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5. JppamssH^s процессом невинного а^оеь.тнрованкя
(niBaai упрввлкюгая программа -ГУ П).

5Л .Постановка задача.

Зыподдсежо хлвшшого проектирования требует прнсутст-

! us а састема ШТД ГУЛ -главной управлявшая программы.
Эта органжзувдад программа должна осуществлять проекта-

роаанже а любом ре хаме, определяя вза вводе астааз пакетов

ввутрв скстемы в системы с проектвровииком, используя тек*-

! *ае ссстоянае информационно* базы С/1*.
«ужкцжямж ГУП в х«хаме РСР X ЭЗМ является Следуьаие:

• о^гржазаджа уцраалеаая зада наем;

- генерецжя системы ЗГШ;
- распределена у с тр с яств ввода -вы вода;

- связь с проежтжро всяком;

• выполнение загрузка модуле! аз библиотеки в основную <

j память в передача управления на точка входа;

- обрабетв программных прерываний;
- управлевав создаваем контрольных точек, рестарт сясте-

! кн.
3 связя с намечаемым развнтжем системы преду сматравает-

са возможность расаареная запросов к I7C, в част ноет в:

- оргаввзацвя работы свстемы в мультадреграммнем режи-

- обеспечена* непосредственного доступа про охт а ролика

к ЗЯ* п^тем ссэцлимя информационно-поискового языка обцення

пользе вателя с системой ив уровне термааолегкм Х2Т0*А.

%2т Схема $ункциоцкро*анн* #

П рад полагаемы состав ПУП амеот си*д;'|щии укрупненные

Юлека;

- ГОЙШОП
- BSAHXPOMX;
- АЧШ;>'Т0Р;
- СОЬЗС&ЖК.
ГЗиЗАТОР опр«д«^яет ридачны* рехм^ы работы системы.

•рлг з«*з
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генерирует свстецу в соответствии с конкретным задаваем про-

СКТИрзВДИКЙ*

ГКАхЧИРСБ^КК ссуаествллет контроль к анализ задания, пла-

нирует выполнение зйдй шя #

АНАЛИЗАТОР - блок, контролируощии -зыдодкение задания,

busыва&щий нзобходимыв функциональные блоки, осуществляет об-

работку программных прерывания, упразляет созданием контроль-

■ух точек к рестарта системы, обеспечивает связь с операцион-
ном системой,

С0БЭС 2аНШ £ обеспечивает диалоговый рахим для уточнения

■ исправления задания, управление формированием и выдачам

сообщения о иоде проектирования, содержат интерпретатор язы-

ка директив.

Схема функционирования 1УП приведена на Ряс.^-* -

Зза хходелствие функциональных блоков в соответствии со

схемой функционирования заключается в следующем:

Программа системного ввода вводит управлявшие операторы

задания, в основную память вызывается ГУД- Г2л2?АТ0Р ГзД

определяет рехим проектирования. НЕАНИРСДиз обрабатывает
управлявшие операторы задания программой ИДТлРСР2ТА?СР.

Зта программа осуществляв? чтение одного вход^йго патока.

Она читает операторы управления заданиями, анализирует ил

содврхаиие к строит таблицы, которые используются во в^емя 1

инициирования и выполнения пунктов задания. Программа И12ЩИ- !

ПОР забирает для выполнения и входного потока очередной

пункт задания. ИНИЦИАТОР анализирует требования на устройст-
ве васда -эывода от пунктов задания, выделяет мм устройства,

используя дополнительные средства автоматического распозна-

вания тояов, и передает управление пункту задания, ctjopetpo-j
ванвому * ИНГ£РДР£ГАТОРе. При этом КшЩИАТОР-прссит" AujU*- I
ЗАТОР наблюдать за выполнен нем задачи. Управляющая программа

выделяет место в основной памяти в соответствии с информаци-

ей, находящееся в элемент* справочника библиотеки, который '

стносятся жданному загрузочному модула, а затем загрухазт
программу в осаовмув память. Жсгда модуль загрузи пояалдет-

ся в эсяовмой памяти, управление передается в точку входа.

AHAIHSATCP своей программой лрвгленин задачами передает уп-

равление первому загрузочному модуле я наблюдает за arc вы- j
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Рис. 5.2.1 Qxp/ua фут+циоиироЬаиид ГУП.
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волнением. Для контроля за задачеа управляющая программа

группирует bcd упревляющую информацию, относящуюся к это*

зативе, в блок управления задачеа. АНАЛИЗАТОР инйормнр>ет-
ся о прекраяении выполнения задачи» независимо от того,

завесилась она нормально им аварийно. Задача может переа-

TI в состоянжа ожидания прямо или косвенно* Окончание ио-

4 I пользования ресурса всегда указывается прерыванием, в ре-

зультата которого соответствуюди! распорядитель ресурса
■оду чает управление* Поэтому* если активная задана прерыва-

ется* она получит управление после того, как АШИаАТСР

обработает прерывание* По завершении пункта задания АКАЛИ- j
ЗАТОР индормкруат об этом П1АШР0ЭДХ зааанжя независимо

| от того, 6xio ли окончание нормальным или аварийным*
Когда завевается задание или пуна задания* 1Ш1Щ1АТ0Р

возвращает упровдени» программе системного ввода и обработ-
ка повторяется.

При однопрсграммнож режиме только одно задагие может

поступать нз входного потока в основную память *

СС2Б35ЯИ2 выполняет команды оператора, которые управ-

ляет системными фикциями, обрабатывает сообдеиие проектиров-

щика по уточнении задания. По указанно проектировщика выпол-
i

ненае процесса проектирования может быть отменено* временно !
при о ста значено. СОБЕСЕДНИК обрабатывает запросы прсектиров-

мка и обеспечивает прием или выдачу дополнительной информа-
ция относительно стетуса ссивтемы.

5.3. Алгоритм ГУПа.

ПГП вызывается в основную память под управлением ОС £•
Небо; данных, обрабатываемых ПГП* - это некоторая последова-

тельность управляющих операторов* определявших ионкретныд ре-* .

иЯм работа системы ППП.
Бжоч-схаяа алгоритма ТУП описывает прохождение этих опе-

раторов.
Бжок А2 проверяет, возможен ли генерация системы, указан-

ия набором управляющих операторов. ГЕНЕРАТОР осуществляет

эту прочерк у по таблице* в которой для каждого из режимов

описаны необходимые иемпоненты системы м гехничесиие средства.

>
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Набор управлявших операторов Армирует задание проеыТЕ

ро*жк!,в кахдыд из управляющих операторов - цуякт задания,

соответствую зла определенному этацу проект ироывиня.

Блок A3 осуществляет чтение очередного управляющего
оператора*

Блох А* проверяет корректность управляющего оператора.
Блок 15 осуществляет поисЛаблнщв ildT£PIIP2TATCPa, со-

от ветст вующе t этому упраыяющему оператору строки. Строка
долив определить перечень управляющих сигналов, передавае-

мых модулях, их аде нтифики торы и содерлаие работы, которую
ом долины выполнить.

