. $. 3.
В блок-схеме приняты следующие обозначения:

МФГРФ- модуль формирования графа по формуле

Опишем отдельные блоки алгоритма.

Блок 2. Ввод списка iSA n . Контроль: список «бАп не долхен

содержать конституэнт, подлежащих специятерпретации.

Блок 3. Проверка на окончание детализации графа.
Блок 4 . Переход к очередному подграфу гра^а, анализ графа про-

изводится сверху вниз,

Блок 5. Проверка конституэнты не необходимость обработки моду-

лем мфгр<р .

Блок 6. Поыск в ГРС конституэнты, соответствующей рассматрива-
емой верхней вершине. ГРС анализируется в одном на-

правлении с исходным графом и должен располагаться на

другом носителе.

Блок 7. Передача найденной конституэнты и ее выражения в ГРС

модулю формирования rpata по формуле*^ .
Блок 8. Замена подграфа исходного графа, соответствующего рас-

сматриваемой конституэнте, на граф, полученный в ре-

зультате работы МФГЛФв формируемом "детализированном"
графе.

J •

Результатом работы данного модуля является детализирован-
ий» граф Г .

Описание алгоритма этого модуля приводится в п. 2.3.5.
¥Т
!

wmII i
ТПтЫм£



i

I

WHt~
ТПгЪч!

axa ло

Boob списка

СA п.

Ptfie rod jc

CQef* ол*у
nrp

Kim

a

да.

— У

Уормиро&й -

мл/г ju чсткест-

1а Ас С yuvjxK

^ГО-

0К OH € Ц )
i
I

Рис. 2.3.3. fjlucm У)



&

—$

Пси С К, CtX'/n -

А?т с/п Ьtj J

ttC+i «, /П *f*7W J/f-

т »/ ЛРС

Вс/па Ь /ctZ-
сCefrtft.ncmSm
ЦГ* tv ПГЙ / Jxtmv
pytjO&Cr */С./5

-г -

-•'I

i
/*JU

ТАгЪп» i

Рис 2. 3.3. (л<и m



J?

2.3,5. Описание алгоритма модуля формирования графа
по формуле.

Модуль предназначен для построения по конституэнте рода

структуры графа связей аргументов и операций, составляющих

выражение этой конституэнты.

Исходные данные:

1-й аргумент - конституэнты рода структуры и ее выражение.

Блок-схема алгоритма представлена на рис Ь

Опишем отдельные блоки алгоритма.

Блок 2. ]}вод конституэнты и ее выражения. Предполагается, что
выражение для конституэнты является правильно постро-
енной формулой.

Блок 3. Построение не нулевом уровне начального подгрэЪа с

■сходной конституантой в качестве единственной нижней

вершины, этот уровень и начальный подграф явлиугся

рабочими для модуля и в окончательный гроФ не попа-

дают.

Блок 4. Переход к очередному уровню (в начале работы - это

нулевой уровень). Уровни в данном ачгоритме отрожают

глубину анализа и способ организации анализа.

Блок 5. Контроль на аначиз всех подграфов уровня.

Блок 6. Переход к очередному подграфу уровня.
Блок 7. Контроль ва анализ всех ШЗ.
Блок В. Переход к очередной IIB.
Блок 9. Контроль конституэнты на терминальность, т.е. отсут-

ствие у нее выражения. Лая графа терминатьность конс-

титуэнт означает, что ссответствуппая вериича являет-

ся начальной.

Блок Ю.Поиск выражения конституэнты соответствующей рассмат-
( риваемой КВ.

Блок И.Выделение внешней операции выражения и ее аргументов.
Реализация зависит от языка, на котором записано вы-

ражение конституэнты.

Блок ^.Запоминания конституэнт-аргументов и их выражений.
Для иденти{икащсн нетерминальных конституэнт вводят-

ся промежу точные обозначения (промежуточные понятия).

%
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При этом должна быть обеспечена такая система обозначе-

ний промежуточных понятий для различных конституэнт, переда-

ваемых в данный модуль модулем управления детализацией графа,
чтобы все промежуточные понятия (конституэнты) имели различ-

ие имена. В частности, можно ввести новую стандартную букву
В для таких понятий (конституэнт) и передавать через модуль

управления детализацией графа число промежуточных понятий,
уже имеющихся в гра^е.

Блок 13. Построение соответствующего подграфа следующего уров-

вя. В этом подграф верхняя вершина соответствует
анализируемой консти~уг^те, а нижние - ее конститу-

антам-аргументам.

Блок 14. Контроль терминальности всех подграфов уровня, здесь

под терминальным подгрл1«м понимается ПГР, все ниж-

ние вершины которого терминальны.

Результатом работы модуля является граф, соответствующий
конституэнте и отражающий структуру ее выражения.

2 а 3.6. Описание алгоритма модуля операционного

заполнения графа.
i

Модуль предназначен для операционного заполнения графа,
т.е. приписывания некоторый конституэнтам rpata вычисляющих

вх значении модулей.

Исходные данные:

1-S аргумент - граф конституэнт ;

2-й аргумент - список идентификаторов модулей (соот-
ветствующих некоторым конституэнтам графа)
■ их аргументов-конститупнт.

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 13.5

Результатом работы модуля является граф конституэнт, в

соответствующих подграфах которого записаны идентификаторы
модулей (приписанные их верхним вершинам), а конституэнты

переставлены в соответствии с порядком в списке аргументов

ТПгЗ^£
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2.3.7. Опнсакке ал оритма модуля приведения графа
ж расслоенное виду.

Описание приводится « § 6.2.

2.3.8. Описание модуля удаления дублирутаихся подгре^юв.

Модуль предназначен для удаления в графе в расслоенном

представлении дублиругцяхся подграфов.
Исходные данные:

1-й вргумент граф в расслоенном представлении.

Блок-схема алгоритма представлена на рас. 2. Ь€.
В блок-схеме алгс ритма приняты следупцие обозначения:

1С - таблица соответствия ;

С - признак того, что конституэнта, соответствушая верх-

ней версжне ПГР, является стандартной (0 = 1) или нет

(С = 0) ;

V1,VZ - рабочие ячейки для обработки ТС ;

КОЛГ- каталог обработанных графов.

Таблица соответствия (ТС) имеет следупцую структуру:

СМя *1 *1 РЛ
I

ПК

где имя - имя рабочего поля ;

имя исходной верхней версышы ;

Wt - имя соответствующей ей верхней версжны, на которую

заменяется имя ^ при перекодировке ;

РП - разделитель пар ( t/i t )
ГС - разделитель слоев (слои ТС соответствуют слоям

исходного графа) ;

ПК - признак конца.

Каталог КОПГ ппедставляет перечень версия обработанных
графов, организован такхе по слоям (мехду слоями - раздели-
тели слоев).

Ошшем отдельные блоки алгоритма.

Блок 2. Открыть таблицу соответствия

Блок 3. Контроль завершения анализа слоев.

Блок 4. Переход к очередному слою. Анализ производится снизу
/f'XK вверх.

ТПг2„1
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Клод Ь. Контроль завершения анализа ИГР.

Елок 6. Переход к очередному подграфу данного слоя.

Блок 7. Контроль подграф: отмечен ли он как обработанный в

ЕОПГ.

Блок 8. Очистка признака С .

Елок 9. Перекодировка ИГР по ТС, т.е. замена jwch всех Никита

вершин ПГР ва соответствующие им имена по ТС.

Влек И, Занесение в рабочую ячейку имени верхней вершины вы-

де.»9Янсго ПГР (определение выделенного ИГР дано в

описании блока 10).
Елок Д2. Занесение верхней вершины ПГР в КОПТ.
Блок ДЗ. Начало очередного слоя ТС.

Блок 10. Контроль всех подграфов, следующих за подграфом, выде-
ленным блоками б и 7 (будем называть этот ПГР выде-

ленным), отмечены ли они как обработанные в КОПГ.

Блок II. Переход к очередному ПГР.