Блок AS проверяет налачие строки, еапоминает количество

упрамявщих сигналов N •

Елок А7 формирует пункт задания.

Бхок А8 осуществляет загрузку в основную память i -того
модуля и передачу управления на его точку входа.

Блок Ау проивюдит выполнение загрузочного модуля с

выделением всех устроютв и используемых массивов С/Д.
Едок АЮ определяет состояние задания средствами CQDZ-

СОТИКа. j
♦

Бяок АД анализирует причину заверсеиия программы.

3 сд) чае нормального заведения осуществляется передача

управления на блок А12 дл* перехода и следующему пункту за-

дания* 3 нем индекс сигнала увеличиваете*, на I.

Блок AI3 производит проверь с* А/ . £сли l*N управле-

ние передается на формирование нового пункта задания, цикл

блоков А7-413 повторяется, пока весь пере чан» ^рввляю^кх
сигналов не будчт обработан.

В скучав 4* бдок AI4 осуществляет поверку на признан

"конец В9одз", и если он отрицателен, to передает управление '

на блои AI2, для повторения процедуры системного анода.

Алгоритм , подлежит уточнению и расширению по мере того,
К-К будет осуществляться стыковка пакетов.

\я*ч L
тпг2,^$

.'«^1
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6* Управление двннчии (СУК).

6Л «Постановка задачи.

Орогрвшм обеспечение банки д&мшх — Cj La ~~ предназна-

чено для соаданвя, обновлении к нсподьзовмнвд массивов h*.

Qpx ввода в пополнении нн.$ормациоанля массввов произво-

дится перевод кроша во внутренние код, контроль вводимых дам-

кх | выдача сообщена! об ошибках, преобразование корректных

уу я к виду» удобно иу для работы пакетов* £онтрсль данных

с ос то вт ва контроля перфорации (например, проверка ионтроль-

лт суш) в некоторого синтаксического в семантического конт-

роля t прв атом а случае обнаруиения санбок производите* даль-

иешив контроль все а информации,
Прв выводе информационных массввов производится преобра-

зование мх в соответстввв с выходными ^ормамв.
Внесение изменение средствам* СУЕД ограмвчваается удале-

нием базисных родов структура /Дополнении н отобракенвй в уда-

деннем стандартных подграфов аз гра^в.
Необходимо обеспечить выборку следующих данных аз иифор-

нацвонных массввов:

- родов структур в дополнении из массивов ЬРС, EOT

ихв КЦ;
- конституагт из рода структуры млн дополнения;

- подграфов из гра^а конституант;
- слоя из гра^ в раоывренном представлении;

- Я -интерпретации конституэнт.

СУЩ дса иен обеспечить для данных преобразование их из

одного представлеввв а другое, а частности, прыведсиве гре 4* и

расслоенному авду.
В СУЩ вмеется такие ряд сервисных средств, в частности,

средства формировании списка вачальвмд веравв, сииока всех

верни в списка конечных вервии гра$е.
Для ресе«им этих гада* предлагаете* сл«дуо*ая архитектура

2УЩ* СУЩ состоит из у nje владей программы (УЗ) в набора но-

1удек (перечень модулей и описание их елгоритмов приведены в

иб»2.). При необходимости имзветь воду ль СУЩ формвруется аа

прос в пакете млв проект ироавдкои, которыа поступает в Яй
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ZJTk, После 1шш а spoaepxa запроса аиэмэаетса соответст- j
1~*^

9Ш1 кя;» (73 дм дшоляааая задаваем работа, а аатам^ .

воалразяет jrnpaaaeeae /Л C7I5.
ч2П2, яшаквает сд«д)сиэ *ужцвв:
6.1; Ззсд х пополнение внфоржвзжоянул массваоа;

6.2. Вквод «ссввоа;

6.3. Внесен аа азненгявв в кассашСсолаестно с ШШ ажесе-.

аа« вавевеяад); |
6. а. ЗЬЗоржа данных аз аа^рряацаоавнх яассааоа;

6.5. Преобразование д**вых.



6.2. Описание алгорктиов основных программ СУБД.

В данном пункте представлены следувкве группа модуле!
СУБД:

- управляющая программа СУБД.
- модули ввода-вывода,

- модул выборки данных,

~ модтлв намемення данных.
сервис**'t

- шш модуй.

Из модуле! ввода-вывода в данном пункте опмсаны только

модуля ввода н контроля для ШШ Г PC н некоторые средства конт)
ля. используемые при вводе для ПИП Л -интерпретааив. Для
остальных модуле! ввода-вывода в качестве задания на програм-

мирование монет служить описание соответствуют! форы в 5.3.
докуиента ДЗ и информационных массивов в I. *, 2. %,%*,*. * до-

кумента Д4.

1з модуле! нэменеяня данных представлены яодулн удаления

базисных родов структур, базисиыж дополненн! и отображении,
удаления подграфов из г pats, при внесении нэменеии! ]£?*2ш>д-
■не данные используется ППП внесения изменения.

Приведено описание алгоритмов следуоснх основных моду-

ле! СУБД:

D 7П СУБД,
2) модуль ввода ■ контроля базисных родов структур в

дополненн (XBBPJ0.
3) модуль ввода базисных отолдествляввнх отображении

(КНБОТ),
*) модуль ввода в контроля опврацяонноя едены (НЗОСХ),
5) модуль ввода и контроля отобраиенияцСМЗЭТА),
6) коду ль контроля типов аргументов операция опереци-

онно! схемы ( KJCTAP)
7) моду ль ввода массивов РСД.0Т0Т и ЮПС (НЗРДО),
8) иодуль выборки родов структур или дополнении*

9) модуль выборки конституэнт рода структуры нли допол-
нения,

10) модуль выборки подграфов нз графа конституант,

11) модуль выборки своя из графа в расслоенном предзт»в4
лении,

12) модуль выборки Я. -интерпретации конституант.
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II) модуль удаления базисных родов структур,

I*) модуль удаления стандартных подграфов is графа,
15) воду» формирования графа конституэнт.

1ь) модуль приведения графа к расслоенному ви

П)
(» ЯЗВ).

17) модуль формирования списка начадьных аверси
i&APJ \

&+% rrj
ТПтЗсиЗ,

18) модухъ формирования списка конечных вершин гра$а,
Г9) моду» изменения ориентации ссылок.

6,?. Т. Описание алгоритма управляете! программы

СУБД СУП СУБД).

УП СУБД предназначена дм анализа запросов, поступающих

от пакетвв ихипроектнровщнка, и организации их выполнения.

Исходные данные: запросы к ОТД.

В запросе указывается идентификатор модуля и аргументы,

необходимые для работы модуля.

УП анализирует очередной запрос, проверяет его и либо

сообщает об ошибочности запроса, либо вызывает соответствую-

щим модуль для выполнения запроса. После выполнения запроса,

УП сообцает об этом и переходит к сдедуьщему запросу.