Блок 12. Проверка выделенного ПГР и очередного ШТ на совпаде-

ние операпий.
Блок Д6. Перекодировке ПГР по ТС с учетом только предыдущих

слоев (форкирусмый слой не учитывается).
Блок 13. Проверка указанных ПГР на совпадение операций.
Блок 14. Контроль признака С . Признак С обеспечивает выпол-

нение следущего условия: если среда Есех сравниваемых

подграфов есть ПГР со стандартной буквой, то оставля-

ется именно этот подграф. В противнем случае остает-

ся выделенный подграф.
Блок 15. Проверка ВВ на стандартность.

Блок 16. Запоминание стандартной вершины £ ддя дальнейшей об-

работки ТС.

Блок 17. Запись в Формируемый гр&Ь ПГР со стандартной верши-

вой.

Блок 18. Установка признака С на I.
Блок 19. Пополнение ТС, верхней вершине очередного ПГ? ставит-

ся в соответствие )/ .

Блок 20. Занесение ВВ подграф в КОПГ.

Блоки 21-23. Анализ при знака С . Если С = I, то в текущем

слое ТС все соответствие ( * , w ) от пары ( А ,\к )
Я® гари С 5 , S ) меняется на ( V в $ ).

ТПгЗ*»1
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Если С = О, то переписывается выделенный подграф.
i

Результатом роботы модуля является граф, в котором уда-

лены дублирупцвеся подграфы. Полеченный граф называется гра-

фом R -интерпретации.

2.3.9. Описание модуля организации вычислительного

процесса по вычислительной схеме - приводится

в п. 2. 2.

2.3.10. Описание модуля автоматической R -интерпретации.

Описание приводится в п. 2.3.

I

mrb^i



• ?. *». Характеристика информационных массивов ППП

R -интерпретаций в связь с другим! ППП.

v " i
Пакет прикладных программ R - интерпретации исгюльэу-

1 ет следующие масс яви:

I) массив РСД- лассив, содержаний рода структур (базо-
вые, промежуточные, главный) в дополнения, привязанные к вер-

ввнам операционной схемы;
i) массив ГК- массив, содержала граф конституэнт;
3) массив Р£1- массив, содержаний коды конституэнт, от-

вечающих вервинам гра*а конституэнт;
4) массив РЙКТ- массив, содержащей абстрактное содержа -

вие проекта или множество ЯеС )
5) массив САН- массив, содержащий коды верхних вершин

подграфов, подлежащих детализации;

6) массив СЙНТ- массив, содержащий список конституэнт,

подлежащих специальной Я -интерпретации и их разрешающие

термы;
У) массив СХОД- массив, содержащий список конституэнт,

подлежащих автоматической R -интерпретации, и список кон-

ституэнт-аргументов;
И)

массив ЗАСХ- массив, содеркащий значения конституэнт

и задание на спдцинтерпретацию и пополнение библиотеки моду-

лей',
9) массив ЗНАЧР- массив, содержащий значение R -интер-

претации конституэнт;
10) массив КРВГ- каталог адресов Ъ - интерпретирован-

ных конституэнт;
2.4.1. массив РСД.
Описание проедено в 1.4.2.

2.4.2. Хассо ГК.

I) Имя.
Имя массива ГК, употребляемое в программах, должно со-

держать идентификаторы проекта, варианта, номер поколения и

код представления( Ф- форматмзированное, Р- расслоенное).
Кроме того указывается число записей, число слоев (для

расслоенного представления) в чвсло промежуточных понятий,

возникших прв деталвзации граФа.
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№

i

i

2) Информация, содержащаяся в записи массива.

Юнется 2 представлен!*- затеей ГК:

I) форматизнрованное ;
г) расслоенное.
В форматизированном представленнн все записи одного ти-

па. В расслоенном представлен!! кроне записей 1-го типа «е-

втея записи 2-го типа.

Кажджя запись 1-го типа массива ГК содержи информацию
о подграфе графа конституэнт. В записи содержится пформацмя
о конституэнтах, отвечаюалх верхней i нижним вершинам, и

операции, отвечающей верхней вершине.
Киждая запись 2-го типа содержит информацию о номере

слоя, в котором находятся все следуюкже за ней записи 1-го

типа.

ji) Организация массича.