Блок-схема алгоритма не приводится.

6.2.2. Описание алгоритма модуля ввода и контроля

базисных родов структур или дополнений.

Модуль предназначен для ввода м/идж контроля базисных

родов структур и дополнений и в случае нх правильности фор-
мирования соответствующих массивов и каталогов.

Исходные данные: массив соответствующий форме 230 .
Блок-схема алгоритма приведена на рже. 6.2.1.

В блок-схеме приняты следующие обозначения:

МАС2- массив, соответствующий форме 2,
£ - контрольная сумма, указанная в МАС2,
S:1 - контрольная сумма, вычисияемая прм вводе МАС2,
КС- контрольная сумма,

I- признак правильности (К=1- ошибка не обнаружена, К=0-
есть ошибка),

ТАБП- таблица номеров конституэнт тжьа П.
ТАБХ- таблица номеров конституэнт типа К,
ТАБА- таблица номеров конституэнт типа А,

исание формы приведено в ir. Г. дскуиектаДТ.
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ТАБТ- таблица номеров конституэнт типа Т.

БРС' - рабочая массив базисных родов структур
БДП 7 - рабочия массяв дополнении

БДП - массив базнсных дополнения

БРС- массив базисных родов структур

Т - признак правильности записи рола структуры и дополне

ни, выдаваемый модулем формирования графа конституэнт.

ЕМ- внесение изменения

ИБРС - массив изменения в базисные роды структур
ИБДП- массив изменения в дополнения.

Опияем отдельные блоки алгоритма:

Блоки II, 12. В случае первичного ввода осуществляется

проверка контрольных сумм, флучае, если массив уже имеется

в системе, осуществляется переход на блок 9.

Блоки 23,14» В случае режима внесения изменения проверя-

ется только совпадение контрольных сумм.

Блок б. Проверки контрольных сумм S , заданной в форме
2, я 21# вычисленное (блек 5) при вводе ?ормы 2- контроль

перфорации.

Блок 9, 10. ^Заполнение соответствующих таблиц номерами

конституэнт и сортировка номеров.

Блок 11,12. Тонтроль отсутствия разрывов в нумерации

конституэнт, выдача соответствующего сообщения в случае раз-

рывов.
Блок 12. Формирование очередное записи рабочего массива

БРС 7 или БДП' , структура записи описана в 1.4.2.
х)

Блок II. Вызов модуля формирования графа конституэнт ;

модулю передается запись результатов работы модуля использу-

ется признак Т- результат контроля записи (T-I- если запись

правильная).
Блок 14, 15. Вели запись правильная, то она

записывается в массив БРС (если ока соответствует ролу структ '

ры) или БДП (если она соответствует дополнении), а ее имя за-

писывается в соответствующий каталог.

Результатом роботы модуля являются массивы БРС,Б1П и их

тО

ТЛтЗмЗ

Описание модуля приводится и 6.2.
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каталог* КАТФ, КАТЕ, содержащие правильные£т.е. проведшие

контроль) sanici формы 2 ■ их мена.

6.2.3. Описание алгоритма подуй ввода базисных

отождествляют отображения.

Модуль предназначен дхя ввода базисных отождествляющих

отображена ■ в случае ix правильности формирования соответ-

ствующего масс шва БОТ.

Исходные данные: массив, соответствующий форме 3*\
Блок-схема алгорктма не приводится ввиду простоты.

Результатом работы модуля является массив Б0Т**^тех ба-

энсных отождествляющих отобраиения, которые удовлетворяют
требованиям контроля перфорации н с о об нения об омябочмых за-

теях; для затее! массива БОТ формируется каталог ЯАТГ отож -i

дествляющих отображение- список соответствующих им базисных

индексов.

$.2.4. Описание алгоритма модуля ввода и контроля

операционное схемы.

Модуль предназначен для ввода и/или контроля операцион-
ной схемы.

Мсходные данные:

1) массив, соответствующие форме if**)
2) признак первичного ввода или вторичного ввода,

3) признак режима внесения изменения.

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 6.2.2.
В блок-схеме приняты следующие обозначения:

MAC- массив на ПК ( в случае первичного ввода) ихи в

системе, соответствующий форме I.
ЖС- контрольная сумма.

ВЯ- внесение иэиенения,

10ПСХ- массив иэиенения в массив 0ПСХхх **)

!

^Описание формы приведено в 5.1. документа 13.
Структура массива БОТ приведена в Ш.Ч( OfОТ)

***'Описаиие формы I приведено в 5.2,
хххх 'Олиоакие массива приведено в 1Л
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ТПтЗкиЪ

M^HBB- моду ib формирования списка начальных вершин I списка

всех верммн графа.
НВМ- нижние вершины в массиве.

НВГ- нжжние вершины графа,
МФКВГ- модуль формирован** списка конечна* вершин графа ,

Д' - число конечных вершин.
МПГРВ- году ль приведения графа к расслоенному виду,

ОПСХ- массив, описании! в 1.4.

Опиием отдельные блоки алгоритма:
Бжок 3. В случае первичного ввода сперва осуществжяется

контроль перфорации- проверка контрольных сумм, в случае вто-

ричного ввода (в частности, после внесения изменен*! клм при

контроле уже имевшею* в системе операционное схемы) проверка

контрольных сумм не производится.
Блок 7. В случае режима внесения изменения при вводе из-

менении производится только контроль перфорации.
Блок 8-12. Вызов модуля формирования списка на-

чальных вершин и списка всех вериин графа, после чего списки

на&ьных версии массива и начальных версия графа сверяются, и

в случае продолжения работы, список начальных вершин массива

пополняется не входящими в него начальными вершинами графа»
Блок 13-16. Вызов модуля формирования списка конечных

вершин графа, модуле передается массив и признак К=1, в слу-

чае неединственности конечно* вершины выдается список конеч- j
ных вершин и по решению проектировщика работа прекращается

или может быть продолжена.
Блок 17-19. Вызов модуля приведения графа к расслоенному

виду, модуль либо приводит граф к расслоенному виду, либо вы-

дает сообщения о наличии в графе петель и циклов С в этом сху-

чае работа прекращается). В случае отсутствия в графе петедь

и циклов, формируется массив ОПСХ, используемый в ППП ГР^.

Результатом работы модуля является либо массив ОПСХ, ли-,

бс сообщение об обнаруженных ошибках.

6.2.5. Описание алгоритма модуля введа и контроля
отображения

Модуль предназначен для ввода отображения ^ и контроля j

задания отображением соо тве тствия ме жду нача льными вер шина-
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м операпжонно! схему ■ базисвьии родам! структур, допохнени

яхя ■ отображениями.
Исходные данные: масс» ЭТА, соответствуют! отождествхе-

bid ^ (форма У** }, массвв ОПСХ, жатажогж базовых родов стру^

тур (КАТФ), базовых допохнени! (КАТЕ), отображена! (КАТГ).
В бхож-схеме првняты схедуские обозначенвя:

ОПСХ- массмв зкписе! операционной схемы, структура жо-

торого приведена в 1.4.
ЭТА- массвв отождествлягжвх отображени, структура приве-

дена в 5.1.
&С 2- счетчжк вермнн в массиве ЭТА, в вачахе работы счет-

чиж очжнен.