Хассив ГК имеет записи 2-х тьпов:

запись I- го типа-переменной длины,

запись 2- го типа- фиксированной длины.

4) Метод доступа- индексно-последовательный или прямой.

5) Максимальный размер- 5000 запмсей.

6) Структура запис!.

Структура запис! 1-го Т!па показана на рис» 2, 4. г?. I.

/Г-J-U
ТЛгЗи*!

признак
записи
1-го тй-

па х5

Код кон-
ституэнты,
соответству-
ющей верх-
ней вершине

Код опе-
рации

Число
аргу-
ментов

Код кон- Код
ституэн- кон-
ты, отве-
часвей

ститу-
энты,

1-й ниж- отве-
ней вер- чающей
■ине послед-

ней ни-
ней вер-
мин е

Рис, 2.4.2.1.
Структура записи 2-го типа^показана на рас. 2.4.2.2.

Признак Номер
запнеж слоя

2-го

типа

ТО
Рис» ?»4.2«2«

Отсутствует в форматизированном представлении,



7) Получение массива ГК.
Массив ГК получается как результат обработки записи мас-

сива PCZ из ППП ГК. соответствующей ГРС. модужем форчкрора-
ния граф* конституэнт, а также работы модужсй формирования
нижнего замыкания, модужя управжения. детализацией гра'а, мо-

дужя удаления подграфа, модужя приведения графа к рассдэсп-

явму виду, модуля удажения дубжирусвихся подграфов, модуля

операционного запожнения графа, при этом он получается п ^-ас-

сжоенном представлении при работе модуля приведения к рас-

слоенному виду и модуля удажения лубжирусщихся подграфов. при

работе остальных модужей-вообке говоря, в рормаизоваииом
представлении Сдаже если входной массив ГК в модуль был вве-

ден в расслоенном представлении).
«ассив Г£Я.

а ^ vim я
У!мя иассива PES. употребляемое в программах, должно со-

держать идентификатор проекта и варианта и номер поколения.

2) Информация, содержащаяся в записях массива.

Гапись мзсскга содержит коды конституэнт, отвечагших

j ве раинам графа конституэнт.

3) Организация ыассква.

Массив Р£Л ккеет одну логическую запись.

4) Метод доступа.

Ре ограничивается.
5) Максимальный размер- 500С полей записи.

t
Г " 6^ Структура записи.

\ Число Код кон- Код консти- Код консти-

1

{ полей ституэнты туэнты • • • туэнты

ТПтЗм 1

7) Получение массива PF.3.
Массив PKI получается как выходнсй при работе модулей

R - интерпретации или ножет быть получен по запросу моду-

лем СУБД.
В) Использование массива РЕЯ в ПП11 R -интерпрета-

ции.
Массив Р£/1испожьзуется как выходной массив для полу-

чения информации о множестве вершин графе конституэнт.

9) Использование массива PfcJ в доугих ПП11.
Массив ТТЛ используется ПИН внесения изменений при вне-

■ ■ . ---
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сени изменений в граф конституэнт i ПИП перевода представ-

лений npi формировании запроса на перевод представлений.
2,4, 4. массив РИНТ.

1) Имя.
Кия массива РИНТ, употребляеиое в программах, додию со-

держать идентификатор проекта и варианта.
2) Мнформация, содержащаяся в записях массива.

Запись массива содержит коды конституэнт, которые обра-
зуют абстрактное содержание проекта, т.е. список /£-/**" .

3) Организация массива.

Пассив РИНТ имеет одну логическув запись.

*) Метод доступа.

Не ограничивается.
5) 1Ькснмальный размер- 5С0 note! записи.

6) Структура записи.

r4n**f«n а чАпиг.а приставлена на оис. ^.4.3.

Число Код кон- Код консти- Код консти-

полей отитуэнты туэнты туэнты

Т ГЪ1„1

5 байтов 5 байтов 5 байтов

7) Получение массива РИНТ.
Пассив РИНТ вносится в БД после следующих дей-

ствий:
- ввода формы*- в оперативную память;
- проверки правильности перфорации (контрольные суммы);
• запиои (в случае отсутствия оиибок) формы в BZ в виде

массива.
0) использование массива РИНТ в Г!ПП R - интерпретации,
массив РИНТ испсльзуется каи входной массив в модуль

формирования нижнего замыкания как список вервии графа, с оста i-
жясиих абстрактное содержание проекта.

9) Испожьзоваиие масоива ГОНТ в других ППП.
Массив РИНТ используется ИпП внесения изменений ддя вне-

сения изменений в массив ГК.
с.%.5. массив САН.
Структура совпадает со структурой массива Р ИНТ, приве-

дем описания пунктов, отличные от описаний массива РИНТ.

2) Информация, содержащаяся в запиоях иассива.

. .. .J

%
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Mac ci в CAR coctoit из одной логической записи, содержл-

кеК коды конституэнт к служит джя представления списка ЗЗг*.
Подграфы массива, верхние вершины которых совпадает с кода-

ки конституэнт массива САН, подлежат детализации.

8) Использование массива САН в ШШ И -интерпретации.

Массив САН используется как входном массив в модуль уп-

равления детализацией графа.
9) Использование массива САН другими ППП.

Массив САН используется ППП внесения изменения для из-

менения списка конституэнт, подлекащих обработке модулем уп-

равления детализацией графа.
2.4.6. МассивС ИНТ.
1) Имя.
Имя массива С ИНТ, употребляемое в модуле удаления под-

графа, должно содержать идентификатор проекта и варианта.

2) Информация, содержащаяся в записях массива.

Запись массива содержит код конституэнты, подлежащей

специальном К -интерпретации, число разрешающих термов, и

коды разреиаюкях термов (т.е. массив Соответствует списку

SJnt ).
3) Организация массива. .

Массив состоит из записей переменно! длины.

4) Метод доступа.
яетод доступа к запиоям последовательный (если записи

упорядочены в соответствии с упорядоченностью подграфов свер-

ху вниз) или индексно-зэследовательный.
5) Максимальный размер- 500 записей.

6) структура записи.

Структура записи представлена на рис. ?. <0.

Код консти-
туэнты, под-
лежакей спец-
интерпретации

Число ар-
гументов

Код 1-ГО
раэрокас-
sero терма

Код 1^-го
раэре sac-
zero терма

Ь байтов 5 байтов £ байтов

I

Рис. 2. 4.5.

7) Получение пассива С ИНТ.
Массив *ИПТ вводится в г* после следующих действий:
- ивода фор*ы$'в оперативнуо г.амять; J



- проверка правильности перфорации (контрольные суммы) ;
- записи ( в случае отсутствия овмбок) формы - в БД в

виде массива.

8) Использование массива С ИНТ в ШТП R -интерпретации.

Касс мв С7Е7 используется как входное в модуль удаления

подграфа, дяя выделения веряин, подлежащих специальной ^ -

интерпретации и их 'разреаасвдх термов.

9) Использование массива С ИНТ в других !ГТ!!.
ЯассЕг СИНТ используется ШТП внесения изменения прж вне-

сении изменений в список конституэнт, подлежащих специальной

Н -интерпретации, иди в множество жх разрешающих термов.
2.4.7. Массив CM0Z.
Описание ряда пунктов совпадает с описанием массива

С 1Т7ГТ. приведем описаьия пунктов, отличных от описания масси-

ва ИНТ.
1) Имя массива СМОД, употребляемое в модухе операционного

заполнения графа, должно содержать идентификатор проекта ж

варианта.

2) Информация, содержащаяся в записи массива.

Запись массива содержит код конституэнты (которое припи-

сывается вычисляющий ее модуль), идентификатор модуля, ходы

аргументов в том порядке, как требует модуль (т.е. А?^)масе*ъ
соответствует списку.