жсжзн- данное массива ЭТА- жожжчвство эначени!.

А1(0К 2) - первое данное строжи, зомер верины.
АИ(££2) - второе данное строжи, содержимое, относяжееся

ж это! вермине.
КАТФ - жатахог базовых родов стружтур.

КАТЕ - жатажог допохнени!.

КАТГ - жатажог отображений
НОМв - номер вермины, данное массива ОПСХ.

Колея - жод операции- данное массива ОПСХ.

S - признак того, явхяется хи данная вервжна начажьно*

в ОПСХ (S =1, есжн явхяется, S *0- н« явжяется), в на-

чахе работы ^ =0.

/i - прнзнаж нажичия в соответствувжем жатаюге AII(Ct2)
( Я =1- есжн да, /2 =0- есжн нет), в nafcaxe работы равно 0.

Бжок схема ажгоржтма приведена на рис. 6.2.3.

Бж. 1-4. Чтение записе! массива ЭТА.

Бж.5. Выбирается номер вермины AI W 2).

Бх.5. Проверка, все жи записи массива ОПСХ проанали-

зированы.
Б*. 7. Переход ж сжедуюие! записи массива ОПСХ.

Бж.8. Проверка соответствия номера вершины в массиве

0IEX м в массиве ЭТА.

^Описание формы 3 приведено в 5. I дожумент 13.

I
~ш& —

7>ПгЗ*«Ъ
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Ei. 9. Проверка, является ли вераина начальной в 0IKJX.

Bi.II. Определение, к какому классу принадлежат второе

данное эапяся масс шва УТК.

Бх. 12. Проверка налачия соответствующей запнск в катало-

ге (КАТФ, КАТЕ, КАТГ) .
Бл. 14. Проверка наличия ошибок.

Результатом работы модуля является либо текст о правиль-

ное™ соответствия, либо сообщения об обнаруженных снибках,

которые могут быть двух вариантов: а) данная вераина не яв-

ляется начально!^ б) данное ATI (С£2) не обнаружено на в

одном аз каталогов (дополнении, отображений, родов структур)»
После окончания работы в случае правильности соответст-

вия модуль вызывает модуль МЯТАР, описанный в *.?.£.

6.2.6. Описание алгоритма модуля контроля соответствия

типов аргументов операциям операционной схемы.

Модуль предназначен для контроля типов аргументов опе-

рация операционной схемы.

Ясходные данные: I -ыа аргумент: операционная схема

(ОТКХ). 2-oi аргумент- таблица операций С ТАБОР). . ;
ТЛЬОР о /,

Таблица операций приведена на рис .6. 2. ч.

Блок-схема алгоритма приведена на рис. 6. Р. 5.
В блок-схеме приняты следующие сокращения и обозначения^
ОПСХ- массив операционной схемы, структура -рмведена в

1.*Л.
ЭТА- массив отождествляющих отображений, структура при-

ведена в 5.1.
ТАБОР- таблица соответствия типов аргументов операциям

операционной схемы.
Ч - счетчик аргументов массива ОПСХ, в начальный мо-

мент счетчик очищен.

Коларг- количество аргументов, данное массива OfltX.
BI <SH Э)- аргумент, данные массива 0 tCX
Т - признак соответствия типов аргументов операциям

(Т«*1 есть соответствие, Т*0-иет).
РТ- рабочая строка типов аргументов.
Кодов- код операции в ОПСХ.
ТАБНК - таблица начальна термин, вощгдших в массив

-

j
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ОПСХ, ко не воиедиих в массив ЭТА.

Опашем отдельные блоки алгоритма.

Блоки 3-5Л6.17. Анализ начальных вершин ОПСХ, Армиро-
вание таблицы ТАКИХ

Блок 6. Нахождение строки таблицы ТАБОР, задам»! типы

аргументов операции (для сравнения с типами аргументов опера-
ции СПСХ) .

Блоки 7-15. Нахождение типов аргументов операции СГЕХ

(если вервина, соответствуем аргументу, промежуточна!, то ему

приписывается тип Ф, если начальная, то соответствуем! тип

выяснится в массиве ЭТА, после чего проверяются по-

жя РТ и ТАБОР, соответствующие рассматриваемым аргументам и в

случае несовпадения типов выдается сообщение.

Блоки 18,19. 5сли при анализе аргументов окибки не обна-

ружены, то выдается сообщение о корректности соответствия

it •

Результатом работы модуля является текст с указанием

правильности соответствия типов аргументов операциям спера- :

ционноя схемы, а также список начальных вершин, не воседиих ;

в массив ЭТА, но имеющихся в операционной схеме.

6.2.7. Описание алгоритма модуля ввода массивов

РСХОТСТ и КОПС.

Модуль предназначен для Лорнирования из массивов БРС.
БЗШ, БОТ базисных родов структур, дополнений и отображении
по отображению ь массивов РСД, ОТОТ и КОПС, используемых

в ППП ГРС. L
Исходные данные: массивы БРС, БДП, БОТ; массив ЭТА;

признак режима (пополнение иы начально! ввод), массивы РСД,
0Т0Т,К0ПС( в случае режима пополнения).

Блок схема алгоритма приведена на рис. 6.2.5.
В блок-схеме приняты следующие сокращения и обозначения:

PC- род структуры.

Х- дополнение.

ОТ- отображение.
БРС- массивы базисных родов структур

БДП- массив базисных дополнении.

БОТ- массив базисных отображении.
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PCX- массив родов структур ■ допожнения.
ОТОТ- массив отождествжясиих отображение.

катажог массив*- 0IKX.

Опием отдельные блоки ажгоритма.
Блоки 2-6. В сжучае режима начального ввода открываются

массивы РСД, ОТОТ ■ КОПС, в случае попожнення- переписываются.
Бжок 7-12. Взжж все начажьные вераины ЭТА проанажизирова »

ны, то массивы PCД, ОТОТ, КОПС закрываются, в противном сжучае-

в массиве ЭТА по очередное записи опредежяется имя записи,

БРС.БДП ижи БОТ, отвечаете! данноЯ вершине операционно! схемы

в соответствующая запись массива БРС,БДП ижи БОТ записывается

в РСД ижи ОТОТ, есжи ее имя не находится в катажоге КОПС

(т.е. она не быха записана в соответствующий массив раньяе).
Результатом работы модужя явжяются массивы РСД, ОТОТ,

10ПС- входные массивы джя ШШ ГРС.

6.2.8. Описание ажгоритма модужя выборки родов
отруктур иди допожнениЯ.

Модуль предназначен джя выборки из заданных массивов не-

обходимых родов структур ижи допожнения.
Исходные данные: 1-Я аргумент- массив БРС,ижи массив БДЛ,

ижи массив РСД; 2-оЯ аргумент- список имен родов структур ижи

допожнения.
Бжок-схема ажгоритма не приведена ввиду простоты.

Т^зужьтатом работы модуля явжяется набор записей, соот-

ветствующих требуемым родам структуры ижи дополнениям, жибо

сообщение об отсутствии всех ижи некоторых из них.

6.2.9. Описание ажгоритма модужя выборки конституэнт

рода структуры ижи допожнения.

Модуль предназначен джя выборки из массивов БРС на Б1П

мли РСД конституэа. рода структуры или дополнения.

Исходными данными для работы модуля являются: 1-Я аргу- j
мент: массив БРС или массив БДП илм массив РСД. 2-я аргумент-^

—^ етрухтуры или дополнений, 3-Я аргумент- кодов

конституэнты'.
Бжок-схема алгоритма не приведена ввиду простоты.
^зужьтатом работы модуля является набор записей, соот-

конституэнта м г ола ст рт кт/Г * и д лпгп г н°яия . жи .1с .

УПтЪлнЪ
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сообщение об отсутствии всех до некоторых вз нмх.

6.2.10. Описание алгоритма модуля выборки подграфов
■э графа конституэнт.

Модул предназначен для выборкв по списку верхних вершин

подграфов вз графа конституэнт.
Исходным данными являются! 1-е аргумент! вдентв^вкатор

графа ковствтуэнт, 2-1 аргумент- спвсок вмен веравв подгра|а.
Ыок-схема алгоритма ве првводвтся вввду простоты.

Результатом работы модуля является набор запасе!, соот-

ветствующих требуемым подграфам ихи сообвенве об отсутствмв

icex ихи некоторыз из них.

6. 2. II. Описание алгоритма модуля выборки слоя вз

графа в расслоенном представлении.

Модуль предназначен для выборки слоя из графа, заданном

в расслоенном представлении.
Исходные данные следуюсие: I -а аргумент-граф в рассюен*

иом представлении, 2-Ш аргумент- номер слоя.

Блок-схема данного алгоритма не приводится ввиду птосто -

ты. набор
Результатом работы алгоритма являетс^папвс»' всех под- .

графов, соответствующих слов лвбо сообщение об их отсутстьвв,

6.2.12. Опвсавве алгорвтма модуля выборкв А, -вн-

терпретацвв конствтуэнты.

Модуль предназначен для выборкв /L -внтерпретацвя за-

правиваемых конституэнт из массива ЗНАЧР.
Исходными даннымв являются: 1-й аргумент- массвв ?НА!Р,,

2-И аргумент- спвсок кодов конствтуэнт, 3-1 аргумент- мас-

овв КРВГ.
Сначала код конституэнт ищется в каталоге КРВГ и если

оиа там есть, то по адресу ее значение ищется в иассиве

ЗНАЧР.
Влок-схема не приводится ввиду простоты.
Результатом действия алгоритма является запвсв массива

ЗНАЧР, соответствующее значвииям Д -внтерпретацвн запра-

■иваемых конституэнт, лвбу сообщении об отсутствии всех влв
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6.2.13. Описание ахгоратиа модуля удаления базисных

родов структур.

Модуль предназначен ддя удаления базисных родов структур
оо списку имен,' соответствующих записей из массивов базисных

родов структур.

■сходные данные: I) массив базисных родов структур,
2)список имен удаляемых базисных родов структур.

Блох-схема алгоритма не приводится ввиду ее простоты.
Результатом работы модуля является удален*

зисных родов структур или сообщение об их отсутствии.
Контроль всех изменение, связанных с данным удалением лехит

ва проектирование или ППП внесения изменения.

Модула удаления базисных дополнения и базисных отображе-
ния аналогичны модулю удаления базисных родов структур, при

втом амн и он линь исходные данные (т.е. работа идет с други-
ми массивами и списками имен).

6.2.1*. Описание алгоритма модуля удаления стандарт-
выхх подграфов из графа.

Модуль предназначен для удаления подграфов из графа.
Исходные данные: 1-я аргумент: граф конституэнт, 2-Я ар-

гумент: список верхних вервии, для которых соответствующие

им подграфы графа долины быть удалены.

Блок-схема алгоритма не приводится ввиду простоты.
Модуль удаляет подграфы, верхние вериниы которых принад-

леиат заданноиу списку, а такие полу часки ее я в результате
пустые слы^-рафа (если граф в расслоенном представлении),
либо выдает сообкение об их отсутствии;

6.2.15. Описание алгоритма модуля формирования
графа конституэнт.

Модуль формирования графа конституэнт (М5ГК) предназна-
чен для проверки записи рода структуры или дополнения масси-

ва Р^1Х/ и в случае ее правильности построения соответству-

ющего гра?в коиституэнт хх '»того рода структуры или дополне-
х;^труктура записи массива описана в 1.ч.

"•'Определение графа конституэнт, соответствуюиего роду струк-
typw. орисдеяо в I.I. . -»
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* % Гэрс)
Контроль зал «с! рода струхтуры^Провэводвтся по сдедуосви

пунктам:
Г) в выражениях классов Я ■ I могут бить только консти-

туэнты типов X в С в доххва быть хотя бы одва ковствтуэвта

втого твпа.

2) в выражевнях кдассов П, А,Т могут быть тохько ковствту-

ввти твпов Х,С,1,П в доххиа быть хотя бы одна кояствтуэвта од-

вого вз этвх твпов.

3) I L- м выраиеввв кхасса П^в вырахеввв не монет быть

ковствтуэвта П j с j ?L.
4) чвсло выравеввя данного кхасса доххво совпадать с со-

ответствуем!* числом My с индексом класса в ЗРС.

Исходные данные: 1-1 аргумент-имя ЗРС в массаве PCX,
Блок-схема алгоритма представлена на рис. 6. 2.7.
В блок-схеме алгоритма приняты следуыяе обозначения:

си РСД* , а которая записаны все выраженюВ- часть записи

PCX. 4г

4

Т- признак праввльвоств ЗРС, (Т^РС- прпввльвая)
I- счетчик чвела классов в В,
L- очетчвх чвела выражежжа в классе f

г счетчвх чвела евмволов в выражении,
- количество выражении соответствуснего класса, завеса-

■о по классам в РОД.
ВВ- верхвяя ве равна.
НВ- ввввяя ве рвача,
ИГР- водгрвф
S - признак нахвчяа стандартных евчволов ( 3 -I- есть

ст.симв. ; нет ст.свив.).
Алгоритм носит четко выражении! отруктурныа характер, в

вей выделяете я три уровня анализа:

I) анализ В,
?) анализ классов выражение
1) аналвэ выравевав.
Опияем отдельные блоки алгорвтна:
Елокв Э. 10. 20. 21- прасвоевае вачальвых эиачениа приз-

Г) JT pyiTTM Нос ина К* опвсава в 1.1.

w-m
ТПтЗ>ж*Ъ
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■ахам Т. S ■ счетчикам К, i, , j
Бложж 9.12,30. Начисление техусих значена! счетчиков

I. i . j .

Бложж 9-Ю. Переход ж очередной/ классу.