б) Структура записи представлена на рис. 2.4.6,

Коды Число ар- Код 1-го Код 12-го

конститу- гументов аргумен- аргумента
энты та

/?<Г%
ТПг$ы<

Рис. 2. 4.6#

8) Использование массива СМОД в ГШП R -интерпретации.
Массив СКОД используется как входной массив в модуль опе-

рационного заполнения гра$а.
9) Использование массива СМОД в дцггих ППП.
Массив СМОД используется в ПИП вяеоенжя изменения при

жэмежозки соответствия между конституэнтами ж соответствую-

сими им идентификаторами модулей.
г, 4.8. Массив ЗЛОМ.

I) Имя.
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Рмя массива ЗАО*, употребляемов в программах, должно

содержать идентификатора проекта к варианта.

г) Информация, содержаЕачся в записи массива.

Массив может быть входным и выходным. Ясли массив вход-

ной, то в записях массива записывается год конституэнты и ее

значение *^я конституэнт, подлежащих специальной SK -интерпре-
тации, номер очереди R - интерпретации и номер слоя.

Бели мзссив выходной, то в записях 2- го типа массиьа за-

писывается код конституэнты и ее значение для разрешающих

термов или аргументов конституэнты, код которой записывается

1 записи 1-го типа с признаком подлежит ли она специнтерпре-
тации (признак £ ) или отсутствует вычислясьай ее модуль

(признак V ).
Эти признаки используртся как значения соотве-.ствугких

конституэнт.

3) Организация массива.

Массив имеет записи 2-х типов неопределенно?, длины.

4) *етод доступа-индексно-последовательныи или прямой.
5) максимальный размер- 1000 записей.

6) Структуре записи.

Признак за- Код кон- Номер оче- .Номер Значение РЪ:-де-|
писи 1-го ституэн- I

реди ин- Слоя кснститу- д®~
типа"* ты терпретаци* эиты | те1Ь j

Рис. с. 4.8. Г.

>■ 1 У ■■ Т"'11

Признак за- Код кон- Значение кон- Разде-

писи 2-го ституэн- ституэнты литель

типа ты

Рис. ?. 4.8.2,

у) Получение массива SAC*.

Входной кассия ЗАСМ вносится в БЛ при записи (ъ случае

ОТСУТСТ1КЯ оибок ) ^ормы 6 ^

Отсутствует, если массив входной.

/fsX
ТЛгЗ**1
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№iодной массив ЗАСХ формируете* при работе модуля ав-

томатической Н -интерпретации.
8) Использование массива ЗАСК в ППП R -интерпретации.

Как входном массив ЗАСМ используется для ввода значе-

Ш специальной Н -интерпретации для работы модуля автома-

тической К -интерпретации.
Как выходной массив ЗАСМ используется как задание ка

специальную К -интерпретацию и пополнение библиотеки моду-

лей автоматической К -интерпретации.
у) Использование массива ЗАСМ другими ППП.

Как входной массив JA0M используется в ППП внесения из-

менений в специальную Н -интерпретации конституэнт.

2.4.9. Массив ЗНАЧР.
1) Имя.
Имя массива ЗНАЧР , употребляемое в программах, должно

содержать идентификатор проекта и варианта.

2) Информация, содержащаяся в записях массива.

М записях массива содержатся значения f\ -интерпрета-

ции конституэнт, очередь -интерпретации, номер слоя.

3) Организация массива.

Массив имеет записи неопределенной длины.

4) Метод доступа- индексно-последовательиый или прямой.
!>) Максимальный размер- 6С00 записей.

6) Структура записей представлена на рис. г. 4. 8.1.

Код консти- Номер оче- Номер Значение кон- Разде-

туэнты реди -ин- слоя ституэнты литель

терпретации

7) Получение массива ЗНАЧР.
Массив ЗНАЧР формируется как выходной при работе модуля

организации вычислительного процесса по вычислительной схеме

■ модуля автоматической К -интерпретации.

8) Использование массива ЗНАЧР в Ш1П к -интерпретации.
Массив ЗНАЧР используется как входной и выходной моду-

лями организации вычислительного процесса по вычислительной

схеие.и автоматической К -интерпретации для пополнения мне

аества значений К -интерпретированных конституэнт и при по-
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иске значений конституэнт.