Блока 51- 54-. Обработка конца В.

Блока II- 14. Переход к очередной/ выражеввв.
Блока 15-21. Обработка конца класса.

Блока 22, 29-50. Аналаз выражения.

Блока 23-28. Обработка конца выражения. ,

Блок 29. Формирование верхней веравны подграфа графа кон|-
ствтуэнт, ж качестве кода конституэнты записывается идентифи-
катор класса с индексом номера выражения L .

Блок 31. Проверка стандартности символа, т.е. является

ли символ символом типа X.C.I, П.

Блок 39.50. нахождение индекса при символе сводится к

выявление всех цвфровых самволов следусжих за символом П.

Блож 7,15.23.24. Выдача сообвенин об оаибках, считается

ожибочаов ситуация, когда пусто В. пуст класс, а идентнфика- |
тор класса есть ( в случае пустого класса должен отсутствовать

со ответствувии! идентификатор), выражение пусто или содер-

жат только^символы.

Аналогично производится жонтроль дополнения, соответствуй

ше блоки в алгоритме не представлены.
Результатом работы модуля является граф конституэнт, ее

лж запись правильная а признак Т»1, вли сообщения об оавбках

в признак Т«0.

6.2.16. Описание алгоритма модуля приведения графа
к расслоенному виду. (МПГИЗ).

Модуль
для приведения

Исходные данные: I -а аргумент- граф.
Блок-схема алгоритма представлена ва рас. 6.?. В.
На блок-схеме праняты следующие обозначения:

Кат I- каталог верен предвествугвнх слоев формируемо-
го графа.

Кат 2- жаталог ВВ теку него слоя формируемого графа
I) ЦПНСШ* ДО£Х5ёНИ6Ро представлении графа приведено в

приведения графа к расслоенному виду предназначе!
т J

1иж графа кшредставлеиию .
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БЗ— верхняя вервина,

НВ- никзчя не ре «на,

ПГР- подграф,
НС- счетчик слоев»

Они ем отдельные блок* алгорктма.

Бл, ?. Вызов иодул я формирования списка начальных веранн

■ списка всех веранн графи, модуле передается граф н параметр!

Бл.Э. Занесение в каталог I списка начальных версия гра-

фа.
Бл.4. Очистить счетчик слоев.

Бл. 5. Открыть кат. 2.

Бл.6. Проверить, имеется ли непроанализированные подгра-

фы. !

Бл.7. Проверить, не является ли катЛ пустым, т.е. в графе
нет начальных вериин, если их нет, переити на блок 20.

Бл.8. ПереНти к анализу следующего подграфа.
Бл.9. Начало формирования следующего слоя.

Бл. 10. Проверить, все ли подграфы проанализированы.
Бл. II. ПереНти к очередному ПГР.

Бл. I?. Проверить, все ли НВ принадлежат кат. I.

Бл. 13. Поместить ПГР в текущи* слов.

Бл. 14. Поместить НВ анализируемого ПГР в кат. 2.
Бл. 15. Удалить ПГР либо логически (т.е. поместить как

'уже обработанный, либо физически, т.е. удалить из графа.
Бл.К. Пополнить кат. I списком вериин, вошедимх в сформи-

рованный с леи. !
Бл.Г\ Проверить, не является лж каталог 2 пустым.

Vti/Ты тл

Бл. IB. кат.? для перехода к следующему слою.

Бл.19. Выдать сообщение: в графе имеются циклы или петли.

Бл . 20. Выдать сообщение: в графе все вериины неначальные.

имеются циклы или петли.

Результатом работы модуля является граф в расслоенном

представлежжж жлж сообщения о наличии в графе циклов и пе-

тель ж подграф^рафа в расслоенном представлении.

Описание модуля приведено в 6. Z 4?

Здесь подграф- в смысле теории графов (а не только длины ij.
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5. 2. 17. Описание a i горшка к одуля формирования
списка начальных вершин и списка всех

вершвв графа.

Модуль предназначен дхя формирования в выдача списка на-

чальных вершин графа, а также списка всех верввн.

Исходные данные: 1-1 аргумент- граф S формализованной
представлевви, 2-1 аргумент- признак fi/ .

Блок-схема алгоритма представ лева на рис. 6. 2.9.

В блок-схеме приняты еле,чующие обозначения:

Кат I- каталог вершин графа.
Кат 2- катало вернв графа
ПГВ- подграф.
ВВ- верхвяя вера и на

НВ- ввввяя вершина

V «I- признак того, что необходимо выдать список НВ и

всех вершин.

Блок I. Начало работы.
Блок 2. Открыть кат .1.
Блок 3. Открыть кат. 2.

Блок 4. Проверка того, есть лв еще вепроанализнрованные
ПГР.

Блок 5. Переход к следующему подграфу м анализ его вер-
вин.

Блок б. Проверка прирадлежвости ВВ каталегу I.

Блок 7. Выдача сообщения о том, что повторились ВВ в ГК.
Блок 8. Верхняя верввна из анализируемого подграфа поме- ;

кается в Кат. Т в ?Сат.2 (еслв в кат. 2 она не встречалась).
Блок 9. Нижние вершины анализируемого подграфа запмсыва- |

втея в кат. 2 , прв этем уже встречавшиеся НВ не заносятся.

Блох II. Формирование кат. I- списка всех вервин графа,
записанных в упорядоченной форме.

Блоки 12,13. Выдача на печать сформированных списков.

Блок JI. Проверка првзнаха !\[ .

fl-зультатсм работы модуля является список всех вершин гра-

фа млм спвсок всех начальных верами и список всех вершин графа.

Блок 10. Нормировав не
графа.

вового кат. 2- списка начальных вер-

Eisa
ТПтЪ^Ъ
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6.2.16. Описание алгоритма модуля формирования спмска

конечных вериин гра|а.

Подуй предназначен для формирования н выдачи спмска к

чнсха конечных вериин.
Исходные данные: I-а аргумент- граф н Форматизиро ванном !

представлении, 2-е аргумент- значение клгча К.

На блок-схеме приняты схедувкие обозначения:

It- признак того, выдавать ди только чмсдо верхнмх вер-

пи, ндн чясхо верхних вериин н список верхних вериин.

V- чисдо верхних вериин.

ВВ- верхняя вернина»

Г ( Ту- нинее -v О*
Блок-схема представлена на рис .6. 2. 10.

Блок 2. Очистка счетчика К .

Блок 3. Открыть каталог ВЗ.
Блок 4. Проверка, не является ли анализируемы! граф пус-

тым, т.е. все ПГР обработаны.
Блок 5,6. Переход к очередном ВЗ, при этом гпаф анализи-

руется сверху вниз. хд)
Блок 7. Применение модуля ^срмирсвания зимнего замыкания

пенедача ему графа Г я вернины V .