9) Использование массива другими ВИН,

массив используется ШШ внесения кзмекеиий.
j _

г. 4.10. массив КРВГ.

I) Имя.
Имя массива К?ЗГ, употребляемое в программах, должно со-

держать идентификаторы проекта и варианта.
г) Информация, содержащаяся в записях массива.

В каждой записи массива содержится номер очереди R- ин-
терпретации, номер слоя, код конституэнты, пслучивяей £- ин-
терпретаций и адрес, по которому находится R -интерпретация
данной конституэнты.

Э) Организация массива.

Массив имеет записи фиксированной джины.

ч) Метод доступа- индексно-по^елователышй ихи прямой.
5) Максимальный размер- 4000 записей.

6) Структура записи.

Стоуктура записи представлена на рис. 2, 4.8.
:

Код конститу- Номер оче- Номер Адрес -ин-
i
i
t анты реди -ин-

слоя терпретации
♦

S j
терпретации конституэнты

Рис. 2. 4.8.

7) Получение массива КРВГ.
Массив КРВГ формируется при работе модужя организации

вычислительного процесса по вычислительной схеме.

8) Использование массива КРВГ в ШШ R -интерпретации.

Массив КРВГ используется для анализа, получила ли кон-

ституэнта R -интерпретацию и для поиска ее значений.

9) Использование массива КРЗГ в других НЛП.

Массив КРВГ используется в ШШ внесения изменений при

внесении изменений в массив КРВГ.

I 5

f
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1.5. Ограничения и возможности расширения ППП.

При программировании ППП Я -интерпретации следует учи

тывать следующие ограничения:

чисю веряин графа К - интерпретации
из них начальных версии
число строк записи интерпретаций
начальных вергин в средней

100

^ 4000
^100
^1000,

общее чисю автоматически интерпрети-
руемых конституэнт ^ 3500
чисю строк записи интерпретации всех

конституэнт (вернин) графа ft -интер- <3 -юб

претации.
Существенной особенностью ППП -интерпретации является

открытость ППП по отношению к используемым методам (модулям
автоматической Ч -интерпретации и специнтерпретации) и ин-

формационный массивам (и соответствующим модулям ввода и кон-

троля СУБД). Открытость методов и массивов предъявляет к ППП

R -интерпретации требование универсальности средств форми-
рования вызова модулей и определение структуры массива.

При решении конкретных классов задач (например, формиро-
вание главного рода структуры) ряд требований может сущест-

венно упроститься (например, могут отсутствовать списки

. кроме нулевой очереди, и No ), а некоторые катало-

ги или пассивы получить конкретизацию (например, массив ЗНАЧР,
о котором в общем случае ничего нельзя сказать, моиет рас-
пасться на несколько массивов различной структуры в т.п.).

При работе модуля организации вычислительного процесса
по вычислительной схеме и модуля автоматической R «интер-
претации граф ц -интерпретации задается в расслоенном пред-

ставлении, что соответствует определенной организации вычис-

лительного процесса, возможна и другая организация вычисли-

тельного процесса, например, по ветвям графа.
Одним из ограничений при использовании ППП Я -интер-

претации является возможное несоответствие между R -интерпре-
тациями аргументов-конституэнт и требованиями к аргументам

программных модулей, использующих их для вычислений. Предла-
/f /Тб гается следующая обиая схема

ТПт$$*)
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При вводе списка £ 3 гЛ ■ операциональном заполнении

графа идентификаторами модуле! наряд/ с самими "разреиасжими
териами" (в случае модуле! это их аргументы) вводятся требо-
вал* к аргументам ■ энд результата специитерпретации млн

вычисления. Эти требования заносятся в специальны! каталог.