Блок 6. Исключение проанализированных ПГР.

Блок 9. Проверка признака 1С.

Блок 10. Выдача числа ВЗ.
Блок 12. Выдача списка ВВ.
Результатом выполнения модуля будет список н чмсю ко-

j иечных вериин, либо только число 39.
6.2. 19, Описание алгоритма модуля изменения ориен-

тации ссылок.

Модуль изменения ориентации ссылок предназначен для ?ор-
инрования по списку всех или заданны* вериин граТл подграфов.
указывавиих, в каких подпух исходного rpaja используется

С» качестве яииинх вериин) запраииваемые вервины. .

Исходные дакмые: 1-Я аргумент- граф в *орматиэи*Нкном .

птмяггктлеиин. ?-Я аргумент- признак П. л ^

ltfctthftfk зАМыиаиия приведено в 2.3 .
"'Описание модуля праьздечов.

~

ТПгЗ^З
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У-Л аргувевт- список заправвваемых верим (отсутствует, вся i

№1)» дсхжаи быть частью списка всех веравн графа.
Бюх-схема ахгоратма приведется ва рвс.б. 2.IL
Ва бдок-схеме прямяты сдедувиме обозначения:

П- врвзвах похвого (П»1) вхв частвчвого запроса (П-0),
ЖНВЗ- модухь формирована* спвска вачахьных верами в

списка всех верами rpa $aV
V- верввва .

ВВ- верхняя верввва •

НВ- ивжвяв верамна.

ПГР-водграф.
Отшев огдехыше бхокв ахгоратма.

Бхокв Э, % н не ре мм мл запроса в соответствевва

ввод еввсма заправвваемых вервва вхв {ормврованве списка всех

верввм (iSHBB передается граф в параметр N ж0).
Бхоки VI?» Дхя вераииы списка проверяется, совпадает хв

о» е вевоторо! ВВ подграфов исходного графа, есдх совпадает,

та соответствуюмая ВВ приписывается в качестве НВ к формвруе-
мзиу ПГР; есхв ке V совпаха с некоторое ВВ ПГР, то в сижу

*«раатпиости графа, она ие может совпадать с НВ схедуоввх

ВТ? (авахмв проводится сверху вниз) в производится вереход

ж с меду смей вераиие списка.

ТЪзухьтатои работы модуля является список подграфов, ука

эквасввх дхя заправиваеиых (вхв юех);»^каккзГлэдграфах они

явхягтся вввнимв верни нами.

Отмсавве модухя приведено в € 2 >7 .

f/гЩ -

ТПт3®*3
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7. Обоснование принятых решений.

7.1. Выбор языков программирования.

В основном, принимается язык P2/I по следуодои соображе-
ниям.

Pi/I продета ахнет собой аффективное объединение языков

fiOFTPAH и КОБОЛ и обладает важными свойствами для обработки
сдисвовых структур, в том числе;

а) развита® тепа данные и способов их организации,' в час«

ности нмичпе операторов определения длины строки, опере, ора

конкатенации error и выделения части строки;

б) возможности выполнения опереиип нед битовчми строями
в) хорошие вс змо'нооти описания сяоешг . структур данных

С вадно при Фо рм проза ни ипроекта);
г) более высокая выраженность по сравнению с языком

АОСЕШЕРа.

Средства языка PZ./I обеспечизают динамическое распределе
ние л резервирование необходимой статической и авуокатрческс:!

и управляемой памяти. Блочная структура языка позволяет фккси
рсвэть область действия переменных в рсмк*х отдельных блоков.

Важные свойства для СППП - гибкость доступа к данным и

возможность организации рекурсии.
Для элективной организации работы ГУП, СУЩ, мультипро-

граммного режима весьма важны возможности выполнения в El/I
асинхронных операций и расширяемость макрокоманды времени

компиляции.

Транслятор с Pl/I имеется в ОС ЭС ЭВМ, в версии ХУ.О,
требует 50 Кбайт основной памяти, строит весьма элективные
программы, обладающие хорошими диагностическими возможностями*

АССЭШй £Р целесообразно использовать для 1УЕ, УПП и от-

дельных модулей пакета Д -интерпретации. Макроязык, явлтоцыа-

ся расширением языка ACC£MEJIEPa, предоста вадет программисту

удобные средства для определения последовательности операто-

ров, которые могут использоваться в программе неоднократно.

3 ОС включаются наборы системных макроопределении для связи

запросов на обслуживание с супервизором, для связи с подпро-

граммами ввода-вывода и для проверки программ.
L_

Тот3«3
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ГС2А1 - универсальна метая лгоритмическна я.эик гекурсив-

икх йгихгга. Рекурсивна* {ункц»! языка определяются на множе-

стве прожэвсл^ннх символьных эыррженг.а. Структура данных пред-

став^лет собоз скобочные пос.*эдовзтеяьвооти произвольной ело*-

кос?к« Порядок рассмотрены РШ объектов задается скобочно!

структурой. Достоинства языка - мощные возмохностк рекурсии и

простота в изучении. Целесообразно применение для модулей ШШ

формирования ГРС.

7.2. Обоснование расчетов трудоемкости.

Мспользувтся данные, приведенные ДжЛартиным в книге

"Программирование для вычисли? ел ьных систем реального времени 1

X.» "Наука", 1975, см. таблицу м Э.А.Трахтенгерца "Про-
граммное обеспечение АСУ", X., "Статистика", 1974» см. таблицу

Оценка производительности труда программистов.

количество команд на I
программиста в деньСусред
:иенное по всему периоду
^на писания jijgorpeMiO^
- - - ~~ г'

Программы заметно! обработки данных 12-15

Прикладные программы

Подготовка спецификаций 20

Кодировка и отладка на основе деталь-
— спецификаций: 20

Управлявшие программы

Подготовка спецификаций, кодировка ■
отладка программ общим объемом:
от 1000 до 2иОС команд 3-5

Обеспечивающие программы

Стйдства отладки и уптэаз1?нуч в ре-
lub реального времени (например,
срограхмы пгчзкрутки, режим анализа,
кодировка и' отладка 4*8

Сбеспечмлввцие п рог раммы.рабо талоне в
автономном режиме: спецификации, коди-
ровал ж отладка 10-20

Твг3«3
ft
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Нлгэ пргвдвяь хсрьктвгйстигж прорзлдителыюстг роботы
программистов по составлению программ В ЗАВИСИМОСТИ от их

сложчсст*.

Таблица

Характеристик* лрограммч

Авточомныг прсграммч объемом ~о ICOOC ко кг нд,сос-
тззленкые резтйботчнкэмп алгоритме:?

Автономные э^хдительгав прогреют обьемоп до
I00G команд, составляв позздачночу алгоритму

Частике взаимосвязанные задачи по рьзработ^а про-
граммного обеспечения. Объем программы до ДООО
команд

Взаимосвязанные программа обеспечения объемом до
ЗООС команд каждая

ЗСредчев
?ло команд з
j _дс:ь

41

27

II

б

ШзИ !
ТПт2ж*з

7.3. Обоснование обще! архитектуры.

С*стека ППП с едином упревлечизм и едичес «я?\)?мационноЕ
базор (UJ) выбрана в соответствии с требованиями системного

программирования, в частности:

- возможности простоя сегментации программ за счет их

модульное стиктуры;

- /прошения процедур составления к отладки программ;

- выделения задач основных функциональных блоков проекти-
рования;

- эффективности контроля сохранности входное , промежуточ-
но! и выходное информации;

- максимальное использование средств операционной системы,
позволяицеЕ осуществить режим пакетноЕ обработки, режим мульти-

программирования и повысить эффективность выполнения трудоем-
ких операции -^ода-вывода и отладки.

ППП представляют собо! совокупность алгоритмических ж

программных средств с проблемно а ориентацмев ж реаение клиссол

задач. ППП - мойное средство автоматизации nporprfJoaaaM,
рассшитево из определенного потребител-т, Згнкпионигует под уп-

равлением операционной системы и относится к птттт общего аа зна-

чения* ППП по системно г организации относятся к сложное ст^уи-



л.
f—.

Tjpe, те к как сонара? арогтвлц/ ШЛ) х обслужи ааодая

программ*.
Спвцхадьна* часть сясгеш ИПП двлгг аозхохвыя автоиоммо-»

посхвдсаатвхьвоа фгчкцхоахровавхв отдвдымх пакетов, обвсдвчх«>

вает возяохмость оператхэмого внвсенха хзхвяенха а дояусхавт

развита» схстема.
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Номенклатура модуле! систем* ШШ.

1.1. Модуль организации процессе формировашы ГРС.

1.2* Мод/ль, вчполнясдяВ операция свободного, прямого i сме-

■aiBoro произведения.

1.3. Модель, выполнягоцмя операция усиления я родового /силе-:
нвя.

1И» Модуль» выполкяощия операцяя простого я общего хасвира-
няя базы.

1.5. Модуль, внполн&шзя в опередят терм-ялохенка.

1.6. Модуль, выполнявший операцию конкретизирующего влохення,

1.7. Модуль, выполняйся операцию булаанизацни.

2.1« Модуль организации вычислительного процесса.

2.2. Модуль автомгтяческоа Я -интервретацяи.
2*3. Модуль формирования графа конституэнт.

2.%. Модуль формирования ыилнаго замыкания.

2.5. Модуль удаления подграфа.

2.6» Модуль управления детализацией графа.

2.7. Модуль формирования графа по формуле.
2.8. Модуль операционного замыкания графа.
2.9. Модуль приведения графа к расслоенному виду.

2. ХО. Модуль удаления дубля ругцихся псдгре,юв.
2*11. Модуль формирования сноска начальная ве^кин и списка

всех версии графа.

3.1. Управляющая программа пакета перевода представление.
3.2. Модуль сднссаговоя Т -интерпретации.

3.3* Модуль од нова го во а антиянтерпретацнн.

3.4. Модуль Т- н антиинтерпретации по схемному иоду.
3.5. Модуль рьсвифровки обобщенного схемного кода.

3.6. Модуль ввода задания на перевод представления.
3.7. Модуль перевода OOOCU-+Q Oi II,
>.8. Модуль переаода OOOOII— IOQIU.

>.9. Модуль иаходдеияя базового индекса.

#.1. 7праиляювдя программа пакета внесен** изменение»

4 .2. Мо'угль расширения операционной сдэмм,

4.3. Модуль сокращения операционной схемы.
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4.4. Модуль j0 кем опередим.

4.5. Модуль изхенеякя базового род* стру*ту$ы(лоподнения).
4.6. Модуль замена имени констатузнты ш базовом рода струк-
туры (дополнении).
4.7. Модуль изменения отождествляющего отображения
4.6. Модуль сокращения сильного нижнего замыкания.

4.9. Модуль дополнительного нижнего замыкания.

4. 10. Модуль верхнего замыкания.

4. 11. Модуль исключения верьин хз гра^ /^-интерпретации.
4.12. Модуль расширения графа ^-интерпретации.
4. 13. Модуль расширения множества интерпретируемых конститу-
энт»

4. 14. Модуль сокращения множестве /&£ »

4.15. Модуль рассирення хножестьа автоматически интарпретнру
мых конституэнт.

4.16. Модуль сокращения множества разрезасцих термоз.
4. 17. Модуль расвирения множества разрвЕаюаих термов.

4. 18. Модуль изменения операционного заполнения.

4.19.Модуль хзхенения индивидуальных ххен конституэнт.
4.20. Модуль хзхенения сокращенных схемных кодов.

5.1. Главная управляемая программа.

6.1. Управляющая пргграчма СУЩ.
6.2. Модуль ввода и контроля базисных родов структур и до-

полнения.

6.3. Модуль ввода базисных отождествлявших отображение.
6.4. Модуль ввода и контроля операционной схемы.

6.5. Модуль ввода и контроля отобраиения £
6.6. Модуль контроля типов аргументов операции операционной
схемы.

6.7. Модуль ввода массивов PCS. ОТО? и £СПС.

6.Й£ Модуле вмоорка родов структур или дополнении.

6.9. Модуль выборки конституэнт ро„а структуры лм дел сине-

ния.

б.Ю.Модуль выборки подграфов из графа конституэнт.

6. 11. Модуль выборки слоя мз графа в расслоенном предстала нжк

6.12. Модуль выборки R. -инт ерпретеции конституэнт.
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6ЛЗ. Коду ib j да хеки базисных родов структур,

6.14. Нодухь уданш стандартных подграфов is графа.

6.15. Кодуй формирования графа конституэнт.

6.16. Кодудь пржведежжя графа к расе доенному веду.

б. 17. Нодухь формирования спюка начадьиых вере ев i епкека

всех верах* графа,

б. ТВ. Кодудь формирования спхска конечных вершхн графа,

б. 19. Кодудь изменения ориентации ссыдок.

6. 20. Нодухь ввода отобрахенхя У .

6.21. Кодудь ввода квдивндуахьных пгедставхени! конституэнт.

6. 22. Кодудь ввода сокращенных представхенн! конституэнт.

6.23. Кодудь ввода видов представхенж! конституэнт.

6.2%. Нодухь вывода представление конституэнт.

6.25. Нодухь вывода операционво! схемы.

6. 26. Кодудь вывода родов структур и допохнени!.

6.27. Кодудь вывода отображения V и базисных отокдествхяс-

щжх отображена!.

6.28. Нодухь ввода списков SAtr .

6.29. Нодухь вывода списка в списка начальных версии.

6.30. Кодудь ввода списка

6.31. Кодудь вывода графа конституэнт.

6.32. Кодудь ввода эначенв! специнтерпретации конституэнт.

6.33. Нодужь вывода эначенв! специнтерпретации конституэнт

в запросов ва специнтерпретацию и попохненне библиотеки мо-

if'JLK
ТОт2^Л