Перед началом обработки графа Я, -интерпретации модуль пере-

орнентации ссылок собирает по кахдо! конституэнте в каталоге

требования от различных модуле! и проектировщика на значение

этих модуле! и формируется новы! каталог-каталог требовани!.
При специнтерпретации конституэнт 0~! очереди дастся ин-

терпретации, удовлетворяющие всем требованиям, либо части тре-

бовал!, но тогда для неудовлетворенных требовани! либо ППП

внесения изменени! в соответствующие места графа R -интерпре-

тации вставляются моду «-преобразователи имеющихся представ-
лени! конституэнты в требуемые, либо в особо сложных случаях

ол остаются непроинтерпретированными. В каталоге требовал!
флсируются "удовлетворенные** требования (либо непооредствен-

■о, либо vk счет модуле!- преобразователем). При ивтоматичес-

ко! Я -интерпретации для модуля проверяется, есть ли интер-

претащии аргументов, удовлетворяющие его требованиям, если

есть интерпретации всех конституэнт-аргументов, но часть из них яе

удовлетворяет требованиям соответствующего модуля или специин-

терпретации, то выдается, наряду со списками данно!

очереди, новые список таких конституэнт вместе с имеющимися

интерпретациями их аргументов и список требовани! к соответ-

ствующим аргументам. Проектировщик либо сам дает необходимые

представления конституэнт-аргументов, либо ППП внесения иэме-

иени! в соответствующие места графа Ч -интерпретации встав-

ляются модули -преобразователи имеющихся представлени! консти-

туэнты в требуеьые, либо соответствующие аргументы в сложных

случаях не получают требуемых представлени!.
Аналогично обстоит дело с конституэнто!, подлежащей спец-

интерпретации, ио в этом случае, если были вставлены модули-

преобразователи, то она будет выдана повторно о надлежащими

представлениями значен*! аргументов для специнтерпретации.
В случае же конотитуэнт. ие обеспеченных вычисляющими

их юдулями, эти модули вместе с модулями-трансформаторами
или специнтерпретациея не соответствующих их требованиям

/5* К аргументов "встраиваются" в вычислительны! процесс.
ТПтЪ*^ i
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Одновременно с этими процедурами пополняется каталог кон-

ституэнт и их представлений и каталог требований.
В целом, контроль соответствия представлений конститу-

энт требования» модулей имеет целый ряд трудностей, отметим

две из них:

1) возможность множества вариантов требований к аргумен-

там и, соответственно, видов представлений значений ;это приво-
дит к увеличение числа проверок соответствия значений требо-
ваниям ;

2) целесообразность создания некоторого языка требова-
ний для возигжьостж автоматической проверки наличия требуе-
мых представлензй аргументов.

Необходимость анализа, видов представлений и требований,
введения новых интерпретаций или модулей -преобразователей и

частая перестройка графа R -интерпретации существенно ус-

ложняет процесс К -интерпретации.
{
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2.6. Средства программного контрохя ■ контрой

результатов.

Контроль информации, испохьзуемоа в ПИП R -интерпрета-
ции, состоит 13 схедующих частеЗ:

1) контроль СУБД,
2) контроль УПП,
3) контроль в соответствую®!* блоках модуле! тела па-

кета.

Прн контрохе. осущаствхяемом СУБД, проверяется правихьно^ть
перфорации соответствующих Форм (совпаденне контрохьных сумм),

: Кроме того, в СУБД имеются программные бхоки, которые осушест-

вхяют контроль посхе внесения изменение в соответствующие

входные данные ПГГП.

Пр» вводе СУБД осуиествхяет также контрохь правихьностж

задания аргументов, например, при вводе списка разрешающих
термов дхя модухя удахеняя подграфа проверяется, что список

разрезающих термов входит в список имен нижних вераин подгра-
фа, соответствующего конституэнте, подхежажеа специнтерпрета-
ции.

УПП R -интерпретации (модуль организации вычисхительно-

го процесса) по вычисхительноа схеме осуществляет контроль
нахичия в библиотеке программ модухеа, соответствующих иден-

тификаторам в rpaja R -интерпретации и контрохь похноты об-

работки графа R -интерпретации.
Контрохь аргументов осуществхяется бхохамм контрохя мо-

духеа пакета и описывается в 1.3.


